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На пути становления 
нового мирохозяйственного уклада

Согласно прогнозу, 2024 год — переломный в смене мирохозяйственных укладов (МХУ). 
Подготовительный этап этой смены достаточно длителен. Так, предыдущий переходный период охватил 
Первую и Вторую мировые войны и завершился победой Советского Союза в Великой Отечественной 
войне, что привело к противостоянию двух мировых систем — социалистической и капиталистической 
в рамках нового МХУ. Имея противоположные политико-идеологические системы, они были очень похо-
жи с точки зрения систем управления развитием экономики. Вертикально интегрированные производст-
венные объединения и министерства в Советском Союзе и крупные корпорации капиталистических стран 
объединяли воспроизводственные контуры полного жизненного цикла промышленного производства. 
Велось безграничное кредитование наращивания массового производства посредством целевой эмис-
сии денег в интересах государства Госбанком СССР под финансирование капитальных вложений у нас 
и Федеральной резервной системой под размещение казначейских облигаций в США. СССР с партне-
рами по СЭВ строил социализм с бесплатным всеобщим образованием и здравоохранением, США и их 
западноевропейские сателлиты — социальное государство всеобщего благосостояния. Советский Союз 
тиражировал свою систему управления в странах социалистической ориентации, американо-европей-
ские транснациональные корпорации эксплуатировали остальных. Закат этого МХУ начался с распада 
СССР, а его завершение ожидается с распадом Pax Americana.

Нынешний переходный период также сопровождается мировой войной — гибридной, поскольку 
ведется, главным образом, за контроль над деньгами и умами на валютно-финансовом, идеологическом 
и торгово-экономическом фронтах, а военные операции на территориях применяются в качестве кара-
тельных для подавления сопротивления уже поверженного противника. Мировые войны существенно 
отличаются между собой, так как ведутся на разной технологической основе и в разных институцио-
нальных условиях. При этом они схожи с точки зрения логики организующих их сил. В конце каждого 
векового системного цикла накопления капитала, по заверению итальянского экономиста Дж. Арриги, 
властвующая элита доминирующей в мировой экономике страны стремится любым способом сохранить 
существующий мирохозяйственный уклад, провоцируя мировую войну с целью сокрушения поднимаю-
щих головы конкурентов, сильно недооценивая их потенциал.

Так же, как Великобритания спровоцировала две мировые войны с целью сохранения своего гло-
бального доминирования путем взаимного уничтожения растущих конкурентов, в настоящее время США 
ведут нескончаемую череду региональных гибридных войн и цветных революций, хаотизируя и стал-
кивая между собой неконтролируемые ими страны. Как и Великобритания, добившаяся в результате 
Первой мировой войны самоустранения всех своих конкурентов в Европе, США способствовали развалу 
СССР и СЭВ, после чего их апологеты объявили о «конце истории». В течение последовавшего десяти-
летия после Первой мировой вплоть до Великой депрессии Великобритания достигла пика могущест-
ва, а США вплоть до мирового финансового кризиса 2008 г. фактически контролировали весь мир. Как 
Великобритания после вхождения мировой экономики в Великую депрессию начала торговую войну 
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с главным конкурентом (США), а затем спровоцировала Вторую мировую войну между двумя главными 
конкурентами в Евразии, так и США с началом мирового финансового кризиса начали торговую войну 
с Китаем, а затем организовали войну с участием своих европейских сателлитов против России.

Современная мировая гибридная война идет за контроль над умами и деньгами. Китай и Индия 
выигрывают эту войну на обоих фронтах, благодаря сочетанию привлекательной для народа социали-
стической идеологии и безграничному государственному кредитованию рыночной экономики в инте-
ресах повышения народного благосостояния. Российской Федерации, очевидно, необходимо следовать 
в этом же направлении.

Российская экономика работает наполовину своих потенциальных возможностей из-за чрезмерно 
жесткой денежной политики. Недостаточное предложение кредита не позволяет связать в процессе вос-
производства около 40% производственных мощностей. В машиностроении простаивает до 70% произ-
водственных мощностей из-за отсутствия возможностей кредитования оборотных средств. Отсутствие 
долгосрочного кредита не дает возможности профинансировать создание капиталоемких перерабаты-
вающих производств. Огромный потенциал роста российской экономики уходит вместе с экспортом сы-
рьевых товаров, доля которого достигает 80% производства. Наряду с недогрузкой производственных 
мощностей на промышленных предприятиях имеется до 20% резервов повышения производительности 
труда. Не задействован в должной мере и научно-технический потенциал, судя по продолжающейся 
эмиграции ученых и инженеров. Иными словами, у российской экономики сегодня нет ограничений ро-
ста по факторам производства. Единственное ограничение — искусственно созданный Банком России 
барьер в доступе к кредиту, тогда как имеющийся ресурсный потенциал позволяет обеспечить прирост 
выпуска продукции на 8%, а инвестиций — на 20% при проведении научно обоснованной экономиче-
ской и финансовой политики1.

Вместо того чтобы отвоевать наш внутренний рынок, освободившийся после ухода западных корпо-
раций и товаров, заполнив его производством наших товаров, мы его уступаем восточным партнерам. 
Судя по сокращению доли импорта в ВВП, потенциал импортозамещения реализован не более чем на-
половину. Другая половина прекратившегося из недружественных стран импорта замещается ввозом 
товаров из дружественных стран, главным образом из Китая. При этом структура внешней торговли 
России с КНР оказывается хуже, чем была с ЕС: конкурентоспособными на китайском рынке оказываются 
пре имущественно товары невысокого передела. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в КНР 
велика лишь в союзной Республике Беларусь (93,5%), где, однако, основу экспорта составляют преиму-
щественно товары невысокого уровня переработки.

Будем надеяться, что научно обоснованная стратегия и политическая воля вновь избранного 
Президента Российской Федерации В. В. Путина послужат залогом ускоренного и согласованного вхо-
ждения СНГ в новый мирохозяйственный уклад в качестве равноправного геополитического и геоэконо-
мического актора.

Главный редактор
Сергей Глазьев

1 С. Глазьев. О механизмах реализации целей национального развития России в условиях смены технологических и мирохозяйственных укла-
дов. М. : Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. Т. 230. № 4. С. 66–70.
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Доклад Генерального секретаря Содружества 
Независимых Государств С. Н. Лебедева на тему: 
«О председательстве Российской Федерации в Содружестве 
Независимых Государств в 2024 году»1

Признателен за приглашение к участию в настоящих слушаниях.
Действующий в Содружестве институт председательства дает возможность каждому из государств-

участников внести и реализовать свои предложения и идеи по повышению эффективности нашего со-
трудничества. Россия играет ведущую роль в СНГ, поэтому у нее есть что предложить странам — парт-
нерам по Содружеству. В этом смысле представленная Российской Федерацией «Концепция председа-
тельства в Содружестве Независимых Государств в 2024 году»2 отличается стратегическим характером 
и является по сути программой для дальнейшего укрепления и развития СНГ.

Мы знаем, что работа над подготовкой Концепции председательства и Плана мероприятий по ее 
реализации была начата российской стороной еще в начале прошлого года. Этот факт сам по себе сви-
детельствует об ответственном отношении Российской Федерации к предстоящему председательству. 
Основные положения Концепции были изложены Президентом России В. В. Путиным в октябре 2023 го-
да на саммите глав государств в Бишкеке3 и еще более детально обсуждены на неформальной встрече 
президентов стран СНГ в Санкт-Петербурге 26 декабря 2023 года4.

Исходя из того, что основные положения Концепции председательства России в Содружестве вам 
известны, позвольте мне остановиться на роли Исполнительного комитета СНГ в ее реализации.

В Исполком Концепция председательства России и План мероприятий по ее реализации поступили 
заблаговременно. Это позволило нам разработать и еще 25 декабря 2023 года утвердить Рабочий план 
Исполкома СНГ по оказанию содействия в реализации Концепции председательства России. Данный план 
стал самым масштабным за все время существования института председательства, начиная с 2009 года, 
и охватил практически вдвое больше мероприятий, чем аналогичные планы в прошлом. План состоит из 
12 разделов по направлениям сотрудничества и включает 146 мероприятий, в реализации которых будут 
задействованы все уставные и отраслевые органы СНГ.

Конечно же, приоритетным направлением является экономическое сотрудничество. Поэтому ос-
новные усилия будут сосредоточены на выполнении и мониторинге Плана мероприятий по реализации 
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Важной задачей является также полноцен-
ный запуск зоны свободной торговли товарами и услугами с учетом подписанного в 2023 году Соглашения 
о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. В экономиче-
ском взаимодействии государств — участников СНГ этот вопрос сегодня является наиболее актуальным.

1 В статье представлены основные положения выступления Генерального секретаря СНГ С. Н. Лебедева на парламентских слушаниях Комитета 
Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на тему: 
«О путях реализации Концепции председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств в 2024 году» 15 февраля 
2024 года (Здание Государственной Думы. Малый зал).
2 Концепция председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств в 2024 году [Электронный ресурс] // Президент 
России (сайт). 01.01.2024. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73203 (дата обращения: 01.03.2024).
3 Выступление Президента России на заседании Совета глав государств — участников СНГ в расширенном составе [Электронный ресурс] // 
Президент России (сайт). 13.10.2023. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72501 (дата обращения: 01.03.2024).
4 В Константиновском дворце состоялась неформальная встреча лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств [Электронный 
ресурс] // Президент России (сайт). 26.12.2023. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73171 (дата обращения: 01.03.2024).
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Особое внимание будет уделено развитию взаимодействия в сферах энергетики, промышленной 
и агропромышленной кооперации, транспорта и связи, межрегионального и приграничного сотрудни-
чества, научно-технического взаимодействия, а также расширению использования национальных валют 
во взаимных расчетах и реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств СНГ на период до 2030 года.

В частности, в этом году планируется внести на рассмотрение высших органов СНГ Концепцию со-
трудничества в сфере энергетики на период до 2035 года, План действий по оптимизации инфраструкту-
ры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств СНГ, 
Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса и другие 
документы.

Уважаемые коллеги!
Я уже как-то публично говорил, что экономика является каркасом, скелетом, на котором базируется 

все наше взаимодействие в рамках СНГ. А вот душой, внутренним содержанием этого взаимодействия 
является гуманитарное сотрудничество. Действительно, культурно-гуманитарная тема имеет важней-
шее значение для взаимоотношений и государств, и народов Содружества, что нашло четкое подтвер-
ждение в Концепции российского председательства. Достаточно сказать, что этому направлению посвя-
щены 44% запланированных мероприятий. Только их перечисление займет достаточно времени. Я не 
могу взять на себя ответственность выделить из них наиболее важные и полезные. Очевидно, что не-
зависимо от масштаба каждое культурно-гуманитарное мероприятие по-своему необходимо, каждое 
несет свой положительный импульс в деле сохранения и развития общей культурной среды. Поэтому 
скажу так: буквально еженедельно в разных странах Содружества проходят совместные мероприятия 
в сфере культурного сотрудничества, науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма, молодеж-
ного и волонтерского движения.

В сфере безопасности основной задачей определено совместное противодействие традици-
онным и новым вызовам и угрозам, а также обеспечение эффективной реализации мероприятий, 
предусмотренных Концепцией военного сотрудничества государств — участников СНГ до 2025 года 
и тремя целевыми межгосударственными программами: а) совместных мер борьбы с преступностью 
на 2024–2028 годы; б) сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы; 
в) сотрудничество в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы. 
Одновременно мы намерены оперативно завершить согласование проекта новой программы в обла-
сти дерадикализации.

В Концепции российского председательства очень четко сформулированы цели и задачи в сфере 
внешнеполитического взаимодействия. При этом одной из важнейших задач названо развитие между-
народных связей Содружества. На саммите СНГ в Бишкеке была создана необходимая для этого право-
вая база — принято решение об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Могу доложить, что 
на межмидовских консультациях решено в ближайшее время начать экспертное рассмотрение потен-
циальных кандидатов. Также особое внимание планируется уделять выработке совместных позиций по 
актуальным международным и региональным темам, продолжению практики принятия в СНГ политиче-
ских заявлений и их продвижения на авторитетных площадках, прежде всего в ООН.

Уважаемые коллеги!
Говоря о мерах по реализации Концепции российского председательства в Содружестве, хочу от-

метить, что она содержит ряд качественно новых положений, на которых следовало бы сфокусировать 
особое внимание.

В частности, представляется оправданным выделить в качестве отдельного направления работы 
комплекс мер по сохранению исторической памяти об общем прошлом, по противодействию попыт-
кам фальсификации истории и героизации нацизма.

2025 год объявлен в Содружестве Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Годом 
Мира и Единства в борьбе с нацизмом. Главами правительств принят План мероприятий по подготов-
ке и празднованию очередной годовщины Победы. Ведется согласование единой памятной медали. 
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Планируется также принять соответствующее обращение глав наших стран к народам государств СНГ 
и мировой общественности.

В отдельный блок выделено продолжение работы по укреплению позиций русского языка 
в Содружестве. Только что завершился Год русского языка как языка межнационального общения, вы-
полнен масштабный план мероприятий по его проведению (155 пунктов). Учреждена Международная 
организация по русскому языку. Наша задача — обеспечить скорейший запуск ее практической деятель-
ности. В плане Исполкома СНГ также оказание содействия российскому председательству в создании 
виртуальных читальных залов на русском языке для обслуживания удаленных пользователей и мобиль-
ных библиотек в государствах СНГ, проведение ряда форумов.

Отдельно российским председательством поставлена задача в текущем году начать практическую 
работу Комиссии по правам человека СНГ и Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудс-
менов) государств — участников СНГ. Уже сформированы планы работы обеих комиссий на этот год. 
В числе приоритетов — совершенствование национальных законодательств, обмен опытом в области 
социальных гарантий, защита прав мигрантов и членов их семей.

Сотрудничество в миграционной сфере также вынесено в число отдельных приоритетов россий-
ского председательства. В частности, поставлена задача завершить работу над актуализированной 
Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы 
государств СНГ (текущая редакция — от 17 марта 2017 г.)1.

В этой аудитории нельзя не сказать и о том, что отдельной темой российского председательства 
определено дальнейшее совершенствование межпарламентского сотрудничества. В частности, речь 
идет о повышении роли Межпарламентской Ассамблеи СНГ в формировании единого правового про-
странства, гармонизации законодательства, а также в такой крайне востребованной сфере, как наблю-
дение за выборами. Не сомневаюсь, что в рамках сегодняшних слушаний прозвучат рекомендации по 
всему спектру этого направления деятельности.

Говоря о роли Исполкома в реализации Концепции российского председательства, я должен ска-
зать и о нашей важнейшей функции, т. е. о подготовке и проведении заседаний высших органов 
Содружества. Это наша традиционная, но весьма ответственная задача на текущий год.

Кроме того, в качестве председателя Российская Федерация выдвинула задачу повышения эф-
фективности органов СНГ. В частности, речь идет о совершенствовании принципов функционирова-
ния Совета постпредов и уточнении его функций в целях их адаптации к современным потребностям 
Содружества. Крайне актуален вопрос об укреплении роли отраслевых органов сотрудничества, прежде 
всего в деле разработки концептуальных и программных документов.

Большое значение российское председательство придает работе в информационном пространстве 
с акцентом на освещение положительной динамики интеграционных процессов, популяризацию исто-
рической общности и культурного разнообразия наших стран.

В этих целях Исполком будет способствовать углублению взаимодействия между ведущими СМИ 
государств СНГ. При этом МТРК «Мир» рассматривается в качестве одного из главных информаци-
онных партнеров по освещению мероприятий российского председательства. В январе в течение 
двух дней в Исполкоме прошла рабочая встреча с руководством МТРК «Мир», на которой мы под-
робно обсудили вопросы текущей деятельности телерадиокомпании, а также ее участие в реализа-
ции мероприятий председательства Российской Федерации в Содружестве Независимых Государств 
в 2024 году.
1 Как сообщала пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, 23 мая 2023 года в штаб-квартире СНГ состоялось заседание экспертной груп-
пы по согласованию проектов Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы стран СНГ 
и Решения Экономического совета по данному вопросу. Согласованный проект Концепции был направлен на внутригосударственное согласо-
вание, после чего в установленном порядке они будут внесены на рассмотрение Экономического совета СНГ. Отмечалось, что актуализация 
Концепции поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы и разработка Плана мероприятий по ее ре-
ализации были прописаны в Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на пе-
риод до 2030 года. Проекты обновленной Концепции и Решения Экономического совета были одобрены в сентябре 2022 года Консультативным 
Советом по труду, занятости и социальной защите населения государств — участников СНГ. [Электронный ресурс] // Интернет-портал СНГ (сайт). 
23.05.2023. URL: https://e-cis.info/news/564/109274/?sphrase_id=81995(дата обращения: 01.03.2024).
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Уважаемые коллеги!
В своем выступлении я остановился на основных приоритетах работы в текущем году. Конечно же, 

будем прилагать усилия по углублению интеграционных связей и по другим направлениям. Это обуслов-
лено тем, что Содружество сейчас переживает новый этап развития. Жизнь диктует нам необходимость 
активизировать наше взаимодействие. И государства СНГ это делают, успешно преодолевая трудности: 
увеличился товарооборот между странами СНГ, возросло инновационное сотрудничество. Но останав-
ливаться нельзя, нам есть к чему стремиться.

В заключение хочу сказать, что Исполком СНГ и далее будет использовать все имеющиеся ресурсы 
и опыт для оказания эффективного содействия Российской Федерации в реализации функций ее пред-
седательства в СНГ.

Благодарю за внимание.

С. Н. Лебедев
Генеральный секретарь СНГ (с 5 октября 2007 года),
генерал армии, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Источник: Парламентские слушания Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и свя-

зям с соотечественниками на тему: «О путях реализации Концепции председательства Российской Федерации в Со-

дружестве Независимых Государств в 2024 году»
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются пути разрешения противоречия между глобализацией и националь-
ным суверенитетом в условиях перехода к многополярному мироустройству. Показаны основ-
ные особенности формируемой многополярной модели глобализации. Сквозь призму евразий-
ской интеграции проанализированы отличия имевшего место партнерства России со странами 
Запада от ее партнерства со странами Глобального Востока и Глобального Юга. Раскрыта особая 
роль Евразийского экономического союза и России в становлении справедливого многополяр-
ного мира.
Цель. Обоснование интеграционной политики России в условиях ее глобального противостояния 
с Западом.
Задачи. Исследование роли мегарегуляторов и регионализации в разрешении противоречий 
между глобальным характером экономики и национальным суверенитетом в условиях перехода 
к многополярному мироустройству. Анализ развития ЕАЭС, его органов и институтов как фактора 
разрешения противоречия между старыми и новыми лидерами глобализации.
Методология. Системный подход к изучению евразийской интеграции в процессе становления 
и развития многополярной глобализации. Многолетний практический опыт участия  в конкретных 
процессах евразийской интеграции.
Результаты. Показаны пути укрепления экономического суверенитета стран ЕАЭС на основе ин-
ституционального развития евразийской интеграции и формирования новых мегарегуляторов 
в рамках ШОС и БРИКС.
Выводы. Многополярная глобализация необратима. При этом ведущую роль в этом процессе 
приобретают ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Российской Федерации необходимо критически пересмотреть 
свое партнерство с западными странами и организациями с учетом их троякой роли по отноше-
нию к нашей стране: противники, соперники, партнеры.
Ключевые слова: многополярная глобализация, экономический суверенитет, евразийская интег-
рация, мегарегуляторы, ШОС, БРИКС, ЕАЭС
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ABSTRACT
The article discusses ways to resolve the contradiction between globalization and national sovereignty in 
the context of the transition to a multipolar world order. The main features of the emerging multipolar 
model of globalization are shown. Through the prism of Eurasian integration, the differences between 
Russia’s partnership with the countries of the West and its partnership with the countries of the Global 
East and the Global South are analyzed. The special role of the Eurasian Economic Union and Russia in 
the formation of a just multipolar world is revealed.
Aim. To substantiate Russia’s integration policy in the context of its global confrontation with the West.
Tasks. To study the role of mega-regulators and regionalization in resolving the contradictions between 
the global nature of the economy and national sovereignty in the context of the transition to a multipolar 
world order. Analysis of the development of the EAEU, its bodies and institutions as a factor in resolving 
the contradiction between the old and new leaders of globalization.
Methods. A systematic approach to the study of Eurasian integration in the process of formation and 
development of multipolar globalization. Many years of practical experience in participating in specific 
processes of Eurasian integration.
Results. The ways of strengthening the economic sovereignty of the EAEU countries based on the 
institutional development of Eurasian integration and the formation of new mega-regulators within the 
framework of the SCO and BRICS are shown.
Conclusions. Multipolar globalization is irreversible. At the same time, the EAEU, SCO and BRICS are 
gaining a leading role in this process. The Russian Federation needs to critically review its partnership 
with Western countries and organizations, taking into account their threefold role in relation to our 
country: opponents, rivals, partn.
Keywords: multipolar globalization, economic sovereignty, Eurasian integration, mega-regulators, SCO, 
BRICS, EAEU
For citing: Krotov M. I. The Eurasian Economic Union and Multipolar Globalization // Eurasian Integration: 
Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 15–24. (In Russ.)
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-15-24. EDN: ANLSZC

Введение
В условиях формирования справедливого многополярного мира лидеры Большой Евразии — 

Россия, Китай и отчасти Индия — выступают альтернативными Западу центрами мирового устройства. 
Противоречие между старыми (Большая семерка) и новыми мировыми лидерами — основное противо-
речие современного политического процесса. Оно разрешается в ходе усиления геостратегической роли 
лидеров Большой Евразии и связанных с ними евразийских региональных объединений: ШОС, ЕАЭС, ОДКБ, 
СНГ, а также на межконтинентальном уровне БРИКС. Другими словами, настоящее и будущее Азии, Африки 
и Латинской Америки, освобождение Глобального Юга и Глобального Востока от неоколониальной зави-
симости напрямую зависит от успеха евразийской интеграции как главного условия построения справед-
ливого полицентричного мира.

Евразийская интеграция ставит перед научной теорией ряд фундаментальных вопросов. Какова роль 
евразийской интеграции в разрешении противоречий экономической глобализации? Каково соотношение 
глобализации и регионализации в условиях формирования многополярного мира? В чем кардинальное 
отличие экономического и политического партнерства России со странами Востока в отличие от фактиче-
ски прекращенного партнерства с Западом? Каковы приоритеты институционального строительства ЕАЭС?

Пути разрешения противоречия между глобализацией и экономическим суверенитетом 
в условиях перехода к многополярности

Многополярный мир формируется в условиях экономической глобализации, основу которой обра-
зует процесс формирования общего мирового рынка товаров, услуг, капиталов, труда и информации. 
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При этом важно отличать процесс экономической глобализации от социально-, культурно-, идеологи-
ческой глобализации, осуществляемой США и их партнерами после распада СССР, от навязывания миру 
античеловеческих в своей основе ценностей западной модели цивилизации, которым объективно про-
тивостоят ценности государств-цивилизаций России, Китая и Индии.

Либерализация глобального рынка, способствующая разделению труда и кооперации в мировом 
масштабе, ограничивает экономический и технологический суверенитет национальных государств. 
Протекционизм, импортозамещение усиливают экономический суверенитет и независимость стран. 
Глобальный характер международной экономической системы, отмечал Г. Киссинджер, вступает в про-
тиворечие с политической структурой мира, основанной на концепции национального государства [2]. 
Как разрешается это противоречие?

Разрешение противоречия между глобализацией и национальным суверенитетом осуществляет-
ся двумя путями. Во-первых, путем делегирования части национальных суверенных полномочий под-
контрольным США мегарегуляторам: глобальным международным организациям и институтам (МВФ, 
Мировому банку, ВТО, Федеральной резервной системе США, Базельскому комитету). Например, в со-
ответствии с соглашением с МВФ (подписано в 1992 г.) ЦБ РФ обязан проводить валютную политику по 
его нормативам и критериям. Этим во многом объясняется финансовая политика ЦБ, тормозящая раз-
витие российской экономики. «Открытость национальной экономики и ее полное вхождение в мировую 
валютную систему на основе норм и правил Запада просто не оставляет возможности для российской 
экономики быть не втянутой в мировые финансово-экономические кризисы, обеспечить защиту от им-
порта инфляции спекулятивных операций, неэквивалентного товарообмена, а также оттока капиталов из 
страны, особенно в моменты, когда она нуждается в инвестициях» [3]. При этом Россия не исключение: 
аналогичные неоколониальные обязательства в 90-е годы взяли многие страны Востока и Юга. Однако 
в отличие от нашей страны в большинстве стран мира центробанки принимают решения только после 
консультаций с правительствами. Поэтому подчинение Правительству Центрального банка ослабит за-
висимость России от подконтрольных США мегарегуляторов и усилит экономический суверенитет госу-
дарства. Пока же даже в условиях специальной военной операции Центробанк России упорно противо-
стоит позиции правительства по введению валютного контроля и без согласования c ним устанавливает 
завышенную ключевую ставку.

Во-вторых, противоречие между глобализацией и национальным суверенитетом разрешается путем 
регионализации — формирования региональных рынков товаров, услуг, капиталов, труда, информации 
в ходе создания интеграционных межгосударственных объединений (Европейский союз, Евразийский 
экономический союз, МЕРКОСУР, НАФТА и т. п.). И органам этих объединений, как и мегарегуляторам, 
передается часть национальных суверенных прав. В результате страны интегрируются в мировую эконо-
мику во многом через региональные объединения и глобальные институты.

Регионализация может укреплять доминирование Запада, как это имеет место при вступлении в ЕС 
или заключении соглашений об ассоциации с ним бывших советских республик. Но может и подрывать 
это доминирование, придавая глобализации многополярный характер. На евразийском пространстве го-
сподству Большой семерки противостоят ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, в межконтинентальном пространстве — 
БРИКС. Иными словами, на смену однополярной глобализации приходит не регионализация, как иногда 
утверждают, а новый вид экономической глобализации — многополярный. Россия и другие государст-
ва ЕАЭС интегрируются в мировую экономику не только непосредственно, но и во многом опосредован-
но через евразийские организации и институты. Поэтому утверждение о замене глобализации региона-
лизацией, прозвучавшее в выступлениях некоторых видных политиков на ПМЭФ-20221, представляется 
дискуссионным. Экономическая глобализация необратима. Президент России В. В. Путин справедливо 
говорит не об исчезновении экономической глобализации, а о ее качественном изменении, становле-
нии многополярного и справедливого глобального мироустройства: «Сейчас вся глобальная система 

1 Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. 17.06.2022. URL: https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-prinyal-
uchastie-v-rabote-yubileynogo-25-go-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-1754422 (дата обращения: 13.02.2024).



18

ГЛАВНОЕ

экономичес ких отношений проходит этап коренных и … необратимых изменений. Они связаны с тем, что 
на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель»1.

В табл. 1 показаны основные отличительные черты старой (однополярной) и новой переходной 
к многополярности моделей глобализации. Страны Глобального Востока и Глобального Юга пытаются 
подорвать господство Запада путем реформирования действующей системы мегарегуляторов, повышая 
свою роль в МВФ и ВТО. Однако их надежды пока не оправдываются. В МВФ странам БРИКС не удалось 
получить блокирующий пакет (15%), а ВТО из-за полярности интересов развитых и развивающихся стран 
переживает кризис и не реформируется.

Таблица 1

Модели глобализации
Table 1. Models of globalization

Старая Новая (переходная к многополярности)
Однополярность — единоличное лидерство США Многополярность — взаимодействие старых (Большая семерка) и но-

вых лидеров (Китай, Россия, Индия, Бразилия)
Финансовое господство США. Доллар — мировая валюта Начало подрыва финансового господства США. Переход на националь-

ные валюты в двусторонней торговле, превращение юаня и рубля в ре-
зервные и инвестиционные валюты

Институты глобализации, мегарегуляторы (МВФ, Мировой банк, 
ВТО, Федеральная резервная система США, ЕЦБ, ЕБРР) подкон-
трольны США и их союзникам

Сочетание старых и новых институтов глобализации (Азиатский банк 
инфраструк турных инвестиций, Новый банк развития, Евразийский банк 
развития)

Организации и политические форматы глобализации (НАТО, ЕС, 
ОБСЕ, Большая семерка) подконтрольны США

Сочетание старых прозападных организаций и пол итических форматов 
с новыми независимыми (ШОС, БРИКС, ОДКБ, РИК)

США — двигатель либерализма в экономике, инициатор соглаше-
ний о свободной торговле (Азиатско-Тихоокеанское партнерство, 
США — ЕС)

КНР — двигатель либерализма  в эко номике, инициатор проекта «Один 
пояс — один путь» (более 60 стран), ШОС, БРИКС.
США — сторонник протекц ионизма, вышли из АТП, заморозили перего-
воры США — ЕС  по свободной торговле

Распространение западных либеральных ценностей в качестве ми-
рового эталона

З ащита новыми лидерами традиционных ценностей, доведение 
Большой семеркой либеральных ценностей до абсурда (антихристиан-
ская, антимусульманская, антибуддистская, антииндуистская идеология 
и политика)

Цивилизованный развод стран, составлявших единый народно-
хозяйственный комплекс СССР, невозможность создания Большой 
Евразии

Укрепление Евразийского экономического союза, радикальный пово-
рот экономик России и Белоруссии на Глобальный Восток и Глобальный 
Юг (Азия, Латинская Америка, Африка)

Интеграция стран СНГ в западную экономику (США и ЕС), ведущая 
к потере технологического, экономического и политического суве-
ренитета

Внеправовые глобал ьные западные санкции, разрыв экономических 
связей России со странами Большой семерки. Восстановление техноло-
гической независимости и экономического суверенитета России и ЕАЭС

Источник: составлено автором

Поэтому наиболее перспективный путь перехода к многополярной модели глобализации — созда-
ние антизападных мегарегуляторов. Государства — участники ШОС, БРИКС, ЕАЭС доминируют в новых 
развивающихся финансовых институтах глобализации (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 
Новый банк, Евразийский банк развития, Фонд шелкового пути, Евразийский фонд стабилизации и раз-
вития и т. д.). Серьезной альтернативой западной платежной системе SWIFT является созданная на базе 
Нового банка система BRICS — PAY, к которой уже подключились наши Сбербанк и ВТБ. Однако эти но-
вые глобальные институты развития пока оперируют долларами и поэтому сохраняют зависимость от 
США. Новый банк, например, хотя и является банком БРИКС, присоединился к антироссийским санкци-
ям. В период российского председательства в БРИКС в 2024 г. важно предложить партнерам новую меж-
дународную финансовую модель, основанную на альтернативной доллару мировой валюте. «Основу 
такой модели должна составить следующая комбинаторика: золото — товарный индекс — криптовалю-
та — индекс выживания (безопасности)» [3].
1 Инвестиционный форум «Россия зовет!» [Электронный ресурс] // Президент России (офиц. сайт). 07.12.2023. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/speeches/72926 (дата обращения: 13.02.2024).
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В условиях глобального экономического противостояния России и Запада действующие прозапад-
ные мегарегуляторы участвуют в экономических санкциях против России. При этом новые мегаструктуры, 
формируемые в рамках ШОС и БРИКС, либо присоединяются к 19 тыс. антироссийских санкций¸ либо за-
нимают нейтральную позицию. Поэтому наиболее последовательную центральную роль в строительстве 
многополярной модели глобализации в современных условиях играет Евразийский экономический союз 
и его ведущая страна — Россия. На постсоветском пространстве успешно действует созданная Российской 
Федерацией альтернативная SWIFT система передачи финансовых сообщений, более 90% платежей осу-
ществляется в рублях, несмотря на противодействие возрастает роль платежной системы «МИР» (табл. 2). 
В странах СНГ, где действие карты «МИР» пока ограничено, надо активнее открывать наши банки или 
их филиалы, а местные банки пусть терпят убытки, не получая платежи за переводы из России тех же 
миллионов гастарбайтеров. При этом не надо драматизировать определенную разновекторность наших 
партнеров по ЕАЭС из-за давления западных противников евразийской интеграции (напомним, что рос-
сийские госбанки до специальной военной операции отказывались работать в Крыму). Значительную по-
мощь России в преодолении западных санкций оказывает параллельный импорт из стран ЕАЭС, другие 
формы сотрудничества.

Таблица 2

Подключение банков ЕАЭС к системе передачи финансовых сообщений РФ 
и платежной карте «МИР» в 2022 г.

Table 2. Connecting EAEU banks to the financial message transmission system of the Russian Federation 
and the “MIR” payment card in 2022

Страна Банки, подключенные к СПФС, % Действие карты «МИР»
Армения 83 Свободно (до 2024 г.)
Белоруссия 100 Свободно
Казахстан 48 Ограничено
Киргизия 83 Свободно
Узбекистан (наблюдатель ЕАЭС) 53 Ограничено

Источник: составлено автором по данным Правительства РФ

Ряд проблем в евразийской интеграции порожден ошибочной позицией финансовых органов 
России. На пространстве ЕАЭС рубль стал основным платежным средством торговли между странами 
Евразийского экономического союза. Однако тормозится превращение рубля в инвестиционную валюту 
ЕАЭС. Дело в том, что Российская Федерация даже партнерам из стран СНГ предоставляет кредиты и фи-
нансовую помощь в основном в долларах. Евразийский банк развития, как и Евразийский фонд стабили-
зации, в которых решающую роль играет Россия, вообще не работают с рублями. Непонятно, почему для 
строительства малой ГЭС в Киргизии, которое осуществляет в 2023–2024 гг. Русгидро, Евразийский банк 
развития и Российско-Киргизский фонд предоставили доллары, а не рубли.

Правительство России, несмотря на отличное мнение Минфина, поддержало апрельские 2023 г. 
рекомендации Госдумы о переходе этих институтов развития на рубли [1]. Однако процесс затянулся, 
в итоге существенные финансовые средства Российско-Киргизского фонда и Евразийского банка раз-
вития в июле 2023 г. были заморожены в Брюсселе. России как второму после Китая инвестору в СНГ 
необходимо переходить на рублевые инвестиции. Например, при строительстве ТЭЦ в Казахстане, АЭС 
в Узбекистане нужно не повторять ошибок, когда для строительства силами Росатома Белорусской АЭС 
зачем-то выделялось 10 млрд долл. В рамках Союзного государства эта ошибка исправлена, и новые 
российские инвестиции в Белоруссию будут осуществляться в рублях. Осуществление рублевых капи-
таловложений в страны ЕАЭС особенно выгодно, потому что в условиях заниженного уровня монетиза-
ции рублевые кредиты на постсоветском пространстве можно осуществлять за счет безналичной эмис-
сии. Другими словами, запланированные до 2030 г. многомиллиардные российские инвестиционные 
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проекты в странах СНГ должны в основном осуществляться в рублях. Это повысит спрос на нашу валюту, 
укрепит ее на евразийском пространстве.

Укреплению российского рубля и повышению экономического суверенитета России в многополяр-
ной глобализации будет существенно способствовать поставленная в послании Президента Российской 
Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию (2024 г). задача «продумать подходы к модернизации 
нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, 
у кого более высокие личные и корпоративные доходы»1. Речь идет о переходе от действующей плоской 
шкалы к прогрессивной шкале налогообложения. Цель такого перехода заключается не в том, чтобы 
«забрать деньги у богатых и поделить среди бедных», а в том, чтобы заинтересовать предпринимателей 
вкладывать деньги в экономическое развитие, а не в личное обогащение, сделать невыгодным вывоз 
капитала из страны (в 2022 г. из России вывезено более 200 млрд долл.). Например, в США в 2009 г. 
налог на капитализированную прибыль составлял 15%, а на прибыль, расходуемую на личное потребле-
ние, — 35%. Во Франции и Великобритании налог на доходы свыше 200 тыс. фунтов составляет более 
45% [5, с. 278–280].

Прогрессивное налогообложение вместе с валютным контролем не только усилит российские 
контрсанкции, но и существенно уменьшит социальный разрыв между богатыми и бедными слоями об-
щества. Тем самым Россия подаст пример и для других стран СНГ, где действует плоская шкала налого-
обложения.

В ЕАЭС существенные рыночные правила формирует наднациональный орган — Евразийская эко-
номическая комиссия, которая устанавливает таможенные тарифы, технические регламенты, согласо-
вывает национальные государственные субсидии промышленности и т. д. К сожалению, полномочия 
Евразийской экономической комиссии вступают в противоречие с обязательствами России и ее союз-
ников перед мегарегуляторами МВФ и ВТО. Поэтому, например, четырем государствам ЕАЭС пришлось 
исключить из режима свободной торговли тысячу наименований товаров из Казахстана после его вступ-
ления в 2015 г. в ВТО. Отмечу это как цивилизованное разрешение противоречий ЕАЭС, минимизировав-
шего ущерб для нашего экономического союза.

Сложнее обстоит дело с обязательствами России в рамках ВТО по поднятию цен на сырьевые ре-
сурсы до мирового уровня. В этих целях с 2019 г. Минфин, стремясь обнулить экспортные пошлины, 
осуществляет налоговый маневр, повышая налог на добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти 
и металлов. Это болезненно ударило по конкурентоспособности российской промышленности и интере-
сам наших партнеров в ЕАЭС. При этом из российского бюджета нефтеперерабатывающие предприятия 
получают субсидии, намного превышающие поступления в бюджет страны от роста НДПИ. В 2022 г. суб-
сидии составили более 2 трлн руб. В 2023 г. денег в таком объеме не нашлось, цены на бензин только 
за неделю в октябре 2023 г. выросли на 11%. Правительству пришлось экстренно повышать экспортные 
пошлины и ограничивать экспорт. В 2024 г. с 1 марта Правительство РФ снова запретило экспорт ряда 
нефтепродуктов (бензина) за пределы ЕАЭС. Налоговый маневр ослабляет стимулы к евразийской ин-
теграции, он во многом причина инфляции, которую Центробанк гасит повышением ключевой ставки, 
что, в свою очередь, сдерживает экономический рост. В условиях, когда в отношении России Западом 
применяются тысячи санкций, полностью противоречащих правилам ВТО, странно самим соблюдать не-
выгодные для нас обязательства.

Особенности сотрудничества России и ЕАЭС со странами ШОС и БРИКС

Формирование Евразийского экономического союза происходит в сопряжении с двумя проектами 
Большой Евразии: китайским проектом «Один пояс — один путь» и проектом Север — Юг на базе со-
глашения о транспортном Союзе России, Ирана и Индии (2002 г). В этом плане особое значение име-
ет выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества со странами ШОС, АСЕАН, Африки 
1 Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/73585 (дата обращения: 29.02.2024).
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и Латинской Америки. Разворот России и ЕАЭС на Глобальный Восток и Глобальный Юг, наращивание 
сотрудничества с Китаем и Индией иногда необоснованно трактуется как простая смена вектора внеш-
ней политики, например, попадание России в зависимость от КНР, аналогично имевшей место ее зави-
симости от Запада.

Однако наши отношения с Глобальным Востоком и Глобальным Югом существенно отличаются от 
«партнерства» с Европейским союзом (табл. 3). Европейский союз, как и НАТО, никогда не признавал 
СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, исходя из принципа «разделяй и властвуй». Россия и другие постсоветские страны, 
вместо того чтобы настоять на дипломатическом паритете, когда многосторонняя структура сотрудни-
чает с многосторонней структурой, а государство с государством, согласились на невыгодную формулу 
индивидуального сотрудничества с НАТО и ЕС. Это разрушало СНГ и разрушает ЕАЭС.

Таблица 3

Полярные различия партнерства России
Table 3. Polar differences in Russia’s partnership

Со странами Запада Со странами Востока
Носит индивидуальный характер (США, ЕС не признают СНГ, 
ЕАЭС)

Носит коллективный характер (КНР, Иран, Индия, ШОС, БРИК С, АСЕАН при-
знают ЕАЭС)

Разрушает СНГ и ЕАЭС (партнерство Армении с ЕС противоре-
чит ЕАЭС)

Укрепляет Е АЭС (договора ЕАЭС с КНР, Ираном, Вьетнамом согласуют двусто-
роннюю политику стран ЕАЭС)

Отношения РФ с ФРГ, Францией, Италией зависят от антирос-
сийских Польши, Прибалтики

Отношения РФ с другими странами и организациями согласуются в ЕАЭС, но 
не зависят от позиций третьих стран

ЕС имеет конкурентные преимущества (картель потребителей 
газа и нефти)

РФ имеет конкурентные преимущества (картель производителей газа, нефти, 
зерна; параллельный импорт)

Обеспечивает доминирование доллара и евро Подрывает доминирование доллара (апрель 2023 г. — 89% в торговле между 
странами ЕАЭС осуществляется в рублях, более 50% в торговле между страна-
ми ШОС — в нацвалютах)

Источник: составлено автором

Партнерство с Европейским союзом постсоветских стран в 90-е годы развивалось по формуле «без 
России», а затем и «против России». К сожалению, эта практика продолжается. В 2017 г. Армения без 
консультаций с Евразийской экономической комиссией подписала с ЕС Соглашение о всеобъемлю-
щем расширенном партнерстве, противоречащее ее обязательствам в ЕАЭС (вступило в силу в 2022 г.). 
С нашей стороны никакой официальной оценки дано не было (можно было бы обратиться в суд ЕАЭС). 
Поэтому не надо удивляться стремлению этой страны сменить политический вектор.

Негативную роль сыграло и индивидуальное вступление стран СНГ в первом десятилетии XXI в. 
в ВТО, хотя было заявление Совета глав государств СНГ о поддержке совместного вступления. Однако 
оно всеми игнорировалось. Иллюзия российских переговорщиков об опережающем по отношению к со-
седям вступлении в ВТО не имела никаких оснований. Генеральный директор ВТО Майк Мур в 2001 г. ав-
тору этой статьи прямо говорил об установке Запада принять Россию в ВТО только после Украины. В ре-
зультате ради вступления в ВТО России в 2012 г. пришлось пойти на большие торговые уступки Киргизии, 
Армении, Грузии, Молдове и Украине, которые вступили в ВТО раньше и поэтому обладали правом вето 
на наше вступление.

В отличие от стран Запада Китай, Индия, ШОС и БРИКС сотрудничают с ЕАЭС. КНР заключил с ЕАЭС 
торговое соглашение, Иран, Вьетнам уже имеют соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС (с Индией 
ведутся переговоры). Тем самым двусторонние отношения стран ЕАЭС с КНР, Индией, Ираном согласо-
ваны между собой. Поэтому восточное партнерство укрепляет евразийскую интеграцию и непосредст-
венно не зависит от позиции третьих стран. В рамках партнерства с Европейским союзом отношения 
России с Германией, Францией, Италией, наоборот, оказались полностью зависимы от антироссийских 
Польши и Прибалтики.
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В партнерстве с Россией ЕС получил конкурентные преимущества, создав фактически картель по-
требителей российского газа и нефти, который диктует нам цены и устанавливает квоты на продажи. 
В отношениях с Востоком, наоборот, мы создаем газовый и зерновой союзы. Наконец, наше европей-
ское партнерство усиливало зависимость от доллара и евро, а с восточными партнерами мы переходим 
к торговле в национальных валютах и заинтересованы в создании новой мировой финансовой системы, 
базирующейся на новой общепринятой БРИКС и ШОС международной валюте.

Безусловные преимущества в сотрудничестве ЕАЭС с Глобальным Востоком и Глобальным Югом по 
сравнению с опытом нашего сотрудничества со странами Запада не означают отсутствия проблем с КНР, 
Индией, Бразилией, ЮАР. Однако нас объединяет коренной интерес к созданию справедливого много-
полярного мироустройства.

Международная обстановка, глобальное противостояние с Западом во всех сферах — экономике, 
политике, обороне, культуре, информации — требуют проведения инвентаризации международных до-
говоров и соглашений, заключенных Российской Федерацией после 1988 г. При этом необходимо учиты-
вать реальный политический статус наших контрагентов — государств и международных организаций. На 
наш взгляд, их статус может определяться трояко: партнер, соперник, противник. 52 страны Запада и их 
экономические и военно-политические организации, поставившие цель нанесения России максималь-
ного ущерба, безусловно, являются нашими противниками. Поэтому сохранение изначально ошибочно-
го участия России в программе НАТО «Партнерство во имя мира» политически неправильно. Ряд стран 
и международных организаций соперничают с ЕАЭС, но не ставят своей целью нанесение ущерба России 
и Евразийскому экономическому союзу. Более того, эти страны и организации в каких-то проектах могут 
выступать даже партнером. При этом исторически значение участия России в международных организа-
циях и двусторонних соглашениях может меняться. Россия, например, денонсировала в 2024 г. выгодное 
Великобритании соглашение от 1956 г. о ловле рыбы в российской экономической зоне. Необходимость 
пересмотра российской позиции относится к нашему участию в Арктическом совете и, конечно, ОБСЕ, 
которое, как мы уже отмечали, полностью переродилось в агрессивно послушное антироссийское боль-
шинство [4]. Поэтому решения Федерального Собрания Российской Федерации о приостановке его уча-
стия в Парламентской Ассамблее ОБСЕ является научно и политически обоснованным. Парламент России 
показал пример другим странам СНГ, и можно надеяться, что некоторые из них, прежде всего Белоруссия, 
сделают то же самое. А для доведения позиции российских парламентариев до членов ПА ОБСЕ достаточ-
но использовать Межпарламентскую Ассамблею СНГ, которая имеет с ПА ОБСЕ соответствующие статусы.

По мере военно-политического успеха России, возрастания ее экономической мощи Запад вынуж-
ден будет со временем отменить свои внеправовые санкции и вернуться к сотрудничеству. Однако это 
сотрудничество должно быть переформатировано. Вместо индивидуального партнерства мы должны 
настоять на формуле: Евразийский экономический союз — партнер Европейского союза, партнерами 
же России должны быть только отдельные члены ЕС. Этот подход должен проводиться и в отношении 
НАТО, партнером которого должно быть ОДКБ, а партнером России — США и другие западные державы 
в отдельности. На самом деле в этом заинтересован и Европейский союз, потому что, например, разви-
тие связей с Центральной Азией, поставка той же казахстанской нефти в Западную Европу без России 
или в обход России, практически невозможно. В этом случае ведущие страны ЕС (Германия, Франция) 
освободятся от навязанной США зависимости от Прибалтики и Польши.

Институциональные преобразования по укреплению суверенитета ЕАЭС

Для успешного противодействия западным санкциям, достижения технологического и экономиче-
ского суверенитета ЕАЭС необходимо осуществить институциональные преобразования: повысить пол-
номочия Евразийской экономической комиссии по формированию и расходованию наднационального 
бюджета для реализации совместных научно-технических программ, учредить парламентскую структу-
ру, создать евразийский независимый арбитражный механизм, сформировать Евразийское рейтинговое 
агентство и укреплять деятельность Евразийской перестраховочной компании [6].
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Ряд из этих задач решается, хотя и в ограниченном масштабе. Например, в 2024 г. десять процентов 
от антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин национальных государств будет пере-
числяться в бюджет ЕАЭС. Это имеет огромное позитивное значение, но является только первым шагом 
в евразийском бюджетном процессе. Необходимо в перспективе направлять в наднациональный бюд-
жет ЕАЭС 10% от таможенных пошлин.

Утверждение бюджета ЕАЭС, очевидно, потребует его парламентского рассмотрения. Однако в от-
личие от СНГ и ОДКБ в ЕАЭС нет парламентского измерения, это тормозит унификацию и гармонизацию 
национального законодательства, делает невозможным повышение статуса судей Суда ЕАЭС путем их 
утверждения парламентским органом.

Судебный суверенитет ЕАЭС предполагает рассмотрение споров между субъектами хозяйствования 
в независимых евразийских арбитражах на основе евразийского права, исключив практику рассмотре-
ния таких споров в политически ангажированных западных арбитражах на основе английского права. 
Такая практика объяснялась иностранной юрисдикцией ведущих российских компаний, которые сегодня 
вышли из западных оффшоров и вернулись в российскую юрисдикцию.

По мере развития практической деятельности Евразийской перестраховочной компании 
и Евразийского рейтингового агентства их услугами сможет воспользоваться бизнес стран ШОС 
и БРИКС. В результате структуры ЕАЭС будут объективно преобразовываться в структуры проекта 
«Большая Евразия» и выполнять в своих сферах роль новых мегарегуляторов.

Заключение

Разрешение противоречия между глобальным характером экономики и национальной формой 
политической системы мира в условиях перехода от однополярной глобализации к многополярной 
глобализации предполагает, во-первых, формирование альтернативных прозападным новых мегаре-
гуляторов, базирующихся на новой международной валюте, обеспечиваемой экономической мощью 
стран БРИКС. Во-вторых, укрепление и развитие антизападных по своей природе региональных объеди-
нений и проектов: ЕАЭС, ШОС, Большая Евразия, БРИКС.

Партнерство России как части ЕАЭС со странами глобального Востока и Глобального Юга, признаю-
щих евразийскую интеграцию, радикально отличается от имевшего место партнерства России со страна-
ми Запада, активно противодействующих евразийскому сотрудничеству.

Евразийский экономический союз может выступить примером для более крупных, но пока меньших 
по глубине экономической интеграции проектов: ШОС, БРИКС, СНГ. Важно, что ЕАЭС с другими сторон-
н иками многополярной глобализации уже имеет особые экономические отношения. Поэтому ЕАЭС мо-
жет выступать инициатором формирования новых и реформирования старых мегарегуляторов, развития 
регионального сотрудничества Азии, Африки и Латинской Америки.
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РЕФЕРАТ
Активное развитие социально-экономических связей и логистических цепочек с дружественны-
ми государствами приобретает стратегическое значение в силу современной геополитической 
обстановки. Омская область находится на пересечении важных железнодорожных магистралей 
и водных путей. Поэтому очень важно формировать стратегию развития основных направлений 
глубокого регионального приграничного сотрудничества. Она позволит стабильно развивать дру-
жественные связи, диверсифицировать экономику, использовать имеющиеся ресурсы и иннова-
ционные технологические платформы.
В статье представлены основные подходы к понятию «приграничного сотрудничества». 
Исследуется законодательная база, раскрывются роль и содержание взаимодействия террито-
рий на примере Омской области и Республики Казахстан. Особое внимание уделено факторам, 
влияющим на успешное и сдерживающее сотрудничество между соседними регионами стран. 
Выявлены основные направления для развития социально-экономического регионального при-
граничного сотрудничества.
Цель. Цель данной статьи заключается в анализе реализуемой стратегии социально-экономиче-
ского межрегионального приграничного сотрудничества, а также выявлении основных точек со-
прикосновения Омской области и Республики Казахстан.
Задачи. В ходе исследований решались следующие задачи: определено понятие регионального 
приграничного сотрудничества; проанализированы нормативно-правовые акты в данной обла-
сти; оценена стратегия социально-экономического регионального приграничного сотрудничества 
на примере Омской области и Республики Казахстан; выявлены основные точки соприкосновения 
на данной территории.
Методология. Основу исследования составляют научные публикации ученых в тематике межре-
гионального приграничного сотрудничества. Для оценки эффективности стратегии использова-
лись методы изучения, анализа, систематизации и обобщения.
Результаты. Результаты оценки стратегии регионального приграничного сотрудничества показа-
ли, что за последние годы активно развиваются двусторонние социально-экономические связи 
между Омской областью и Республикой Казахстан, реализуется множество успешных инвести-
ционных проектов в различных областях экономики, на регулярной основе проводятся форумы. 
Однако происходящие изменения требуют постоянного пересмотра стратегии межрегионального 
сотрудничества, а также выявления перспективных направлений с учетом имеющихся ресурсов.
Выводы. Современная мировая ситуация открывает перед Омской областью новые возможно-
сти для обеспечения благоприятных условий реализации товаров и технологий, развития туриз-
ма и т. п. Наблюдается высокая динамика долгосрочного партнерства, сформированность право-
вой базы, поддерживающие межрегиональные связи области и Республики Казахстан. В статье 
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предложен ряд направлений по наращиванию опыта регионального взаимовыгодного межреги-
онального взаимодействия.
Ключевые слова: социально-экономическая основа, стратегия, регион, интеграция, сотрудничест-
во, товарооборот, экспорт, импорт
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ABSTRACT
Active development of socio-economic ties and logistic chains with friendly states is of strategic 
importance due to the current geopolitical situation. Omsk region is located at the crossroads of 
important railways and waterways. Therefore, it is very important to form a strategy of development 
of the main directions of deep regional cross-border cooperation. It will allow to steadily develop 
friendly ties, diversify the economy, use the available resources and innovative technological 
platforms.
The article presents the main approaches to the concept of “cross-border cooperation”. The legislative 
base is studied, the role and content of interaction of territories on the example of the Omsk region and 
the Republic of Kazakhstan is revealed. Special attention is paid to the factors influencing successful and 
constraining cooperation between neighboring regions of the countries. The main directions for the 
development of socio-economic regional cross-border cooperation are revealed.
Aim. The purpose of this article is to analyze the implemented strategy of socio-economic interregional 
cross-border cooperation, as well as to identify the main points of contact between the Omsk region 
and the Republic of Kazakhstan.
Tasks. During the research, the following tasks were solved: the concept of regional cross-border 
cooperation was defined; normative-legal acts in this area were analyzed; the strategy of socio-economic 
regional cross-border cooperation on the example of the Omsk region and the Republic of Kazakhstan 
was evaluated; the main points of contact in this territory were revealed.
Methods. The research is based on scientific publications of scientists in the field of interregional cross-
border cooperation. The methods of research, analysis, systematization and generalization were used 
to assess the effectiveness of the strategy.
Results. The results of the evaluation of the strategy of regional cross-border cooperation have 
shown that in recent years, bilateral socio-economic ties between the Omsk region and the Republic 
of Kazakhstan are actively developing, many successful investment projects in various areas of the 
economy are being implemented, forums are regularly held. However, the ongoing changes require 
constant revision of the strategy of interregional cooperation, as well as the identification of promising 
areas, taking into account the available resources.
Conclusions. The current global situation opens new opportunities for the Omsk region to provide 
favorable conditions for the sale of goods and technologies, tourism development, etc. There is a high 
dynamics of long-term partnership, the formation of the legal framework that supports interregional 
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ties between the region and the Republic of Kazakhstan. The article proposes a number of directions for 
building up the experience of regional mutually beneficial interregional cooperation.
Keywords: socio-economic basis, strategy, region, integration, cooperation, trade turnover, export, 
import
For citing: Pogrebtsova E. A. Strategy of Socio-economic Cross-border Cooperation in the Regional 
Context (on the Example of the Omsk Region and the Republic of Kazakhstan) // Eurasian Integration: 
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Введение

Одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются современные государства, является со-
трудничество между прилегающими регионами. Именно процессы интеграции, развивающиеся на гра-
ницах, оказывают значительное воздействие на экономические и социальные связи между странами. 
Мнения М. В. Лапенко и М. Ю. Онучко на этот счет полностью совпадают: они считают, что главная за-
дача приграничного сотрудничества заключается в укреплении взаимоотношений между странами че-
рез продвижение экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей в граничных областях. 
Одновременно с этим необходимо обеспечить устойчивое развитие граничных территорий и дополни-
тельно содействовать улучшению благосостояния населения, причастного к приграничному сотрудни-
честву [14].

Омская область расположена в непосредственной близости от границы с Республикой Казахстан. 
Эта граница (более 1 тыс. км) является самой длинной для данного региона. Особое внимание уделяет-
ся формированию стратегии социально-экономического сотрудничества в силу географического поло-
жения региона и его исторических предпосылок. Таким образом, географическая близость к соседним 
государствам является значимой чертой функционирования приграничных регионов. Это обстоятельст-
во обусловлено существующими на границах тесными связями между народами, которые проявляются 
в различных аспектах (социально-культурных, экономических, политических). При этом взаимодействии 
необходимо учитывать определенные различия между странами-соседями. К ним следует отнести: по-
ложение страны в мировой системе, законодательную базу, способы обмена ресурсами [17].

В 2021 г. межрегиональный оборот товаров превысил отметку в 380 млн долл. Неслучайно 
А. М. Есенгалиева в своей статье подчеркивает, что Казахстан и Россия — стратегические союзники, на-
целенные на аналогичные цели: переход к «экономике знаний» и решительное укрепление конкурен-
тоспособности экономики. Конкурентоспособность, в свою очередь, проявляется не только в завидном 
экономическом росте, но и в уровне жизни и благосостоянии населения [7]. Исторически сложились 
прочные взаимоотношения между приграничными регионами в области промышленности, науки, инно-
ваций, сельского хозяйства, природных ресурсов, туризма, культуры, спорта, образования и здравоохра-
нения [11]. Поэтому необходимо понять суть приграничного сотрудничества и установить приоритетные 
направления развития, учитывая влияние исторических, геополитических и средовых факторов.

Результаты исследований и их обсуждение

Проблема формирования и стабильного поддержания межграничного взаимодействия является 
актуальной для субъектов Сибирского федерального округа. В ходе исследования О. А. Зотова пригра-
ничный регион рассматривает как территорию, имеющую границы административного образования со-
седних государств. Эта территория открыта, контактна и играет важную роль в территориальной органи-
зации общества на различных уровнях иерархии [10].

Омская область имеет общие границы с Республикой Казахстан и является одним из субъектов 
Российской Федерации, который формирует стабильные связи с Казахстаном.
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В концепции приграничного взаимодействия в Российской Федерации прописана координация 
действий всех органов власти (федеральных, субъектов России и местного самоуправления). Они 
должны укреплять связи между странами с целью сбалансированного развития данных территорий 
и процветания населения1.

Федеральный закон «О приграничном сотрудничестве в Российской Федерации» формирует по-
нятие «приграничного сотрудничества». Это отношения между Россией и соседними государствами, 
а также между субъектами и муниципальными образованиями, которые соприкасаются с границей. 
В рамках такого сотрудничества стороны совместно решают задачи, определенные международны-
ми договорами, и развивают международные и внешнеэкономические связи2.

В сфере научной литературы авторы изучают концепцию «приграничного сотрудничества». 
По мнению И. В. Кравцовой, такое сотрудничество представляет собой формирование стабильных 
связей в области экономики и социально-культурных традиций. Они позволяют в дальнейшем со-
здавать условия для экономического развития межрегиональных территорий [12]. О. Ю. Дубровина 
и О. В. Плотникова отмечают, что такие действия направленны на совместные усилия по развитию 
взаимоотношений между соседними странами [6]. Дополняя определение, О. В. Плотникова отмеча-
ет, что такое сотрудничество включает также заключение любых необходимых соглашений и догово-
ренностей для достижения поставленных целей [18].

В данной работе мы придерживаемся устоявшегося в понимании термина «приграничное со-
трудничество».

Сущность этого процесса заключается в гармоничных действиях различных государственных ор-
ганов на всех уровнях, которые находятся на прилегающих территориях. Это также включает мест-
ное самоуправление, предприятия, общественные структуры, а также научные и учебные учрежде-
ния [20].

Европейская рамочная конвенция придает особое внимание особенностям взаимодействия 
между смежными сообществами и властями, находящимися под юрисдикцией соответствующих сто-
рон3. Между Россией и Казахстаном приграничное сотрудничество имеет свою особую институцио-
нальную специфику. Первое соглашение о сотрудничестве между этими странами было заключено 
в 1995 г. Сейчас активно действует Программа межрегионального и приграничного сотрудничества 
на период с 2018 по 2023 гг., в которой выделены основные области взаимодействия этих стран4.

Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. была принята с целью 
достижения устойчивого и сбалансированного развития территорий5.

В ней определены перспективные центры экономического роста, рассмотрены основные прин-
ципы, проблемы и вызовы. В документе выделена перспективная экономическая специализация от-
раслей Омской области, назван крупный центр городской агломерации город Омск, который ежегод-
но должен обеспечивать вклад более 1% экономического роста Российской Федерации. Благодаря 
уменьшен ию различий в уровне и качестве жизни в разных регионах, ускоренному экономическому 
росту и техническому прогрессу, а также гарантированной национальной безопасности, будет до-
стигнута возможность обеспечения единого вектора развития.

1 Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 2577-р [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364572/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения: 14.12.2023).
2 Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации» от 26.07.2017 № 179- ФЗ [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220884/ (дата обращения: 14.12.2023).
3 Европейская рамочная конвенция «О приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей» от 22.07.2002. № 91-ФЗ 
[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/901734774 
(дата обращения: 14.12.2023).
4 Распоряжение от 08.11.2017 № 2459-р «О подписании Программы межрегионального и приграничного сотрудничества на 2018–2023 гг.» 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=705477&ysclid=lsucnuwlq25
02390646#hEAVp4U0GQWsJYIg1 (дата обращения: 15.12.2023).
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Стратегия пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/006fb94
0f95ef67a1a3fa7973b5a39f78dac5681/ (дата обращения: 14.12.2023).
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В свою очередь, на региональном уровне действует Стратегия социально-экономического развития 
Омской области до 2030 г.1 В ней прописываются основные моменты по обеспечению устойчивого и сба-
лансированного пространственного развития. Стратегия позволила постепенно развивать процессы эко-
номического сближения и сформировать совместное экономическое пространство.

Постепенное увеличение степени интеграции является мощным драйвером развития пригранично-
го сотрудничества Республики Казахстан и Омской области. Так как снижается количество различных 
барьеров (в том числе и таможенных), формируется общий рынок товаров, рабочей силы, капитала.

Проводимые на постоянной основе форумы межрегионального сотрудничества позволяют форми-
ровать стратегию совместных действий. Так, утвержденный в 2018 г. документ позволил наметить основ-
ные меры по дальнейшему углублению социально-экономических связей.

Дорожная карта двустороннего сотрудничества отражает конкретные мероприятия и сроки их реа-
лизации для каждого государственного органа и ведомства. В следующем году прошел форум молодеж-
ного сотрудничества «Волонтерство — социальный лифт молодежи». В 2020 г. состоялся онлайн-форум 
«Российско-казахский молодежный форум: наука и цифровизация», посвященный научной и социаль-
ной сфере [9].

Мы разделяем точку зрения Ю. Н. Дубровина и И. А. Ряснова, которые выделяют ключевые аспекты, 
способствующие сотрудничеству между странами. Прежде всего, это природные, человеческие и ин-
вестиционные ресурсы, которые существенно различаются в зависимости от обеспеченности каждой 
страны. Вторым важным фактором является эффективное изготовление разнообразных товаров, требую-
щее использования инновационных инструментов или ресурсов. Третий фактор заключается в различии 
стандартов качества и неценовых характеристик товаров, действующих в каждой отдельной стране [5].

Большинство авторов рассматривают в своих научных исследованиях геополитические факторы 
(рис. 1). Итак, важнейшей определяющей ролью здесь служит географическое расположение государ-
ства, его границы, обширность территории и население, проживающее не только внутри страны, но и в 
близлежащих регионах [2]. Ярким примером является река Иртыш, ежегодный объем грузоперевозок 
составляет около 150 тыс. т. По ней из Республики Казахстан доставляется лес и лесоматериал, щебень, 
песчано-гравийные смеси, соль.

Рис. 1. Геополитические факторы

Fig. 1. Geopolitical factors

Источник: подготовлено автором по [3], [8], [16], [21]

1 Постановление от 12.10.2022 № 543-п «Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2030 гг.» [Электронный ресурс] // 
ГАРАНТ.РУ. URL: https://base.garant.ru/405435369/ (дата обращения: 14.12.2023).
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Социальный аспект приграничных территорий многогранен и изучает различные аспекты этническо-
го разнообразия и взаимодействия культурных особенностей народов. Высокая степень мобильности 
приграничных жителей связана с экономическими, медицинскими, образовательными, культурными 
и туристическими потребностями. Эти потребности выявляются через поиск работы, участие в совмест-
ных проектах, обмен опытом в рамках образовательных программ, участие в форумах, научных конфе-
ренциях и прочих мероприятиях культурного и рекреационно-туристического характера [13].

Осознание законодательной базы страны, установление международных связей, работа институтов 
(государственных и региональных представительств, торговых палат, посреднических компаний), а так-
же ступень развития транспортной и логистической сети являются важными условиями, которые необхо-
димо учесть. Отметим также, что перспектива экономического развития приграничных зон и их интегра-
ция в международные процессы играют значительную роль. Если регионы испыт ывают экономический 
спад, это мешает развитию двусторонних межгосударственных связей [14].

Исторически сложилось, что основной сферой постоянного взаимодействия является торговля. Это 
основное средство, позволяющее углублять специализацию и повышать эффективность использования 
ресурсов. Традиционно Казахстан занимает 1-е место в Омской области в структуре товарооборота по 
странам (402,1 млн долл.), Китайская Народная Республика — 2-е место (190,1 млн долл.), Турецкая 
Республика — 3-е место (83,1 млн долл.). Другие страны занимают менее 5% от всего внешнеторгового 
оборота Омской области в 2021 г. (рис. 2).

Рис. 2. Внешнеторговые партнеры Омской области в 2021 г.

Fig. 2. Foreign trade partners of the Omsk region in 2021

Источник: подготовлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

[Электронный ресурс]. URL: https://55.rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 15. 02.2023)

Основными импортерами омских товаров являются Казахстан, Китай, Киргизия и Беларусь. В 2022 г. 
экспорт сельскохозяйственной продукции Омской области составил 379,7 млн долл., что на 24,2% пре-
вышает показатель 2021 г., а именно 305,6 млн долл. Более 80% объема экспорта приходится на продук-
цию растениеводства. Экспорт составил 1,097 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур, что 
принесло 219,6 млн долл., 20,4 тыс. т кондитерских изделий на сумму 39,2 млн долл. и 19,6 тыс. т напит-
ков на 13,7 млн долл.

Согласно данным статистики за рассматриваемый период, тенденции в данной области не поме-
нялись. Сокращение взаимного товарооборота наблюдалось в 2016 г. (на 34% относительно уровня 

Казахстан  

Китайская  Народная Республика

Турецкая  Республика

Республика Беларусь

Федеративная Республика Германия

Украина

Республика Польша

Япония

Итальянская  Республика

Литовская  Республика



31

ЭКОНОМИКА

2015 г.). Торгово-экономические отношения между субъектом Российской Федерации (Омская область) 
и Республикой Казахстан достигли всего 239,3 млн долл. Из них экспорт составил 62,2%, а импорт — 
37,8%. В последующие годы отмечен дальнейший рост индикаторов (рис. 3).

Рис. 3. Оценка экономических связей между Омской областью и Республикой Казахстан

Fig. 3. Assessment of economic relations between the Omsk region and the Republic of Kazakhstan

Источник: подготовлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

[Электронный ресурс]. URL: https://55.rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 20.02.2024)

В 2018 г. из Республики Казахстан вывозили оборудование, минеральное топливо и продукты пи-
тания животного происхождения. В структуре экспорта страны данные товары составили более 72%. 
Следует отметить, что экспорт Омского региона доминирует над экспортом казахстанских предприятий. 
Это объясняется специализацией республики и схожей структурой экономики.

Объем продаж сохраняется на высоком уровне, темпы торгово-экономического сотрудничества за-
медлились только в период пандемии. В 2021 г. товарооборот уже составил более 402 млн долл. (на 
12,6% больше, чем в 2020 г.). Рекордный уровень товарооборота объясняется значительно выросшими 
ценами на сырье, а также внедрением электронной коммерции.

В 2022 г. внешнеторговый оборот увеличился на 12,3% по сравнению с предыдущим годом. Доля 
экспорта Омской области в соседнюю страну выросла на треть, достигнув отметки в 322,6 млн долл. Рост 
объема поставок продукции сельского хозяйства и машиностроения играл ключевую роль в этом увели-
чении. За первое полугодие 2023 г. показатели взаимовыгодного сотрудничества увеличились на 29,4% 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В регионе функционируют 134 организации, 
в которых участвует казахстанский капитал.

Новым вектором совместной работы является активная промышленная кооперация предприятий 
машиностроительной и химической промышленности. Основной товарооборот составляют машины, 
оборудование и аппаратура — 24%, минеральные продукты — 16%.

Из Омской области импортируют продукцию машиностроительной, химической и лесной промыш-
ленности, продовольственных товаров (таблица).
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Таблица

Состав товарооборота Омской области и Республики Казахстан, млн долл.
Table. The composition of the trade turnover of the Omsk region and the Republic of Kazakhstan, million 

dollars

Группа товара 2013 г. 2017 г. 2020 г. 2022 г.
Продукты животного происхождения 19,3 22,8 37,2 45,2
Растительные продукты 12,4 12,4 25,8 31,4
Продукты питания, напитки, табак 47,3 30,4 46,9 45,4
Минеральные продукты 103 39,4 21,1 24,3
Химические продукты 17 9,7 21 22,4
Пластмассовые, каучуковые и резиновые изделия 56,1 26,8 31,1 29,9
Изделия из дерева 1,8 9,7 4,4 4,3
Стеклянные и керамические изделия 10,4 6,9 10,4 9,8
Металлические изделия 42,1 22,8 23 25,1
Техника и устройства 121 69,5 96,2 98,3
Транспортные средства 10,6 8,4 7,7 8,9
Источник: подготовлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

[Электронный ресурс]. URL: https://55.rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 20.02.2024)

Поставку сеялок, зернового оборудования, опрыскивателей, селекционных машин осуществляют 
ООО «Сибзавод», ООО «НПП «Сатурн-Агро», ФГУП «Омский экспериментальный завод». Продукция 
машиностроения представлена АО «ОмПО «Иртыш», ООО ТПК «Иртыш», АО «НПП «Эталон». 
Поставщиками продовольственной продукции и сырья являются такие крупные игроки на омском 
рынке, как ОАО «Омская макаронная фабрика», АО «Любинский молочноконсервный комбинат», 
ООО «Ястро», АО «Омский бекон», ООО «ТПК «Сладонеж», ЗАО «Завод разлива минеральной воды 
«Омский», ООО «Омсквинпром».

Омское АО «Торгово-Промышленный центр «СибВПКнефтегаз» снабжает республику вездехо-
дами «Арктика». Падение экспортных поставок связано со снижением средств передвижения (на 
90,1%), продуктов питания (на 80,9%), в том числе пшеницы и маслин (на 73,9%), пива и крепких 
напитков (на 58,6%). В настоящее время фермеры Казахстана приобретают более 2 тыс. т элитных 
семян пшеницы. Планируется увеличить данный показатель до 17 тыс. т, масличных и бобовых куль-
тур до 3 тыс. т1. При этом в структуре импорта преобладает продукция нефтехимической отрасли 
и машиностроения, а также продовольственные потребительские товары. Снижение объема импорта 
из Республики Казахстан в Омскую область было осуществлено путем уменьшения поставок нефте-
продуктов на 61,1%.

В своей работе В. Ю. Питраков отмечает важность развития приграничного взаимодействия. 
Предлагается сконцентрировать усилия на сближении законодательных основ для дальнейшего раз-
вития взаимовыгодного сотрудничества. Для того чтобы обеспечить интеграцию экономики, необходи-
мо расширить инвестиционную активность между странами и создать единый рынок для инвестиций. 
Кроме того, развитие интеллектуального и технического потенциала может быть достигнуто за счет 
взаимовыгодного использования научных, образовательных и человеческих ресурсов [17]. Для созда-
ния новых центров развития в пограничных районах рекомендуется создавать совместные предприя-
тия и использовать взаимовыгодное партнерство. Следует особое внимание уделять формированию 
агропромышленного кластера, а также сфере легкой промышленности, туризму, образованию, культуре 
и торговле [1; 15; 19].

1 Неупокоева М. Общее будущее. Омская область расширяет партнерство с Республикой Казахстан [Электронный ресурс] // АиФ в Омске. 
01.05.2022. № 17. С. 8–10. URL: https://omsk.aif.ru/money/obshchee_budushchee_omskaya_oblast_rasshiryaet_partnyorstvo_s_respublikoy_
kazahstan (дата обращения: 10.01.2024).
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Реализация крупных инвестиционных проектов только развивает приграничное сотрудни-
чество. Например, в Костанайской области Республики Казахстан действует представительство 
ООО «СибзаводАгро», предлагающего на рынок сеялки СКП-2,1 и посевные комплексы «Иртыш-10». 
Более шести дилерских представительств ФГУП «Омский экспериментальный завод» предлагают свои 
услуги на территории Казахстана. М. Ш. Джанталеева подчеркивает, что в Казахстане создана благо-
приятная правовая база для осуществления инвестиционной деятельности. Действует Закон «Об 
инвестициях»1, который содержит основы стимулирования инвестиций, меры государственной поддер-
жки, гарантии защиты прав инвесторов [4].

В свою очередь, на территории Омской области действуют более 200 организаций с зарубежным ка-
питалом. Например, выращиванием однолетних культур занимается «Внешторг», торговлей удобрени-
ями и агрохимическими продуктами — «Кеми Плюс». Это остается основной точкой роста для перспек-
тивной работы. В 2017 г. поступления иностранных инвесторов в регион составили всего 1,5%. Данный 
показатель динамично растет. В целях вовлечения иностранных партнеров Омская область является 
постоянным участником различных мероприятий международного уровня (форумы, выставочные меро-
приятия, бизнес-миссии).

В 2023 г. была актуализирована программа сотрудничества с Республикой Казахстан до 2025 г., кото-
рая регламентирует планы партнерства. Она включает в себя ключевые цели и приоритетные задачи по 
увеличению взаимного товарооборота в промышленности и агропромышленном комплексе. Огромное 
внимание уделяется и развитию культурных связей в перспективном взаимодействии. В частности, пла-
нируется проведение общих фестивалей, а также обмен опытом в сферах образования, науки и здраво-
охранения.

На мировом уровне применяется кластерная стратегия развития. В будущем предлагается рассмо-
треть вариант формирования трансграничного кластера, который позволит использовать ряд инноваци-
онных технологий по глубокой переработке сырья, уменьшить затраты всех сторон, максимизировать 
производственную мощность.

Для развития связей предлагается создание транспортно-логистического хаба на территории 
Омской области, который будет экспортировать производственную и сельскохозяйственную продук-
цию. Особое внимание должно уделяться формированию трансграничной туристической зоны «Гора 
Белуха».

В современных реалиях наблюдается рост информационных технологий. Создание единого инфор-
мационного портала позволит успешнее привлекать заинтересованные стороны и наглядно демонстри-
ровать населению ценность регионального приграничного сотрудничества. Обширная информационная 
поддержка будет позитивно влиять на социально-экономические показатели приграничных регионов. 
Таким образом, основные направления дальнейшего развития интеграционного механизма могут быть 
определены следующим образом:

• гармонизация законодательной и нормативно-правовой базы в отношении развития системы 
стимулов и механизмов к углублению взаимного сотрудничества;

• расширение инвестиционного присутствия партнерских предприятий в экономическом про-
странстве;

• взаимовыгодное использование научного, образовательного и человеческого потенциала Ом-
ской области и Республики Казахстан.

На основе вышеизложенного можно утверждать, что стратегия регионального приграничного со-
трудничества должна иметь основные направления и точки роста. Это активное сотрудничество в при-
граничной торговле, реализация инвестиционных проектов, создание предприятий, включающих ино-
странный капитал и другое. К точкам роста следует отнести создание производственных кластеров, 
развитие электронной торговли, территориальное планирование приграничных областей с учетом име-
ющихся ресурсов, разработку единых нормативно-правовых документов.
1 Закон Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях в Республике Казахстан» от 08.01.2003 № 373-II [Электронный ресурс] // Zakon.
KZ. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30010701 (дата обращения: 14.12.2023).



34

ЭКОНОМИКА

Заключение

Анализируя сотрудничество на территории приграничных областей, можно с большой долей веро-
ятности утверждать, что здесь скрывается неисчерпаемый потенциал для развития. Этот потенциал про-
является в реализации совместных проектов, нахождении решений для различных проблем, освоении 
новых технологий и расширении торговли. Помимо этого, сотрудничество на границе способно улуч-
шить социальное и экономическое положение приграничных регионов и обеспечить их благополучие.

Омская область и Республика Казахстан планомерно формируют стратегию социально-экономическо-
го приграничного сотрудничества с целью динамичного его развития. Это стало возможным благодаря 
постоянному поддержанию взаимодействий и высокому многоплановому соприкосновению в различных 
сферах деятельности. Общую оценку сотрудничества можно охарактеризовать как удовлетворительную. 
Вне сомнения, приграничное сотрудничество является явным приоритетом для обеих сторон и получает 
достаточное отражение в программах такого сотрудничества. Однако некоторые проблемы остаются не-
решенными (законодательные пробелы, слабая инфраструктура). Выбор стратегии социально-экономиче-
ского приграничного сотрудничества зависит от сложившихся исторических связей, координации развития 
инфраструктуры, совершенствования отраслей перспективных экономических специализаций и т. п.

Развитие тран сграничных связей играет преимущественную роль в разработке единого простран-
ства по обмену товаров, капитала и рабочей силы. Для укрепления процесса кооперации необходимо 
проводить продуманную политику в различных областях. Это означает гармонизацию законодательной 
и нормативно-правовой основы, активное привлечение инвестиций для унификации экономического 
пространства.
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РЕФЕРАТ
Эффективная нормативно-правовая база в сфере морских линейных контейнерных перевозок 
имеет ряд положительных преимуществ для участников транспортных процессов. Значительное 
место в настоящей статье отведено обеспечению принципа common carrier для доступа широкого 
круга потребителей к сервисам контейнерных перевозчиков. В связи с трансформацией цепей по-
ставок и транспортно-логистических потоков в условиях новых факторов внешнеэкономической 
деятельности, а также появлением новых морских линий на российском рынке контейнерных пе-
ревозок повышается актуальность данной темы исследования.
Цель. Рассмотреть аспекты нормативно-правового регулирования линейного контейнерного су-
доходства в США, ЕС, КНР и РФ.
Задачи. Произвести анализ стратегий морских линий на российском и глобальном рынках, вы-
явить ключевые нормативно-правовые акты иностранных государств в сфере линейного контей-
нерного судоходства, определить особенности российского законодательства в этой сфере, а так-
же пути его совершенствования.
Методология. Были собраны нормативно-правовые акты США, ЕС, КНР и РФ, которые играют 
чрезвычайно важную роль в развитии международных контейнерных перевозок и повышении 
конкурентоспособности внешнеэкономической деятельности.
Результаты. Проведено исследование релевантных нормативно-правовых баз и инструментов 
государственного регулирования деятельности морских контейнерных линий для обеспечения 
недискриминационного доступа потребителей транспортных услуг, общедоступности информа-
ции о линейных контейнерных сервисах, высокого качества транспортного обслуживания внеш-
неэкономических связей.
Выводы. В современных внешнеэкономических условиях альянсы и различные формы сотруд-
ничества перевозчиков являются предметом государственного регулирования линейного кон-
тейнерного судоходства для защиты конкуренции на рынке. Законодательство США и РФ уста-
навливает обязательную публикацию тарифов морской линии, при этом согласно положениям 
законодательства КНР морские линии предоставляют свои тарифы фрахтовой бирже, которая 
уполномочена компетентным государственным органом. В дополнение к этому международный 
опыт показывает, что к морским линиями common carriers предъявляется ряд других требований. 
В РФ морские контейнерные перевозки выполняются как на линейных, так и на трамповых судах 
ввиду того, что определенные перевозчики не зарегистрированы как операторы морской линии, 
а информация о некоторых регулярных контейнерных сервисах ограничена.
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ABSTRACT
Effective regulatory and legal framework in this field has several positive advantages for the 
transportation participants. A significant place in the article is given to ensuring the principle of 
“common carrier” for access of a wide range of consumers to the container carriers service. In 
connection with the transformation both of supply chains and logistics flows under conditions of new 
foreign economic factors along with the emergence of new shipping lines on the Russian container 
market the relevance of this topic will continue to increase.
Aim. To consider the aspects of normative and legal regulation of liner container shipping in the USA, 
EU, PRC and the Russian Federation.
Tasks. To analyze the strategies of shipping lines on the Russian and global markets, to identify key 
regulatory legal acts of foreign countries in the sphere of liner container shipping, to identify the 
features of the Russian legislation in this sphere and the ways of its development.
Methods. Regulatory legal acts of the USA, EU, PRC and the Russian Federation were collected, which 
play an extremely important role in the development of international container transportation and 
increasing the competitiveness of foreign economic activity.
Results. The research of relevant legal frameworks and instruments of state regulation of sea 
container lines activity to ensure non-discriminatory access of consumers of transportation services, 
public availability of information about liner container services, high quality of transportation services 
for foreign economic relations was carried out.
Conclusions. In modern foreign economic conditions, alliances and various forms of carrier cooperation 
are the subject of state regulation of liner container shipping in order to protect competition on the 
market. The legislation of the USA and the Russian Federation establishes compulsory publication of 
shipping line tariffs, while according to the provisions of the PRC legislation shipping lines provide 
their tariffs to the freight exchange, which is authorized by the competent state body. In addition, 
international experience shows that sea lines “Common carriers” are subject to a number of other 
requirements. In the Russian Federation, sea container transportation is carried out by both liner and 
tramp vessels due to the fact that the certain carriers are not registered as shipping line operators 
and information about some regular container services is limited.
Keywords: transportation complex, container shipping, liner shipping, container line, freight rates, 
publicly available information
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Введение

Линейное контейнерное судоходство определяется как системообразующий компонент националь-
ного транспортного комплекса, особенно при тенденциях мультимодальности и контейнеризации ми-
ровых грузоперевозок. Одним из важнейших направлений развития перевозок контейнеров в междуна-
родном сообщении является совершенствование нормативно-правовой базы.

Как правило, линейная форма судоходства в сравнении с трамповой имеет ряд отличительных при-
знаков [10; 11]:

• объявленное расписание, содержащее информацию о движении линейных судов с указанием 
номера рейса, расчетного времени прибытия (Estimated time of arrival — ETA) и отправления 
(Estimated time of departure — ETD) линейных судов, базовых и факультативных портов судоза-
хода;

• объявлены категории грузов, которые принимаются к перевозке на морской линии (Container 
cargo — CC, Break bulk — BB и др.);

• опубликованы тарифы на перевозку грузов и фрахтовые надбавки, поименованы условия пере-
возок опасных, скоропортящихся, тяжеловесных, негабаритных и прочих грузов;

• опубликованы дополнительные сборы, связанные с сверхнормативным использованием кон-
тейнерного оборудования (Demurrage, Detention), сверхнормативным хранением на контей-
нерном терминале (Port storage);

• морская линия является стороной публичного договора присоединения и имеет статус общест-
венного перевозчика (Common carrier);

• загрузку судна составляет определенное количество грузовых партий разных владельцев, од-
ним рейсом исполняются обязательства морской линии по целому ряду договоров с клиент-
ской базой.

Согласно позиции профессора Э. Л. Лимонова, условия перевозки и тарифы морской линии дейст-
вуют для всех клиентов. Коммерческая практика контейнерных перевозок подразумевает применение 
ряда тарифных схем:

• Freight all kind (FAK) — фрахтовые ставки устанавливаются на перевозки генеральных, неопас-
ных и нережимных грузов с использованием стандартных 20- и 40-футовых контейнеров;

• Commodity box rate (CBR) — фрахтовые ставки устанавливаются в зависимости от номенклатуры 
грузов, перевозимых в конкретном типе контейнера.

Однако в частных случаях морская линия может согласовывать с клиентами скидки с фрахтовых ста-
вок, отказ от штрафов за сверхнормативное использование контейнерного оборудования, специальные 
условия оплаты фрахта [2].

Заметим, что специальные линейные тарифы могут предоставляться для перевозок грузов конкрет-
ного клиента в соответствии с системой скидок (Named Account — NAC). Клиентские категории морской 
линии подразделяются на ключевую (Key accounts) и неключевую (Non-key accounts). Номинация ключе-
вых клиентов и выделение высокоприбыльных грузопотоков происходит в связи с тем, что они обеспечи-
вают стабильную загрузку морской линии, а также играют существенную роль в региональном развитии 
бизнеса морской линии.

Снижению операционных расходов и эффективному использованию провозных мощностей кон-
тейнерного флота способствуют процессы консолидации в линейном судоходстве, а именно: слияние 
и поглощение компаний, сотрудничество и интеграция судоходных линий, формирование и укрупнение 
стратегических альянсов [9].
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Развитию консолидационных процессов в сфере морских контейнерных перевозок предшествовала 
система линейных конференций. Отличительная особенность конференциальной системы заключалась 
в следовании участниками линейной конференции согласованной фрахтовой политике — применение 
единых или общих ставок морского фрахта, общих скидок и фрахтовых надбавок [6].

На современном этапе крупнейшие участники рынка морских линейных контейнерных перевозок 
обеспечивают интеграцию производственной деятельности в рамках стратегических альянсов, которые 
позиционируются как эксплуатационное сотрудничество. Таким образом, участники альянса осуществ-
ляют координацию межфирменных взаимоотношений, в том числе совместное использование контей-
нерного флота на линейных маршрутах. При этом участники альянса ведут индивидуальную маркетинго-
вую политику и самостоятельно формируют цены на морские контейнерные перевозки [4; 8].

Глобальные морские контейнерные линии при рассмотрении их организационных структур пред-
ставляются транспортно-логистическими холдингами. База ресурсов группы компаний включает в себя 
как основную морскую составляющую — собственный и зафрахтованный флот контейнеровозов, парк 
контейнеров, так и составляющие в сегменте стивидорных услуг, транспортно-экспедиционной деятель-
ности, складской логистики. В дополнение к этому определенные морские линии применяют стратегию 
вертикальной интеграции (например, в сферы производства контейнеров и судостроения), а также ди-
версификацию бизнеса в другие области транспортной индустрии [3; 5].

В этой связи система эффективного регулирования линейной формы судоходства необходима для 
обеспечения функционирования линейных контейнерных сервисов, повышения конкурентоспособно-
сти морских портов РФ, развития внешней торговли и создания устойчивых логистических и производ-
ственных цепочек при ограничениях, введенных крупнейшими контейнерными линиями в отношении 
перевозок российских внешнеторговых грузов. Далее обратимся к международному опыту правового 
регулирования морского линейного судоходства.

Опыт иностранных государств в области регулирования линейного судоходства

Принятый в США Shipping Act of 1984 содержит описание контролирующих функций Федеральной 
морской комиссии США (FMC) в области транспорта, обязанности общественных перевозчиков 
(Common carriers) и конференций по предоставлению в FMC информации о тарифах с приложением опи-
сания линейного сервиса, образца коносамента, проформы договора перевозки и прочих соглашений, 
а также о заключенных сервисных контрактах с грузоотправителями или ассоциацией грузоотправите-
лей. Более того, такая информация должна быть доступна грузоотправителям.

В соответствии с законом морские перевозчики не могут взимать более высокую плату за перевозку, 
чем та, что указана в тарифах или в сервисном контракте, более того, запрещается дискриминация по 
предоставлению мест на судне и прочим параметрам линейного сервиса. Дополняя вышенаписанное, 
FMC может обязать общественного перевозчика предоставить отчет, документальный материал или 
иные данные, которые относятся к деятельности по морским перевозкам грузов1.

В дальнейшем нормативно-правовая база США в области линейного судоходства была дополнена 
законом Ocean Shipping Reform Act of 1998 (OSRA). Закон установил обязательное предоставление та-
рифов на услуги общественных перевозчиков в электронном виде, однако предоставление сервисного 
контракта в FMC стало конфиденциальной процедурой, так как определенные существенные положения 
соглашения морского перевозчика и грузоотправителя не публиковались. Также в электронном виде пу-
бликуются тарифы и условия оказания услуг операторов морских терминалов. При этом FMC уполномо-
чена устанавливать требования к доступности и точности электронной информации о линейном сервисе 
и о терминальных услугах2.

1 The Shipping Act of 1984. United States of America. 10.03.1984 [Электронный ресурс] // Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/98/statute/
STATUTE-98/STATUTE-98-Pg67.pdf (дата обращения: 20.02.2024).
2 The Ocean Shipping Reform Act of 1998. United States of America. 14.10.1998 [Электронный ресурс] // Congress.gov. URL: https://www.congress.
gov/105/plaws/publ258/PLAW-105publ258.pdf (дата обращения: 20.02.2024).
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Ocean Shipping Reform Act of 2022 устанавливает необходимые требования к процедуре взима-
ния морским перевозчиком сборов за сверхнормативное пользование контейнерным оборудованием 
(detention & demurrage), противодействует необоснованному отказу и дискриминации в отношении 
грузоотправителей и прочих заказчиков транспортных услуг. Отдельно прописан процесс проверки го-
сударственными органами США необоснованных отказов морских перевозчиков от перевозки опасных 
грузов1.

При регулировании линейного судоходства в ЕС особое внимание уделяется вопросам развития 
конкуренции в отрасли. При ратификации с оговорками Конвенции о кодексе поведения линейных кон-
ференций в 1979 г. впоследствии был издан документ Council Regulation (EC) No 1419/2006. Закон уста-
навливает, что рынок морских линейных перевозок не является уникальным, более того, не существует 
доказательств, что использование системы линейных конференций приводит к стабильности фрахтовых 
ставок и повышению качества сервиса, а следовательно, действие исключений из антимонопольных 
правил в отношении линейных конференций отменено. Альтернативными формами интеграции в отра-
сли морских линейных перевозок являются консорциумы и альянсы2.

В законе Commission Regulation (EC) No 906/2009 зафиксировано, что консорциумы способствуют по-
вышению производительности и качества линейного сервиса ввиду достижения эффекта масштаба, эф-
фективного использования контейнеровместимости флота, возможности ротации линейных судов при 
колебаниях спроса и предложения3. Однако в октябре 2023 г. Европейская комиссия не продлила анти-
монопольные преференции для альянсов и партнерств морских линейных контейнерных перевозчиков4.

Европейская комиссия также взаимодействует с крупнейшими морскими контейнерными линиями 
в целях обеспечения прозрачности ставок фрахта и повышения уровня конкуренции. При этом, согласно 
документу Communication of the Commission published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) 
No 1/2003 in Case AT.39850 — Container Shipping, на морские линии не возлагаются обязанности по 
публикации тарифов, однако если линия примет решение опубликовать свои тарифы, то они должны 
иметь соответствующую структуру5.

Помимо вышеизложенного, требуется подчеркнуть, что Европейская комиссия выполняет контро-
лирующие функции по надзору слияний и поглощений морских контейнерных линий. Можно привести 
следующие примеры:

• CMA CGM Group и Neptune Orient Lines (поглощение);
• Hapag-Lloyd и United Arab Shipping Company (слияние);
• Maersk Line и Hamburg Sud (поглощение);
• Nippon Yusen Kabushiki Kaisha — NYK, Mitsui O.S.K. Lines — MOL, Kawasaki Kisen Kaisha — K Line 

(слияние).
Предлагается рассмотреть действующие в КНР нормативно-правовые акты, регулирующие деятель-

ность в области морского линейного судоходства.
1. The Regulations of the People’s Republic of China on International Maritime Transportation (RIMT).
2. Circular No 64 [2013] on the Implementing Rules of the International Container Liner Precise Freight Filing.
1 The Ocean Shipping Reform Act of 2022. United States of America. 16.06.2022 [Электронный ресурс] // Congress.gov. URL: https://www.congress.
gov/117/plaws/publ146/PLAW-117publ146.pdf (дата обращения: 20.02.2024).
2 Council Regulation (EC) No 1419/2006 of 25 September 2006 repealing Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of 
Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport, and amending Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage 
and international tramp services [Электронный ресурс] // Executive Agency “Maritime Administration”. URL: https://www.marad.bg/en/node/1508 
(дата обращения: 20.02.2024).
3 Commission Regulation (EC) No 906/2009 of 28 September 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, 
decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia) [Электронный ресурс] // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:256:0031:0034:EN:PDF (дата обращения: 20.02.2024).
4 Communication to the commission, Expiry of Commission Regulation (EC) No 906/2009 of 28 September 2009 on the application of Article 81 (3) of 
the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia), Brussels, 10.10.2023 
C (2023) 6700 final [Электронный ресурс] // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023SC0671 (дата обраще-
ния: 20.02.2024).
5 Document 52016XC0216(01) Communication of the Commission published pursuant to Article 27 (4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in 
Case AT.39850 — Container Shipping [Электронный ресурс] // EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52016
XC0216%2801%29 (дата обращения: 20.02.2024).
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Ст. 14 гл. 3 Регламента деятельности в области международных морских перевозок RIMT содер-
жит требование о наличии сертифицированной квалификации судоходной линии, которая предо-
ставляет сервис внешнеторговых перевозок в портах КНР. Данный разрешительный документ выда-
ется Министерством транспорта при Госсовете КНР (до 2008 г. — Министерство коммуникаций при 
Госсовете КНР) по заявлению линии с приложением определенного ст. 15 гл. 3 RIMT перечня документов 
и информации, включая расписание судоходной линии с указанием портов судозахода, ставки морского 
фрахта, образец коносамента1 [7].

Информационное сообщение Министерства транспорта КНР № 64 от 15.10.2013 устанавливает обя-
зательства судоходн ых линий по предоставлению ставок морского фрахта на контейнерные перевозки 
китайских экспортных грузов на Шанхайскую фрахтовую биржу (Shanghai Shipping Exchange — SSE) в уста-
новленном формате при согласовании со стороны Министерства транспорта КНР.

В документе упоминаются два уровня тарифов морской линии: Tariff rates (базовые ставки морского 
фрахта), Negotiated rates (специальные ставки морского фрахта, предоставляемые конкретным клиен-
там), в этой связи морская линия также направляет на Шанхайскую фрахтовую биржу данные о специ-
альном уровне тарифов. Помимо ставки морского фрахта (Freight rate) форма для подачи тарифов вклю-
чает данные о размере фрахтовых надбавок (BAF, CAF), о стоимости погрузо-разгрузочных работ (O.THC, 
D.THC). Отметим, что информация, предоставляемая морскими линиями на Шанхайскую фрахтовую бир-
жу, является конфиденциальной2.

Правовые основы деятельности морских линий в Российской Федерации

Правовое регулирование организации морских линейных контейнерных сервисов в РФ осуществля-
ется на базе следующих источников.
1. «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 

28.02.2023).
2. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями).

3. Приказ Министерства транспорта РФ от 22 октября 2021 г. № 356 «Об утверждении Положения 
о морских линиях» (с изменениями и дополнениями).
Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 282-ФЗ предусматривает дополнение 

КТМ РФ гл. VII.1. «Перевозки на морской линии», а также внесение изменений во второй документ вы-
шеуказанного перечня для предоставления преференций зарегистрированным морским линиям.

Порядок регистрации морской линии изложен в Положении о морских линиях, утвержденном при-
казом Министерства транспорта РФ. Для регистрации морской линии в Федеральное агентство морского 
и речного транспорта (Росморречфлот) направляется заявление с приложением определенной инфор-
мации и документов, которые имеют отношение к организации линейного сервиса.

Подтверждение Росморречфлотом регистрации морской линии содержит следующие данные: на-
именование линии и оператора, регистрационный номер, основные и факультативные порты захода, 
сведения о типах и количестве линейных судов.
1 Implementing Rules of the Regulations of the People‘s Republic of China on International Maritime Transportation (Adopted at the 14th Ministerial 
Executive Meeting of the Ministry of Communications of December 25, 2002, promulgated by Decree No. 1 of the Ministry of Communications on 
January 20, 2003, effective as of March 1, 2003 and amended at the 10th Ministerial Executive Meeting of the Ministry of Transport (formerly Ministry of 
Communications) on August 22, 2013. The Amendments enter into force as of August 29, 2013) [Электронный ресурс] // EN.SSE.NET.CN. URL: https://
en.sse.net.cn/resource/file/Implementing%20Rules.doc (дата обращения: 20.02.2024).}, {Regulations of the People’s Republic of China on International 
Maritime Transportation (Adopted at the 49th Executive Meeting of the State Council on November 5, 2001, promulgated by Decree No. 335 of the State 
Council of the People’s Republic of China on December 11, 2001, effective as of January 1, 2002, and amended at the 10th Executive Meeting of State 
Council on May 31, 2013. The Amendments enter into force as of July 18, 2013) [Электронный ресурс] // EN.SSE.NET.CN. URL: https://en.sse.net.cn/
resource/file/Maritime%20Transportation%20Regulations.doc (дата обращения: 20.02.2024).
2 Circular No. 64 [2013] on the Implementing Rules of the International Container Liner Precise Freight Filing Issued by the Ministry of Transport 
of People’s Republic of China on October 15th, 2013. [Электронный ресурс] // EN.SSE.NET.CN. URL: https://en.sse.net.cn/resource/file/Circular%20
on%20the%20Implementing%20Rules.doc (дата обращения: 20.02.2024).



44

ЭКОНОМИКА

Согласно ст. 114.4 «Условия перевозки на морской линии» оператор зарегистрированной морской 
линии обязан разместить на официальном сайте расписание линейного флота и информацию о предель-
ной стоимости перевозки единицы груза, при этом устанавливаются требования к содержанию распи-
сания морской линии и к максимально допустимому отклонению от расписания. При несоблюдении 
оператором морской линии данных условий перевозки морская линия снимается с регистрационного 
учета по решению Росморречфлота на основании п. 17 Положения о морских линиях.

Линейное расписание фиксируется на три месяца с даты регистрации, по истечении этого срока 
оператор имеет право корректировать расписание движения судов. Допустимое отклонение составляет 
четверо суток, при систематическом нарушении (два раза и более) морская линия снимается с регистра-
ционного учета.

На практике такие требования могут ограничивать контейнерных перевозчиков при оперативном 
управлении флотом. При регулярных морских перевозках в Дальневосточном и Азово-Черноморском 
бассейнах транзитное время может составлять от трех до десяти суток. При высокой частоте судозаходов 
возникает риск отклонений от расписания, следовательно, операторы морских линий обычно публикуют 
расписание на 1–2 месяца.

Горизонт планирования при межконтинентальных перевозках (Deep Sea сервисы) значительно рас-
ширен, расписание публикуется на три месяца или даже на более продолжительный срок. При этом 
транзитное время в пути составляет порядка 40–60 суток, перевозка может включать операцию пере-
валки (трансшипмента), а регулярность составляет два-четыре судозахода в месяц. В целом на данном 
сегменте срок планирования движения флота является достаточным для формирования расписания 
в соответствии с условиями перевозки на морской линии.

Однако следует отметить и основные причины отклонения от расписания морской линии: избы-
точное количество портов судозахода, длительное ожидание постановки судна к причалу, техническая 
неисправность судна, неполучение разрешения на выход из морского порта, перестановка судов на ли-
нейных сервисах, навигационные условия, военные риски и прочее. П. 20 Положения о морских линиях 
освобождает оператора от ответственности при отклонениях от расписания ввиду стихийных бедствий 
и военных действий, то есть тех факторов, которые оператор не мог предотвратить.

Операторам морских контейнерных линий, зарегистрированных в соответствии с действующим за-
конодательством РФ, предоставляется ряд преференций: обеспечивается первоочередной порядок дви-
жения и оказания услуг по обслуживанию при государственном контроле, применяются понижающие 
коэффициенты к ставкам портовых сборов для линейных судов. Таким образом, при организации мор-
ских линейных контейнерных сервисов операторы получают возможность как снизить длительность вы-
полнения транспортных операций в порту, а следовательно, улучшить качество предоставляемых услуг, 
так и снизить расходы, связанные с осуществляемыми судозаходами. Однако при снятии морской линии 
с регистрационного учета до истечения срока регистрации оператор возвращает полученные скидки по 
портовым сборам в полном объеме.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба осуществляет государственный контроль на рынке 
линейных контейнерных перевозок. В качестве примера можно привести Решение ФАС России по делу ли-
нейных перевозчиков (Решение по делу № 1-11-313/00-22-13)1. В 2015 г. был установлен факт необоснован-
ного завышения ставок морского фрахта крупнейшими контейнерными линиями и их агентами. ФАС России 
квалифицировала эти действия как «синхронное и единообразное поведение», которое нарушает антимо-
нопольное законодательство. Одновременное увеличение цен на услуги морских линий имеет негативный 
эффект для клиентов в части роста их транспортных расходов, а также ограничивает конкуренцию.

Тем не менее контейнерные операторы активно участвуют в отраслевых объединениях (альянсы, 
ассоциации, союзы, советы и прочие) и согласовывают свои действия для достижения различных целей, 
в том числе для расширения международного сотрудничества, координации взаимодействия, анализа 

1 Решение ФАС России по делу № 1-11-313/00-22-13 о нарушении антимонопольного законодательства на рынке линейных контейнерных пе-
ревозок [Электронный ресурс] // FAS.GOV.RU (Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)). URL: https://fas.gov.ru/documents/400390 
(дата обращения: 10.09.2023).
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конъюнктуры транспортного рынка, подготовки предложений по развитию отрасли. Данная тенденция 
сохраняется и в условиях санкционного режима логистики.

Отмечается важное значение работы морских линий на общедоступных и публичных условиях при 
функционировании и оптимальном развитии линейного судоходства в РФ1.

Тем не менее в настоящее время не все контейнерные перевозчики предоставляют логистические 
сервисы по принципу common carrier, то есть практикуется перевозка грузов корпоративных клиентов, 
а доступ широкого круга грузоотправителей к этим сервисам ограничивается. Однако наряду с этим 
контейнерные перевозчики выполняют транспортные операции на регулярной основе с учетом объ-
явленного расписания, не регистрируя морскую линию и не получая преференции оператора морской 
линии. Таким образом, на контейнерных перевозчиков не возлагаются обязанности по публикации та-
рифов и соблюдению расписания.

Ввиду того что одним из ключевых конкурентных преимуществ на рынке морских контейнерных 
перевозок является стоимость логистического сервиса, контейнерные перевозчики при осуществлении 
своей коммерческой деятельности могут оценить размещение тарифов в открытом доступе как непри-
емлемые риски.

Стоит также упомянуть особенность конкурентной среды рынка морских контейнерных перевозок 
России, которая заключается в том, что подавляющая часть рынка контролируется региональными опе-
раторами. В процессе преобразований транспортного комплекса начали запускаться сервисы новых 
морских контейнерных линий для повышения тоннажа при обслуживании основных направлений внеш-
ней торговли [1]. Дополняя вышенаписанное, опубликованные тарифы зарегистрированной морской 
линии могут быть использованы конкурентами (в том числе трамповыми перевозчиками) как маркетин-
говая информация для продвижения своих сервисов по заниженным ценам.

На фоне действующих внешнеэкономических факторов возрастает роль диверсификации транс-
портных маршрутов и развития новых контейнерных сервисов при распределении нагрузки на инфра-
структуру2. Запуск морских линейных контейнерных сервисов через Суэцкий канал и Северный морской 
путь в сообщении «Азия — РФ» без операции трансшипмента в европейских портах-хабах служит иллю-
страцией переключения грузопотоков на альтернативные маршруты.

Для повышения степени информированности клиентской базы о линейных контейнерных сервисах 
и совершенствования общедоступности услуг линейного судоходства применяются следующие инстру-
менты:

• публикация на официальном сайте контейнерной линии тарифов на морские и комбинирован-
ные перевозки грузов;

• размещение на официальном сайте стивидорных компаний (операторов морских контейнер-
ных терминалов) информации о регулярных сервисах морских линий и об их судозаходах;

• ведение сводного реестра морских линий Росморречфлотом;
• публикация аналитических докладов (например, составленные InfraNews и SeaLogic рейтинги 

морских контейнерных линий), а также мониторинг отраслевыми СМИ текущих и планируемых 
сервисов контейнерных перевозчиков.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что услуги линейного контейнерного судоходства обла-
дают особой значимостью при качественном транспортном обслуживании внешней торговли и развитии 
национального транспортного комплекса. Как следствие, уполномоченные государственные органы США, 
ЕС, КНР и РФ ведут деятельность по регулированию отрасли морских линейных контейнерных  перевозок 
1 Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о государственном регулировании линейного судоходства 
[Электронный ресурс] // GOVERNMENT.RU (Правительство России) URL: http://government.ru/dep_news/20092/ (дата обращения: 10.09.2023).
2 Проблемы контейнерной логистики в сообщении со странами АТР. Презентация В. Н. Маркова [Электронный ресурс] // 2022.TRANSWEEK.
DIGITAL (Транспортная неделя 2022). URL: https://2022.transweek.digital/upload/iblock/009/ku9b7i1t52fobponqsxyat8qd60wo6nk/MARKOV%20
VIKTOR.pptx (дата обращения: 10.09.2023).
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при обеспечении общедоступности информации о сервисах и тарифах линий. Нормативно-правовая ба-
за РФ предусматривает регистрацию морской линии Росморречфлотом при установлении определенных 
преференций для линейных судов, вместе с этим ряд перевозчиков оказывают регулярный сервис по пе-
ревозке контейнерных грузов, не регистрируя морскую линию и не выполняя полный перечень условий 
перевозки на морской линии (ст. 114.4 КТМ РФ).
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу российско-таджикского сотрудничества в сфере образования и обо-
бщению результатов исследований российских и зарубежных ученых для формирования пози-
ции, подтверждающей важность интеграции деятельности образовательных организаций, что 
является предпосылкой повышения человеческого потенциала как базовой составляющей соци-
ально-экономического развития общества. Предложен комплекс мероприятий, ориентированных 
на развитие Российско-Таджикского (Славянского) университета, сформирован вектор российско-
таджикского сотрудничества в сфере образования.
Цель. На основе изучения многолетнего опыта взаимодействия в сфере образования между 
Россией и Республикой Таджикистан и особенностей новой экономической реальности выявить 
наиболее адекватные современности формы международного сотрудничества, обосновав вектор 
их трансформации.
Задачи. Изучить истоки формирования и проанализировать реальность научно-образовательно-
го взаимодействия между Россией и Таджикистаном. Обобщить и оценить опыт сотрудничества 
Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ) с российскими вузами. Обосновать на-
иболее адекватные современной экономической реальности формы международного сотрудни-
чества в сфере образования и выявить вектор их дальнейшего развития в Республике Таджикистан.
Методология. В исследовании применены: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнения 
и группировки, эволюционный и исторический подходы.
Результаты. Исследование показало, что российско-таджикское сотрудничество в сфере образо-
вания имеет глубокие корни, базирующиеся на многолетней законодательной базе, что позволяет 
реально оценивать сложившиеся взаимоотношения между Россией и Республикой Таджикистан 
и выявлять перспективы их развития. Обобщение и адаптация имеющегося опыта позволили 
сформировать аргументированные позиции, способствующие повышению научно-образователь-
ного уровня и улучшению профессиональных компетенций обучаемого состава, что направлено 
на социально-экономическое развитие двух дружественных стран. Проведенное исследование 
позволило сформировать следующие элементы научной новизны и практической значимости: те-
оретическая новизна состоит в обосновании необходимости интеграции деятельности образова-
тельных организаций и выделении организационной структуры образовательной организации по 
типу организации, основанной на знаниях, в качестве предпочтительной в нестабильной социаль-
но-экономической среде; практическая значимость состоит в том, что предложен комплекс меро-
приятий, ориентированных на развитие РТСУ, и сформирован вектор развития образовательных 
организаций в условиях их международной интеграции.
Выводы. Научно-образовательное сотрудничество между Россией и Таджикистаном взаимо-
выгодно для каждой из сторон. Оценка сложившейся ситуации и обоснование предложений 
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по дальнейшему развитию взаимосвязей между этими странами позволили выявить вектор их 
трансформаций. Для России и Таджикистана важна связь образования с изменениями, происхо-
дящими в каждой из стран. Поскольку эти изменения динамичны, то существенная роль должна 
отводиться непрерывному профессиональному образованию. Для более эффективной реализа-
ции непрерывного профессионального образования необходима работа по профориентации, что 
хорошо сочетается с дуальной системой образования, предусматривающей тесное сотрудничест-
во с компаниями, а также развитие дополнительного профессионального образования, активно 
реагирующего на изменения рынка труда. Достижение положительных результатов возможно 
только в условиях активного развития современных компьютерных технологий, предусматрива-
ющих интерактивность, визуализацию, использование кейс-стадий, мини-исследований, проект-
ной работы, а также возможность гибридного обучения. При таком подходе возрастает качество 
комплексных междисциплинарных исследований и разработок. Рекомендуется формирование 
организационной структуры образовательной организации по типу организации, основанной 
на знаниях, являющейся предпочтительной в нестабильной социально-экономической среде. 
Основой реализации предложений по дальнейшему развитию научно-образовательных взаимо-
связей между Россией и Таджикистаном является социальное партнерство как инструмент регу-
лирования социально-трудовых отношений.
Ключевые слова: международные отношения, сфера образования, особенности сотрудничества, 
перспективы трансформации высшего образования, Республика Таджикистан
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of Russian-Tajik cooperation in the field of education and 
summarizing the results of research by Russian and foreign scientists to form a position confirming 
the importance of integrating the activities of educational organizations, which is a prerequisite for 
increasing human potential as the basic component of the socio-economic development of society. 
A set of measures focused on the development of the Russian-Tajik (Slavic) University was proposed, 
a vector of Russian-Tajik cooperation in the field of education was formed.
Aim. Based on the study of many years of experience in interaction in the field of education between 
Russia and the Republic of Tajikistan and the features of the new economic reality, identify the most 
adequate forms of international cooperation, justifying the vector of their transformation.
Tasks. Study the origins of the formation and analyze the reality of scientific and educational interaction 
between Russia and Tajikistan. Summarize and evaluate the experience of cooperation between 
the Russian-Tajik (Slavic) University and Russian universities. Justify the most adequate forms of 
international cooperation in the field of education and identify the vector of their further development 
in the Republic of Tajikistan.
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Methods. The study applied: analysis and synthesis, induction and deduction, comparisons and 
grouping, evolutionary and historical approaches.
Results. The study showed that Russian-Tajik cooperation in the field of education has deep roots based 
on a long-term legislative framework, which makes it possible to really assess the existing relations 
between Russia and the Republic of Tajikistan and identify the prospects for their development. The 
generalization and adaptation of the existing experience made it possible to form reasoned positions 
that contribute to improving the scientific and educational level and improving the professional 
competencies of the trained staff, which is aimed at the socio-economic development of the two 
friendly countries. The study made it possible to form the following elements of scientific novelty and 
practical significance. Theoretical novelty consists in justifying the need to integrate the activities of 
educational organizations and allocating the organizational structure of an educational organization by 
type of organization based on knowledge as preferable in an unstable socio-economic environment. 
Practical significance lies in the fact that a set of measures focused on the development of RTSU is 
proposed and a vector for the development of educational organizations is formed in the context of 
their international integration.
Conclusions. Scientific and educational cooperation: between Russia and Tajikistan is mutually 
beneficial for each of the parties. Assessment of the current situation and justification of proposals for 
the further development of relations between these countries made it possible to identify the vector 
of their transformations. For Russia and Tajikistan, the connection of education with the changes taking 
place in each of the countries is important. Since these changes are dynamic, continuous vocational 
education should play a significant role. For more effective implementation of continuing vocational 
education, work on career guidance is necessary, which is well combined with a dual education system 
that provides for close cooperation with companies, as well as the development of additional vocational 
education that actively responds to changes in the labor market. Positive results can be achieved only 
in the context of the active development of modern computer technologies, providing for interactivity, 
visualization, the use of case stages, mini-research, design work, as well as the possibility of hybrid 
learning. With this approach, the quality of comprehensive interdisciplinary research and development 
increases. It is recommended to form an organizational structure of an educational organization 
according to the type of organization based on knowledge, which is preferable in an unstable socio-
economic environment. The basis for the implementation of proposals for the further development of 
scientific and educational relations between Russia and Tajikistan is social partnership, as an instrument 
for regulating social and labor relations.
Keywords: international relations, education sector, features of cooperation, prospects for 
transformation of higher education, Republic of Tajikistan
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Введение

Трансформационные процессы в современном мире и новая экономическая реальность требуют 
всестороннего осмысления имеющегося опыта, сложившейся ситуации и перспектив развития научно-
образовательного сотрудничества со всеми участниками этого процесса, важнейшими среди которых 
являются Россия и Таджикистан. Международный и российский опыт сотрудничества в сфере высшего 
образования представлен как в ряде российских, так и таджикских источников. Одни российские авто-
ры акцентировали внимание на необходимости перестройки российского образования в соответствии 
с глобальными и национальными вызовами [10; 13; 15], другие раскрывали задачи высшего образования 
и подчеркивали роль университетов в их решении [6; 7], третьи рассматривали наиболее эффективные 
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в современных условиях формы образовательного процесса, такие как гибридное обучение [2] и допол-
нительное профессиональное образование [12]. В таджикских источниках в большей степени уделяет-
ся внимание прикладным аспектам образования, способствующим повышению уровня использования 
человеческих ресурсов [1; 3], а также улучшению ситуации на рынках Республики Таджикистан [5; 8]. 
Исследования зарубежных авторов свидетельствуют о повышении внимания к вопросам образования. 
В частности, согласно полученным ими результатам по состоянию на 2021 г., исследования по обеспече-
нию качества высшего образования распространились в половине стран мира [17].

Формат международного сотрудничества формируется с опорой на законодательную базу. Так, в со-
ответствии со ст. 3 Закона об образовании в Российской Федерации одним из основных принципов госу-
дарственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является «создание 
благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами обра-
зования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе». В рамках нашего исследования 
важным также является соблюдение принципа обеспечения «права на образование в течение всей жиз-
ни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека»1.

В законодательной базе Российской Федерации и Таджикистана неоднократно обращается вни-
мание на необходимость повышения уровня человеческого потенциала, что непосредственно связы-
вается с высшим образованием. Так, в соответствии с Национальной стратегией развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 г. важная роль уделяется развитию человеческого потенциала на основе 
обеспечения равенства и доступности образования, улучшения качества на всех уровнях образования 
(с. 42)2.

Мы полностью разделяем позицию авторов, связывающих проблемы формирования адекват-
ного современной экономической ситуации рынка труда и обеспечения единства образовательного 
пространства «в ситуации, когда ФГОСы ограничиваются формулировкой компетенций, а индикаторы 
достижения, результаты обучения каждая образовательная организация устанавливает самостоятель-
но» [13, с. 343]. Эта проблема становится еще более острой в условиях взаимодействия вузов, нахо-
дящихся в РФ и в Республике Таджикистан. Таким образом, изучение литературных источников и за-
конодательной базы позволило обосновать необходимость интеграции деятельности образовательных 
организаций, что позиционируется как теоретическая новизна исследования.

Истоки и реальность формирования научно-образовательного взаимодействия 
между Россией и Республикой Таджикистан

Между Россией и получившей государственную независимость Республикой Таджикистан сразу 
сложились дружеские связи. Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установле-
ны 8 апреля 1992 г.3

В настоящее время укрепление этих отношений обусловлено важностью улучшения демографиче-
ской ситуации в России, чему способствует миграционная политика этих стран, связанная с положитель-
ной динамикой городского и сельского населения в Республике Таджикистан (рис. 1).

В соответствии с рис. 1 для Таджикистана характерны высокие темпы роста населения, прежде всего 
сельского. Поскольку ежегодный прирост населения в трудоспособном возрасте значительно превыша-
ет прирост числа рабочих мест в экономике, Таджикистан является трудоизбыточной страной — «доно-
ром» трудовой миграции для других стран, в первую очередь для России, что подтверждает важность 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 04.08.2023. Действует с 01.09.2023) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Контур Норматив. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455158&ysclid=lompckn6
gb232980873 (дата обращения: 14.11.2023).
2 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://medt.tj/documents/
main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf (дата обращения: 14.11.2023).
3 Межгосударственные отношения России и Таджикистана [Электронный ресурс] // РИА Новости. 28.06.2022. URL: https://ria.ru/20220628/
otnosheniya-1798439541.html (дата обращения: 18.11.2023).
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и взаимовыгодность сотрудничества. Треть валового внутреннего продукта страны — это переводы тру-
довых мигрантов из-за рубежа. При этом динамика валового внутреннего продукта в целом и в расчете 
на душу населения отличается неустойчивостью, что свидетельствует о наличии ряда проблем и необхо-
димости их решения. Так, валовый внутренний продукт в расчете на душу населения в последние годы 
несколько возрос, но не достиг прежнего уровня (рис. 2).

Рис. 1. Динамика городского и сельского населения в Республике Таджикистан

Fig. 1. Dynamics of urban and rural population in the Republic of Tajikistan

Источник: Таджикистан. Data Commons. Place Explorer [Электронный ресурс]. URL: https://datacommons.org/place/country/TJK?utm_medium=ex

plore&mprop=count&popt=Person&hl=ru (дата обращения: 23.02.2024)

Рис. 2. Динамика валового внутреннего продукта на душу населения в Республике Таджикистан

Fig. 2. Dynamics of gross domestic product per capita in the Republic of Tajikistan

Источник: Таджикистан. Data Commons. Place Explorer [Электронный ресурс]. URL: https://datacommons.org/place/country/TJK?utm_medium=ex

plore&mprop=count&popt=Person&hl=ru (дата обращения: 23.02.2024)

Такое положение вызвано тем, что после объявления независимости в 1991 г. Таджикистан пережил 
десятилетний период экономического спада, в течение которого объем ВВП не превышал 2 млрд долл. 
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С 2000 г. до 2014 г. происходил ускоряющийся рост экономики, но после 2014 г. наблюдается пе-
риод экономической нестабильности. В настоящее время реализуется «Программа среднесрочного 
развит ия Республики Таджикистан на 2021–2025 гг.», ориентированная на ускоренное развитие стра-
ны.

В результате взаимодействия Россия помогла Таджикистану отстоять демократические ценности 
и сформировать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, одной из которых является науч-
но-образовательная. Развитие этой формы сотрудничества связано с тем, что существенной пробле-
мой Республики Таджикистан является недостаток высококвалифицированных кадров. Российская 
Федерация активно способствует ее решению. Это проявляется в ежегодном выделении квот для 
обучения в российских вузах.

Наиболее востребованными вузами для таджикской молодежи являются РУДН и Казанский фе-
деральный университет. В качестве положительного результата сотрудничества необходимо отме-
тить открытие в Таджикистане трех филиалов российских вузов: Национального исследовательско-
го технологического университета, Национального исследовательского университета и Российско-
Таджикского (Славянского) университета. Спектр востребованных специальностей весьма широк. 
Среди них «юриспруденция», «менеджмент» и «международные отношения», создающие почву для 
успешного международного сотрудничества.

Количество таджикских студентов, обучающихся в вузах РФ, неуклонно и постоянно растет. «В 
2023 году в российских вузах обучалось свыше 28 тыс. граждан Таджикистана, годом ранее было 
23 тыс., годовой прирост составил 22%, и, я думаю, это не предел», — сказал посол РФ в Таджикистане 
С. Григорьев1.

В соответствии с законодательной базой Республики Таджикистан языковая политика это-
го государства нацелена на активное продвижение русского языка, что нашло отражение 
в «Государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского 
языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года» (Постановление Правительства РТ № 438 
от 30 августа 2019 года)2. В соответствии с данной политикой в одиннадцати вузах Таджикистана име-
ются факультеты или отделения русской филологии и во всех вузах существуют группы с русским язы-
ком обучения, а в неязыковых группах обучение русскому языку ведется в течение одного или двух 
семестров. В рамках программы «Российский учитель за рубежом» для работы в 2023/2024 учебном 
году в Таджикистан прибыли 66 преподавателей из России. Российский педагогический состав при-
зван поднять уровень образования в Худжанде, Исфаре и Канибадаме.

В сфере высшего образования сотрудничество осуществляется весьма активно, поскольку 
«Таджикистан — единственная на постсоветском пространстве республика, которая сохранила рос-
сийскую систему подготовки научных кадров. В Высшей аттестационной комиссии РФ зарегистриро-
ваны более 20 диссертационных советов вузов и научных учреждений Республики Таджикистан, из 
них 4 объединенных совета. В этих советах можно защитить научные работы по 37 специальностям: 
физике, математике, химии, технике, медицине, филологии, истории, философии, основам законода-
тельства, политологии, педагогике, экономике и другим»3. Взаимодействие вузов находит все более 
четкое проявление, выражающееся в создании таких форм, как совместный Российско-Таджикский 
(Славянский) университет, филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский энергетический инсти-
тут, Национальный исследовательский технологический университет. Наиболее подробно опыт вза-
имодействия российских и таджикских вузов рассмотрен нами на примере Российско-Таджикского 
(Славянского) университета.

1 Число таджикских студентов в российских вузах за год выросло на 22% [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/17800323 (дата 
обращения: 17.11.2023).
2 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 августа 2019 года № 438 «О Государственной программе совершенствования 
преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: https://
online.zakon.kz/document/?doc_id=32573267&show_di=1#sub_id=0 (дата обращения: 17.11.2023).
3 Образование в Таджикистане: интеграция в мировое сообщество [Электронный ресурс] // Бизнес России. 19.12.2016. URL: https://glavportal.
com/materials/obrazovanie-v-tadzhikistane-integraciya-v-mirovoe-soobshestvo/?ysclid=lp2kciv15z848307292 (дата обращения: 17.11.2023).
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Опыт сотрудничества Российско-Таджикского (Славянского) университета 
с российскими вузами

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет» (РТСУ) создано в г. Душанбе в 1996 г. Данный университет является одним 
из хранителей русского языка и культуры. В его стенах поддерживается культура общения на русском 
языке, в т. ч. действуют соответствующие курсы для различных слоев населения. Преподаватели отде-
ления русской филологии неоднократно проводили в городах Худжанд, Бохтар, Куляб, Рашт олимпиады 
и фестивали русского языка и культуры.

С момента возникновения вуза в нем был открыт Центр культуры, направление деятельности ко-
торого заключается в организации выставок, творческих конкурсов, традиционных русских празднеств, 
таких как масленица, с целью знакомства с многогранной традиционной и современной русской культу-
рой. Визитной карточкой РТСУ является ансамбль «Славяне», действующий при Центре культуры, фоль-
клорный коллектив которого популяризирует песни славянских народов.

РТСУ поддерживается идея поликультурного и многоязычного мира, так как регион отличает-
ся пестрым в национальном отношении населением. Достижение этого возможно на базе широкого 
международного сотрудничества, в том числе с признанными авторитетными университетами, поэто-
му РТСУ развивает связи с ведущими российскими и зарубежными вузами, научно-исследовательски-
ми институтами и организациями. Так, в настоящее время реализуется академический обмен в рамках 
Университета ШОС и Сетевого университета СНГ. Кроме того, РТСУ имеет 135 соглашений с зарубежны-
ми университетами и другими научно-образовательными структурами России и странами СНГ. В 2023 г. 
по направлению академической мобильности студентов и преподавателей реализуется 31 соглашение 
с вузами.

Научно-исследовательская деятельность в РТСУ в последние годы направлена на формиро-
вание собственных кадров высокого уровня квалификации. В РТСУ в 2023 г. был открыт Научно-
исследовательский институт, при котором функционируют научные лаборатории: учебно-научная лабо-
ратория «Этнокультурология и социокультурные исследования», научно-исследовательская лаборато-
рия «Междисциплинарные прикладные исследования», научная лаборатория «Фотоника и нелинейная 
спектроскопия». Исходя из названий лабораторий можно заключить, что Институт открыт для совмест-
ных исследований и новых предложений.

Реализация научных исследований проявлялась также в конференциях.
В 2023 г. в университете проведены следующие международные научные конференции:
• Международная научно-практическая конференция «Стратегии и тренды развития журналисти-

ки, филологии и лингводидактики», посвященная Году русского языка (октябрь, 2023 г.);
• Международная научно-практическая конференция «Лигвистика XXI века: проблемы, перспек-

тивы, инновационные направления» (ноябрь, 2023 г.);
• Международная научно-практическая конференция «Национальные интересы и политика без-

опасности государств Центральной Евразии в условиях микрополитических перемен» (декабрь, 
2023 г.).

Таким образом, образовательная деятельность в университете тесно связана с научно-исследова-
тельской работой и можно констатировать, что сейчас в РТСУ активно формируется современный науч-
но-образовательный комплекс, который нацелен на решение актуальных задач подготовки квалифици-
рованных кадров для нужд Республики Таджикистан.

Дальнейшему развитию РТСУ будет способствовать решение ряда проблем, среди которых в каче-
стве основных считаем целесообразным выделить следующие. РТСУ имеет ограниченный бюджет, что 
не позволяет университету поддерживать исследовательскую деятельность, обучение и стажировки 
научно-педагогических работников в российских университетах. При этом исследователи из РТСУ не 
могут принимать участие в конкурсах российских фондов, получать научные гранты, так как по условиям 
конкурсов участвовать могут только вузы, которые находятся на территории РФ. Положение усугубля-
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ется ограниченным доступом к интернету в РТСУ, что является значительным барьером для развития 
цифровых образовательных технологий и онлайн-обучения1.

На основе исследования опыта сотрудничества Российско-Таджикского (Славянского) университета 
с российскими вузами наряду с общими рекомендациями, касающимися необходимости продолжения 
и развития рассмотренных выше научно-образовательных направлений, считаем целесообразным вы-
делить в качестве ключевых:

• реализацию сетевой формы обучения;
• повышение мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава;
• открытие новых востребованных на рынке труда направлений подготовки бакалавриата, специ-

алитета и магистратуры.
Таким образом, исследование опыта сотрудничества РТСУ с российскими вузами и предложенный 

комплекс мероприятий, ориентированных на развитие РТСУ, характеризуют практическую значимость 
проведенного исследования.

Выявление вектора развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования: 
заключение

Российско-таджикское сотрудничество в сфере образования встраивается в систему социально-
экономических, технологических и культурных преобразований. В этой связи, на наш взгляд, вектор 
развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования будут формировать следую-
щие позиции.

1. Для Республики Таджикистан в текущем десятилетии будет актуальным развитие энергетики, 
промышленности (пищевой, легкой, химической и фармацевтической), цветной и черной металлургии, 
производства строительных материалов, машиностроения, агропромышленного комплекса, сферы услуг 
(включая туризм). Это корреспондирует с направлениями развития Российской Федерации, поэтому со-
трудничество в сфере образования способствует достижению намеченных целей. Для развития научно-
го потенциала таджикских университетов необходимо усиливать их сотрудничество с ведущими рос-
сийскими университетами, с институтами Таджикской и Российской академий наук, что предусмотрено 
Национальной стратегией 20302.

2. Поскольку ключевой проблемой для Республики Таджикистан в ближайшие десять лет будет 
диспропорция между скоростью роста численности трудоспособного населения и скоростью прироста 
количества рабочих мест, вузы страны должны развертывать ориентированное на происходящие изме-
нения образование как значимый компонент экономического, естественнонаучного, гуманитарного об-
разования. Это, в свою очередь, предполагает непрерывное профессиональное образование. При раз-
витии международного сотрудничества в сфере высшего образования, на наш взгляд, важно обратить 
внимание на дополнительное профессиональное образование, что подчеркивается как российскими, 
так и зарубежными авторами [12; 16]. По нашему мнению, такая форма образовательного процесса спо-
собствует повышению конкурентоспособности ее участников на рынке труда, что очень важно в услови-
ях высокой степени неопределенности социально-экономических процессов.

3. Важнейшим направлением развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования 
является работа по профориентации, примером которой служит запущенный в филиале Московского 
гос университета им. М. В. Ломоносова в г. Душанбе с 14.09.2023 концептуально новый формат профори-
ентации, который позволяет будущим абитуриентам осознанно подойти к выбору вуза и, соответствен-
но, к будущей профессии и не зависеть в этом вопросе от социальных стереотипов.
1 Российско-Таджикский (Славянский) университет: ситуация, проблемы и перспективы : Аналитический доклад / под ред. В. С. Ефимова. 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2023 [Электронный ресурс]. URL: http://foresight.sfu-kras.ru/sites/foresight.sfu-kras.ru/files/_Analiticheskiy_doklad_
RTSU_-_situaciya_problemy_i_perspektivy_2023.pdf (дата обращения: 24.02.2024).
2 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://medt.tj/documents/
main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf (дата обращения: 18.11.2023).
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4. Выпускники таджикских вузов должны быть способны создавать рабочие места в экономике 
страны, что требует развития предпринимательских компетенций, в т. ч. за счет создания новых научно-
образовательных и предпринимательских структур в составе университетов с новыми кадрами, которые 
смогут инициировать развитие предпринимательского образования. Этому способствует дуальная си-
стема образования, предусматривающая тесное сотрудничество с компаниями в рамках закрепления 
теоретических знаний в реальной практике, вовлечение студентов в НИР на производстве и создание 
условий для будущего трудоустройства.

5. Развитие современных компьютерных технологий требует использования новых инструментов, 
форм и методов в процессе обучения, таких как интерактивность, визуализация, кейс-стади, мини-ис-
следования, проектная работа и др. При взаимодействии вузов, находящихся в разных странах, кон-
структивным представляется рассмотрение гибридного обучения, предполагающего синхронизацию 
аудиторного и дистанционного форматов общения. Эффективность такого обучения была подтверждена 
результатами исследования коллектива авторов, которые провели глубинное интервью с представите-
лями 14 российских и зарубежных университетов [2]. По результатам этого исследования был сделан 
вывод, что особая роль должна быть отведена гибкому гибридному формату HyFlex, предусматриваю-
щему возможность выбора способа освоения образовательного материала. Разделяя эту позицию, мы 
считаем, что использование такого подхода приведет к повышению комфортности и результативности 
образовательной среды.

6. Международное сотрудничество должно быть ориентировано на комплексные междисциплинар-
ные исследования и разработки на стыке таких областей, как правоведение, социология, культурология, 
менеджмент и др. С учетом этого необходимо выстраивать научно-педагогические взаимоотношения, 
учитывая то, что для Таджикистана актуален целый ряд экологических проблем, связанных с сохранени-
ем природной среды, биоразнообразия, качества воды, с предотвращением деградации почв, ликвида-
цией накопленных промышленных отходов и др.

7. Для современных образовательных организаций важно обоснованно подходить к выбору ор-
ганизационной структуры, оптимально учитывающей специфику их деятельности, что очень важно 
для адаптации к воздействию изменяющихся факторов внешней среды. Основой для этого, на наш 
взгляд, является обоснованный выбор современного типа организационной структуры [9; 11; 14]. 
Изучение многообразия организационных структур (партисипативные, обучающиеся, сетевые, вир-
туальные, многомерные, адхократические, плоские, холакратические, гибридные, основанные на 
знаниях организации, и др.) позволило выделить, на наш взгляд, в качестве наиболее приемлемых, 
учитывающих особенности образовательной деятельности, организации, основанные на знаниях [9]. 
В них основное внимание фокусируется на создании и использовании интеллектуального капитала 
для достижения своих целей, активном применении информационных технологий и сетевых структур 
для обмена знаниями между своими сотрудниками, партнерами и клиентами. Организации, осно-
ванные на знаниях, способствуют развитию инноваций, созданию новых рабочих мест, что приводит 
к повышению эффективности функционирования экономики. Таким образом, в условиях нестабиль-
ной социально-экономической среды построение организационной структуры образовательной ор-
ганизации по типу организации, основанной на знаниях, мы рассматриваем как теоретическое при-
ращение.

8. Взаимодействие и координация деятельности таджикских ученых с российскими коллегами тре-
буют усиления взаимосвязи с новыми условиями функционирования социально-трудовой сферы, адек-
ватными социальной направленности развития. Основой такого взаимодействия является социальное 
партнерство, представляющее собой способ регулирования социально-трудовых отношений и согласо-
вания интересов наемных работников и работодателей посредством заключения коллективных дого-
воров и соглашений. В качестве предпосылки для развития такого сотрудничества является объявление 
Советом СНГ 2023 г. Годом русского языка как межнационального, что в значительной степени опреде-
ляется практической его реализацией в условиях активно развивающегося интеграционного процесса 
между странами.
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Реализация обозначенных позиций будет способствовать подготовке квалифицированных кадров 
для рынков труда Таджикистана и России, открытию новых вузов РФ на территории Таджикистана и бо-
лее активному изучению русского языка населением Таджикистана, интеграции научно-образователь-
ного сообщества с целью развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования и повы-
шения благосостояния населения двух дружественных стран. В результате будет сформирован вектор 
развития образовательных организаций в условиях их международной интеграции, что, на наш взгляд, 
имеет практическую значимость.

Таким образом, личный вклад авторов в развитие науки состоит в аргументации необходимо-
сти интегрирования деятельности образовательных организаций, что является предпосылкой по-
вышения человеческого потенциала и базовой составляющей социально-экономического развития 
общества. Кроме того, в условиях нестабильной социально-экономической среды построение орга-
низационной структуры образовательной организации по типу организации, основанной на знани-
ях, мы также рассматриваем как элемент теоретической научной новизны. Личный вклад авторов 
в развити е прикладн ой науки состоит в разработке на основе исследования опыта сотрудничества 
РТСУ с российскими вузами комплекса мероприятий, ориентированных на развитие РТСУ, а также 
формировании вектора развития образовательных организаций в условиях их международной ин-
теграции.
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена значимой в условиях современной мировой экономики проблеме регули-
рования параллельного импорта в государствах Евразийского региона. Актуальность данного 
вопроса связана с экономическими санкциями, применяемыми в отношении таких государств 
Евразийского региона, как Российская Федерация, Республика Беларусь. Анализируется право-
вое регулирование вопросов защиты прав интеллектуальной собственности в России, Беларуси, 
Казахстане, Азербайджане, Китае. Отдельное внимание в статье уделяется рассмотрению прак-
тики Конституционного суда РФ, а также нормативно-правовых актов, регулирующих права как 
правообладателей, так и импортеров и потребителей, на которых распространяются последст-
вия тех или иных решений правообладателей, не дающих согласия на импорт товаров в разные 
государства.
Цель. Исследование правового регулирования инст итута параллельного импорта в государствах 
евразийского региона в контексте экономических санкций.
Задачи. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих защиту прав интеллектуальной соб-
ственности в государствах Евразийского региона, изучение основных направлений параллель-
ного импорта в государствах Евразийского региона, а также выявление основных правовых про-
блем, связанных с легализацией параллельного импорта в регионе.
Методология. Сравнительно-правовой и кросс-темпоральный анализ международных и нацио-
нальных нормативно-правовых актов в области антимонопольного, авторского и таможенного 
права, а также изучение и анализ общенаучной литературы и формирование собственных выво-
дов в ходе исследования.
Результаты. По общему правилу в государствах Евразийского региона установлен национальный 
принцип исчерпания прав на товарный знак, а международный принцип используется в каче-
стве исключения для определенных групп товаров. Юридическая легализация параллельного 
импорта вызывает ряд формальных вопросов о соответствии разрешения на ввоз без согласия 
правообладателя международным обязательствам различных государств.
Выводы. В связи с введением экономических санкций в отношении некоторых государств 
Евразийского региона параллельный импорт является эффективным механизмом защиты вну-
треннего рынка от злоупотреблений правообладателей, безосновательно отказывающих импор-
терам в праве на дистрибуцию товара. Также одним из методов нейтрализации последствий 
санкционного регулирования является использование рынков других государств Евразийского 
региона, которые прямо не запрещают параллельный импорт.
Ключевые слова: параллельный импорт, исключительное право, товарный знак, интеллектуаль-
ная собственность, Евразийский регион, мировая экономика, ЕАЭС, международное право



61

ПРАВО

Для цитирования: Кириленко В. П., Гусейнова Д. М. Правовое регулирование параллельного им-
порта в государствах Евразийского региона // Евразийская интеграция: экономика, право, полити-
ка. 2024. Т. 18. № 1. С. 60–70.
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-60-70. EDN: BMVJTF

Legal Regulation of Parallel Import in the States of the Eurasian Region

Viktor P. Kirilenko*, Dinara M. Guseinova
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of 
Management), Saint Petersburg, Russian Federation
* e-mail: v.vvaas@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-4445-1682

ABSTRACT
The article is devoted to the problem of regulating parallel imports in the countries of the Eurasian 
region, which is significant in the conditions of the modern world economy. The relevance of this 
issue is related to the economic sanctions applied to such states of the Eurasian region as the Russian 
Federation and the Republic of Belarus. The legal regulation of issues of protection of intellectual 
property rights in Russia, Belarus, Kazakhstan, China, and Azerbaijan is analyzed. Special attention is 
paid to the consideration of the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation, as well 
as legal acts regulating the rights of both copyright holders and importers and consumers, who are 
subject to the consequences of certain decisions of copyright holders who do not consent to the import 
of goods into different states.
Aim. Research of the legal regulation of the institution of parallel imports in the states of the Eurasian 
region in the context of economic sanctions.
Tasks. Analysis of regulations governing the protection of intellectual property rights in the states of the 
Eurasian region, research of the main directions of parallel imports in the states of the Eurasian region, 
as well as identification of the main legal problems associated with the legalization of parallel imports 
in the region.
Methods. Comparative legal and cross-temporal analysis of international and national regulations in 
the field of antitrust, copyright and customs law, as well as the study and analysis  of general scientific 
literature and the formation of one’s own concl usions during the research.
Results. As a rule, the states of the Eurasian region have established the national principle of exhaustion 
of rights to a trademark, and the international principle is used as an exception for certain groups of 
goods. The legalization of parallel imports raises several formal questions about the compliance of 
permission to import without the consent of the copyright holder with the international obligations of 
various states.
Conclusions. In connection with the introduction of economic sanctions against some states of the 
Eurasian region, parallel imports are an effective mechanism for protecting the domestic market from 
abuses by copyright holders who unreasonably deny importers the right to distribute goods. Also, one 
of the methods to neutralize the consequences of sanctions regulation is to use the markets of other 
countries in the Eurasian region, which do not directly prohibit parallel imports.
Keywords: parallel import, exclusive right, world economy, intellectual property, Eurasian region, EAEU, 
international law
For citing: Kirilenko V. P., Guseinova D. M. Legal Regulation of Parallel Import in the States of the 
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Введение

Параллельный импорт, ранее пользовавшийся актуальностью в большей степени в связи с оборо-
том контрафактной продукции, ввиду ухода с российского рынка ряда компаний становится предметом 
многих исследований1.

Весной 2022 г. было принято Постановление Правительства РФ от 29.03.22 № 506 «О товарах (груп-
пах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы»2, 
а также был издан Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах эко-
номического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»3. Данные 
правовые акты на нормативном уровне вывели из-под регулирования норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) некоторые группы товаров. Данное решение является мерой, 
направленной на защиту национальной экономики от воздействия экономических санкций.

Российская Федерация является государством — участником Содружества Независимых государ ств 
(далее — СНГ) и Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), что налагает на нее ряд обяза-
тельств, в том числе в области защиты прав интеллектуальной собственности. Именно в связи с этим 
представляет интерес правовое регулирование такого явления, как параллельный импорт, в странах 
Евразийского региона4.

Сейчас, когда экономические и политические решения государств тесно связаны между собой, 
а отношения на международной арене также находятся в большой зависимости от политического фак-
тора, актуальным является вопрос о том, какие последствия имеют те или иные решения Российской 
Федерации в контексте отношений с государствами Евразийского региона.

Правовое регулирование параллельного импорта в России

Исторически, в соответствии со ст. 1487 ГК РФ5, действующей с 2002 г., на территории России за-
креплен национальный принцип исчерпания прав. Вместе с тем Российская Федерация является чле-
ном ЕАЭС, где применяется региональный принцип исчерпания прав6. Из этого следует, что для стран — 
участников ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания прав, а для третьих стран, не являющихся 
участниками указанной организации, — национальный. Россия также является участницей Всемирной 
торговой организации, которая, однако, не регулирует этот аспект и позволяет государствам са мостоя-
тельно решать вопрос об установлении любого принципа исчерпания прав в соответствии с их внутрен-
ними интересами7.
1 Кто уходит из России: список компаний [Электронный ресурс] // Право.ru. 27.07.2022. URL: https://pravo.ru/news/239550/ (дата обращения: 
30.11.2023).
2 Постановление Правительства РФ от 29.03.22 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные 
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, вы-
раженные в таких товарах, и средства индивидуализации, кото рыми такие товары маркированы» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413173/ (дата обращения: 04.12.2023).
3 Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_410578/ (дата обращения: 04.12.2023).
4 Авторы используют понятие Евразийского региона, применяемое некоторыми исследователями в период становления ЕАЭС в целях опре-
деления правовой регламентации его деятельности, о чем писал А. Я. Капустин в 2015 г., предлагая ввести в юридическую практику категорию 
«право ЕАЭС». (См.: Капустин А. Я. Право Евразийского экономического союза: международно-правовой дискурс // Журнал российского права. 
2015. № 11. С. 59–69.) В настоящее время понятие Евразийского региона, как правило, не используется (Примеч. редактора).
5 Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 4 от 18.12.2001 № 230-ФЗ (принят Государственной думой 24.11.06; одобрен Советом 
Федерации 08.12.06) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обра-
щения: 06.12.2023).
6 Приложение № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения: 03.12.2023).
7 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых пе-
реговоров, 15.04.94). Ст. 3, 4, 6 [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «ГАРАНТ.Ру». URL: https://base.garant.ru/4059989/ 
(дата обращения: 02.12.2023).
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При этом до 2002 г. на территории РФ применялся международный принцип исчерпания 
прав [3, с. 431]. Позднее Верховный Суд (далее — ВС РФ) ограничительно истолковал законодательство 
о товарных знаках и фактически ввел наци ональный принцип исчерпания прав1. При этом ВС РФ при-
менял телеологическое толкование нормы — путем выяснения целевой направленности нормы пра-
ва — по мнению судей, законодатель имел в виду, что нельзя запретить использование товарного знака, 
зарегистрированного в РФ, если товары, маркированные этим знаком, были введены в оборот именно 
на территории РФ2. Международный принцип исчерпания прав не давал правообладателю возможности 
запретить иным субъектам использование товарного знака, однако ВС РФ определил смысл закона ина-
че: введением в оборот товарного знака, зарегистрированного в России, стала считаться первоначальная 
реализация товара именно на территории РФ. При таком введении в оборот правообладатель сохраняет 
за собой право запрещать использование товарного знака другими лицами — в этом и заключается кон-
цепция действия национального принципа исчерпания прав. Впоследствии законодатель действительно 
внес соответствующие изменения и национальный принцип исчерпания прав был закреплен законода-
тельно. Позднее же именно в схожей формулировке национальный принцип был закреплен в ч. IV ГК РФ.

В 2018 г. Конституционный Суд Российской Федерации (далее — Конституционный Суд РФ, КС РФ) 
рассмотрел дело общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» и принял Постановление от 
13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, 
пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества 
с ограниченной ответственностью “ПАГ”»3 (далее — Постановление 8-П). Не признав нормы граждан-
ского законодательства неконституционными, КС РФ сделал выводы таким образом, что параллельный 
импорт стал фактически разрешенным. В результате толкования норм гражданского законодательства 
КС РФ определил, что контрафакт условно делится на два типа: контрафакт как поддельная продукция 
и контрафакт как товар, импортируемый без согласия правообладателя. Примечательно, что до этого 
дела КС РФ отказывал в рассмотрении жалоб в связи со ст. 1487 ГК РФ4.

Путем конституционно-правового толкования были выявлены критерии оценки поведения игро-
ков рынка, в том числе допустимые пределы и формы осуществления прав. Конституционный Суд РФ 
позволил разделять санкции в отношении нарушителей декларируемого в ст. 1487 ГК РФ принципа 
нацио нального исчерпания прав. Из толкования указанной нормы следует, что законодатель не по-
зволяет применять в отношении разных типов контрафакта одинаковые санкции, включающие в себя 
и уничтожение товара.

В указанном постановлении КС РФ указал на то, что исключительное право на товарный знак на-
кладывает на правообладателя некоторые обязанности. КС РФ упомянул, что правообладатели допу-
скают в своем поведении злоупотребление правом различными способами, например, завышая цены 
на российском рынке и выходя за рамки своего разумного экономического интереса или же совершая 
действия по ограничению доступа российских потребителей к товарам и услугам. Такое поведение вос-
принимается как недопустимое злоупотребление — оно должно оцениваться судами с точки зрения 
принципа добросовестности при принятии решения и влиять на размер компенсации в пользу ее сниже-
ния. Согласно позиции КС РФ, такие действия правообладателя противоречат идее защиты конкуренции, 
критически важной для функционирования рынка и экономики в целом.

1 Решение Верховного Суда РФ от 14.12.2001 № ГКПИ2001-1671 «Об оставлении без удовлетворения жалобы о признании недействительным 
подпункта «з» пункта 15  Инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров акцизными марками, утвержденной Приказом 
ГТК РФ от 28.12.2000 № 1230» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36468/ (дата 
обращения: 04.12.2023).
2 Там же.
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, 
статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПАГ» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290909/ (дата обращения: 
30.11.2023).
4 Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 № 741-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чудова Сергея 
Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «ГАРАНТ.Ру». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70921374/ (дата обращения: 05.12.2023).
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В 2022 г. в результате ухода с российского рынка множества компаний стал разрешен параллель-
ный импорт определенной группы товаров. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 506 
в отношении определенного перечня товаров приостанавливается применение положения пп . 6 ст. 1359 
и ст. 1487 ГК РФ при условии введения указанных товаров в оборот за пределами территории РФ пра-
вообладателями или с их согласия. Перечень товаров устанавливается Министерством промышленно-
сти и торговли и постоянно обновляется — наиболее актуальный перечень был установлен приказом 
Минпромторга от 21.07.20231.

Согласно данному постановлению, таможенные органы могут не приостанавливать импорт това-
ров, маркированных товарными знаками иностранных правообладателей с целью проверки их согласия 
на ввоз в Российскую Федерацию. При рассмотрении спора между правообладателями и импортерами 
 суды не будут считать ввоз маркированных товарных знаков без разрешения владельцев нарушением 
их прав.

Правовое регулирование параллельного импорта в странах ЕАЭС

В ЕАЭС также действует региональный принцип исчерпания прав. По аналогии с национальными 
реестрами объектов интеллектуальной собственности (Таможенный реестр объектов интеллектуальной 
собственности2, далее — ТРОИС) в ЕАЭС существует Единый таможенный реестр объектов интеллек-
туальной собственности, однако на данный момент в нем нет никаких зарегистрированных товарных 
знаков3. Именно он призван ограничивать права импортеров при осуществлении ими параллельного 
импорта. Примечательно, что до вступления в ЕАЭС в государствах применялись разные подходы к прин-
ципам исчерпания прав. С 2014 г. в ЕАЭС велись дискуссии о либерализации норм и частичном разреше-
нии международного принципа исчерпания прав в отношении медицинских товаров и автомобильных 
запчастей, однако некоторые участники выражали неприятие таких нововведений4 и способствовали 
замедлению обсуждения этого вопроса5.

Тем не менее в 2023 г. в Республике Беларусь параллельный импорт был частично легализован 
на период до окончания 2024 г.6 Механизм легализации в целом схож с российским регулированием: 
Государственный таможенный комитет Беларуси устанавливает перечень товарных знаков, которые 
исключаются из национального таможенного реестра. Как верно отмечают исследователи, этот меха-
низм призван защитить национальную экономику от последствий санкционной политики ряда участни-
ков международного сообщества [2, с. 277].

Говоря о действиях России в рамках ЕАЭС, следует отметить, что изменение законодательства 
в области параллельного импорта должно учитывать интересы других участников. Если Россия ле-
гализует параллельный импорт на своей территории в полном объеме, это может противоречить 
договорным нормам и потребует корректировки обязательств России в рамках ЕАЭС или же введения 
международного принципа исчерпания прав на территории всего ЕАЭС. Однако с учетом того, что 

1 Приказ Минпромторга России от 21.07.2023 № 2701 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не приме-
няются положения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 
Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами террито-
рии Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454093/ (дата обращения: 03.12.2023).
2 Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности государств — членов Евразийского экономического союза [Электронный 
ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dobd/intelsobs/tamozhennye-reestry.php 
(дата обращения: 06.02.2024).
3 Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного союза [Электронный ресурс] // 
Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/Pages/intellectual.aspx (дата обращения: 06.12.2023).
4 Переход на международный принцип исчерпания прав ухудшает инвестиционный климат — эксперт [Электронный ресурс] // Прайм пресс. 
20.10.2017. URL: https://primepress.by/news/kompanii/perekhod_na_mezhdunarodnyy_printsip_ischerpaniya_prav_ukhudshaet_investitsionnyy_
klimat_ekspert-671/ (дата обращения: 05.12.2023).
5 Там же.
6 Закон Республики Беларусь от 3 января 2023 г. № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти» [Электронный ресурс] // Альта Софт. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/23bl0241/ (дата обращения: 06.12.2023).
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решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета принимаются консенсусом1, 
могут возникнуть определенные противоречия в связи с международными обязательствами некото-
рых участников СНГ, что усложнит принятие соответствующих поправок. Примечательно, что после 
введения нового регулирования в России и Беларуси данный вопрос не выносился на рас смотрение, 
однако можно предположить, что впоследствии ситуация изменится и коллизия будет разрешена на 
региональном уровне.

В Казахстане до 2012 г. фактически действовал международный принцип исчерпания исключитель-
ных прав [1, с. 401], после чего был введен национальный принцип2. Интересно, что в законодатель-
стве Казахстана предусмотрены механизмы защиты как прав правообладателя, так и прав импортера. 
Первый может использовать предусмотренные законом механизмы привлечения к гражданской, адми-
нистративной и уголовной ответственности, а второй — обратиться в антимонопольный орган3.

Еще один спорный вопрос, который необходимо рассмотреть, — заключение государствами — чле-
нами ЕАЭС договоров с третьими сторонами. В частности, необходимо обратить внимание на Соглашение 
о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом4, 
которое предусматривает, что стороны принимают национальный или региональный принцип исчерпа-
ния прав, причем уточняется, что «термин “региональный” относится к региональным экономическим 
интеграционным организациям, которые создают внутренний рынок, обеспечивающий свободное дви-
жение товаров и услуг»5. Такие положения затрудняют принятие консенсусного решения по теоретиче-
ски возможному голосованию о применении международного принципа исчерпания прав в ЕАЭС, так 
как для Казахстана, в частности, применение международного принципа повлечет пересмотр иных меж-
дународных соглашений.

Правовое регулирование параллельного импорта в некоторых других государствах 
Евразийского региона

Стратегическими партнерами России среди прочих являются и другие государства Евразийского 
региона, — например, Азербайджан, в связи с чем интересно рассмотреть регулирование феномена 
параллельного импорта именно там.

Законодательно здесь понятие параллельного импорта не закреплено, тем не менее существуют нор-
мы права, направленные на защиту прав интеллектуальной собственности, — это законы «О защите автор-
ских и смежных прав» от 05.06.1996 № 115-IQ6, «О защите прав интеллектуальной собственности и борьбе 
с пиратством» от 22.05.2012 № 365-IVQ7, а также нормы Таможенного кодекса Республики Азербайджан8. 
Данные нормативно-правовые акты в совокупности пусть и не устанавливают запрет или разрешение па-
раллельного импорта, но все же регламентируют правила для защиты прав правообладателей.

1 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_163855/ (дата обращения: 03.12.2023).
2 Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров» [Электронный ресурс] // Әділет. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000456_/links (дата обращения: 03.12.2023).
3 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК [Электронный ресурс] // Әділет. Информационно-
правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375 (дата обращения: 
07.12.2023).
4 Закон Республики Казахстан от 25 марта 2016 года № 475-V ЗРК «О ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудниче-
стве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны» [Электронный 
ресурс] // Әділет. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z1600000475 (дата обращения: 07.12.2023).
5 Там же.
6 Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında. Azərbaycan Respublikasinin qanunu. 05.06.1996 № 115-IQ [Электронный ресурс] // E-qanun. 
URL: https://e-qanun.az/framework/4167 (дата обращения: 08.12.2023).
7 Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında. Azərbaycan Respublikasinin qanunu. 22.05.2012 № 365-IVQ 
[Электронный ресурс] // E-qanun. URL: https://e-qanun.az/framework/23895 (дата обращения: 08.12.2023).
8 Azərbaycan Respublikasinin gömrük məcəlləsi. 24.06.2011 [Электронный ресурс] // E-qanun. URL: https://e-qanun.az/framework/46957 (дата об-
ращения: 08.12.2023).
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К таким мерам можно отнести, например, правовую ответственность за недобросовестную конку-
ренцию, а также денежные санкции за введение потребителей в заблуждение, в том числе относительно 
происхождения, способа приготовления, пригодности к использованию, качества и иных свойств товара, 
личности предпринимателя или характера его экономической деятельности1.

Еще одна мера — это включение в реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собст-
венности согласно ст. 279 ТК Республики Азербайджан и Решению Кабинета министров Азербайджана 
«Об утверждении “Правил ведения реестра товаров, содержащих объекты права интеллектуальной 
собственности”»2. В настоящее время в реестре содержится 47 товарных знаков, принадлежащих 
19 правообладателям, среди которых есть Hyundai Motor Company, Colgate-Palmolive Company, FAB 
boya və kıṁya sənayesı ̇MMC и др.3

Исследователи параллельного импорта в Азербайджане отмечают, что ввиду ввоза «серой» про-
дукции сокращается объем иностранных инвестиций, т. к. «теряется возможность прогнозировать 
успешность своей коммерческой деятельности в регионе»4. Также ряд специалистов подчеркивают 
проблемный вопрос предоставления услуг, необходимых потребителю после приобретения товара, 
будь то возврат или ремонт по гарантии. Сложности здесь возникают из-за того, что оригинальный про-
изводитель не представлен на рынке [9, с. 40], а по законодательству о защите прав потребителей если 
в течение гарантийного срока потребитель обнаружит дефект в приобретенном товаре, он вправе по-
требовать от продавца или производителя заменить товар, уменьшить цену или устранить недостатки5.

Несмотря на меры по защите от контрафактной продукции, ввиду того что законодательство 
Азербайджана не предусматривает эффективного механизма борьбы с параллельным импортом6, 
в Азербайджане достаточно широко распространена реализация «серой» продукции [4, c. 66]. Кроме 
того, в настоящее время достаточно широко распространен параллельный импорт через Азербайджан 
в Россию, о чем говорит и статистика роста импорта из Азербайджана на 68%7.

Говоря о параллельном импорте на евразийском материке, можно также затронуть и участников 
Шанхайской организации сотрудничества, например Китай, Узбекистан и Таджикистан.

Согласно законодательству Китая, параллельный ввоз оригинальной продукции, приобретенной 
за рубежом, не нарушает нормы права о товарных знаках8, о чем говорится и в Патентном законе 
Китая, и в практике Верховного народного суда Пекина9, и в нормативных актах местных органов 
власти [5, с. 48]. К примеру, Суд по интеллектуальной собственности Гуанчжоу в деле о параллельном 
импорте сделал выводы о том, что рассматриваемые контрафактные продукты, а именно молние-
отводы, являются подлинными продуктами, произведенными немецкой компанией-правообладате-
лем10. Несмотря на ввоз в порядке параллельного импорта, такие продукты не имеют существенных 

1 Haqsız rəqabət haqqında. Azərbaycan Respublikasinin qanunu. 02.06.1995 № 1049 [Электронный ресурс] // E-qanun. URL: https://e-qanun.az/
framework/9475 (дата обращения: 08.12.2023).
2 «Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların reyestrinin aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında. Azərbaycan 
Respublikasi Nazirlər Kabinetinin qərari. 28.12.2012 № 323 [Электронный ресурс] // E-qanun. URL: https://e-qanun.az/framework/25046 (дата обра-
щения: 08.12.2023).
3 Əqli mülkiyyət hüquqları [Электронный ресурс] // Dövlət Gömrük Komitəsi. URL: https://customs.gov.az/az/sahibkarlar-ucun/eqli-mulkiyyet (дата 
обращения: 09.12.2023).
4 Проблемы параллельного импорта, а также ввоза контрафактной продукции в Азербайджан [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство Trend. 20.08.2019. URL: https://www.trend.az/business/3106752.html (дата обращения: 09.12.2023).
5 İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında. Azərbaycan Respublikasinin qanunu. 19.09.1995 № 1113 [Электронный ресурс] // E-qanun. 
URL: https://e-qanun.az/framework/9479 (дата обращения: 08.12.2023).
6 Проблемы параллельного импорта, а также ввоза контрафактной продукции в Азербайджан [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство Trend. 20.08.2019. URL: https://www.trend.az/business/3106752.html (дата обращения: 09.12.2023).
7 Гайва Е., Свинова Е. Соседние страны за год нарастили поставки товаров в Россию вполовину [Электронный ресурс] // Российская газета. 
10.05.2023. URL: https://rg.ru/2023/05/10/vziali-gruz.html (дата обращения: 09.12.2023).
8 Beconcini P. China: Alternative Strategies to Trademark Enforcement against Parallel Import of Cosmetics by Unauthorized Sellers [Электронный 
ресурс] // Global IP and Technology law blog. 03.08.2022. URL: https://www.iptechblog.com/2022/08/china-alternative-strategies-to-trademark-
enforcement-against-parallel-import-of-cosmetics-by-unauthorized-sellers/ (дата обращения: 08.01.2024).
9 Chunyu (Helen) Zhao. Parallel imports in China: Problems and feasible solutions [Электронный ресурс] // Asia IP. 31.08.2022. URL: https://asiaiplaw.
com/sector/ip-management/parallel-imports-in-china-problems-and-feasible-solutions (дата обращения: 08.01.2024).
10 Wininger A. Guangzhou Intellectual Property Court OKs Parallel Imports [Электронный ресурс] // China IP Law Update. 05.12.2020. URL: https://
www.chinaiplawupdate.com/2020/05/guangzhou-intellectual-property-court-oks-parallel-imports/ (дата обращения: 06.01.2024).
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отличий по внешнему виду и качеству от товаров, разрешенных к распространению на китайском 
рынке. Одновременно в китайском праве нет четкого запрета на параллельный импорт, и если пред-
полагаемые продукты, нарушающие авторские права, не наносят ущерба ни гарантийным функциям 
товарного знака, ни качеству продукции, то нарушение прав на товарный знак не может быть уста-
новлено.

Практика позволяет заключить, что в Китае импорт оригинальных товаров без разрешения право-
обладателя не является незаконным, если соблюдаются требования о сертификации и не изменяются 
содержание и упаковка импортируемой продукции, аналогично практике Европейского союза [6, с. 283].

Китайская практика интересна также и тем, что здесь выработано правило, гласящее, что при па-
раллельном импорте «принципом является ненарушение прав правообладателя, а исключением — 
нарушение»1. Если выразить эту формулу простыми словами, можно сказать, что в качестве правила при-
нято то, что параллельный импорт не нарушает права обладателя прав на товарный знак, а в качестве 
исключения — когда суды считают параллельный импорт нарушением прав правообладателя.

В практике выведены стандарты, необходимые для соблюдения прав правообладателя, импортера 
и потребителя и исключения незаконного параллельного импорта. Первый критерий — это критерий 
соблюдения стандартов безопасности, установленных в КНР. Второй критерий — критерий внесения 
изменений — аналогичен критерию переупаковки в ЕС2. Согласно данному критерию, если товар был 
переупакован или были совершены другие действия в отношении товара, что может повлечь причи-
нение вреда деловой репутации правообладателя, параллельный импорт признается нарушением. 
Третий критерий связан с надлежащим использованием товара — он предполагает, что товары при 
параллельном импорте должны использоваться импортером добросовестно и не использоваться для 
недобросовестной рекламы.

В Таджикистане регулирование отличается — нет нормативно-правовых актов, разрешающих или 
запрещающих параллельный импорт. Тем не менее на законодательном уровне закреплен запрет на 
ввоз контрафактных товаров. В связи с этим эффективным механизмом предотвращения параллельно-
го импорта в данном государстве является сотрудничество с таможенными и антимонопольными ор-
ганами3. Для использования механизма необходимо зарегистрировать товарный знак на территории 
Таджикистана, а также иметь дистрибьютора или иное официальное лицо, которое будет заниматься 
защитой прав правообладателя в государстве.

В Узбекистане ситуация является схожей — здесь также нет правовой основы для запрета или 
разрешения параллельного импорта. Одновременно с этим в ст. 1107-1 Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан закреплен национальный принцип исчерпания прав4. Как и в Таджикистане, 
для защиты прав правообладателя здесь необходимо включение его товарного знака в таможенный 
реестр5.

Примечательно, что механизм параллельного импорта может не только являться эффективным 
инструментом для смягчения последствий экономических санкций,  но и положительно сказывать-
ся на экономике тех государств, компании из которых выступают участниками логистических цепо-
чек [7, с. 110].

Рассмотренные примеры регулирования параллельного импорта показывают широкий спектр меха-
низмов, которые позволяют соблюдать национальные интересы, а также находить баланс между права-
ми правообладателей, импортеров и потребителей.

1 Chunyu (Helen) Zhao. Parallel imports in China.
2 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH (1978) [Электронный ресурс] // EUR-Lex. 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61977CJ0102 (дата обращения: 05.01.2024).
3 Закон Республики Таджикистан № 234 «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 05.03.2007 [Электронный ресурс] // WIPO. URL: https://
www.wipo.int/wipolex/ru/text/498608 (дата обращения: 06.01.2024).
4 Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть вторая) от 29.08.1996 [Электронный ресурс] // Lex.uz. URL: https://lex.uz/docs/180550 (дата 
обращения: 10.01.2024).
5 Turdibekov J. What Are the Benefits of “ex officio” for Uzbekistan and the Concept of “Parallel Import”? [Электронный ресурс] // Uzbekistan 
Law Blog. 08.03.2023. URL: https://uzbekistanlawblog.com/what-are-the-benefits-of-ex-officio-for-uzbekistan-and-the-concept-of-parallel-
import/#:~:text=There%20is%20no%20single%20and,the%20Civil%20Code%20of%20Uzbekistan (дата обращения: 08.01.2024).
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Заключение

Регулирование параллельного импорта в государствах Евразийского региона — это актуальный во-
прос в связи с экономическими санкциями против некоторых государств и возможного применения этих 
санкций к другим. Несмотря на то что с точки зрения прав правообладателей параллельный импорт 
представляет собой спорное явление, для защиты национальной экономики это весьма эффективный 
механизм. Именно параллельный импорт позволяет в случае злоупотребления со стороны правообла-
дателей обеспечить внутренний рынок необходимыми товарами.

Национальный принцип исчерпания, закрепленный в некоторых государствах Евразийского региона 
по общему правилу, в настоящее время претерпевает фактические изменения в пользу международно-
го, когда правопорядок считает допустимым ввоз на территорию государства товаров, маркированных 
товарным знаком, без согласия правообладателя.

Вопрос о возможности так называемой легализации параллельного импорта на территории ЕАЭС 
пока оставлен без ответа, однако в юридической науке начали вырабатываться условия, при которых 
это было бы возможно. К ним, в частности, относят исполнение своих международных обязательств 
всеми участниками интеграционного сообщества, ограниченность доступа к товарам, к которым будет 
применяться разрешение параллельного импорта, а также другие социально-экономические интересы 
государств — членов ЕАЭС [8, с. 276].

Современная практика частичной лег ализации параллельного импорта на территории Российской 
Федерации и Республики Беларусь по своему содержанию соответствует третьему из предложенных 
исследователями принципов, однако, пока такие критерии не будут выработаны и не будут внесены из-
менения в правовые акты ЕАЭС, вопрос об оценке действий данных государств в контексте обязательств 
в рамках ЕАЭС остается открытым.

В других государствах региона применяются иные механизмы. Так, может применяться регулирова-
ние на основе выработанных судебной практикой критериев или же в порядке обращения к таможен-
ным органам.

При этом для Российской Федерации все еще как де-юре, так и де-факто остается допустимым ис-
пользование инструмента параллельного импорта через рынки других государств Евразийского регио-
на, где параллельный импорт формально не запрещен.

Таким образом, правовое регулирование параллельного импорта в странах Евразийского региона 
остается актуальной и сложной темой, требующей дальнейших дискуссий и поиска компромиссных ре-
шений, учитывающих интересы всех участников региональной экономической интеграции.
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РЕФЕРАТ
На современном этапе развития международных отношений, когда фрагментационные тенденции во 
внешней политике таких значимых мировых лидеров, как Европейский союз и США, лишь набирают 
обороты, для Российской  Федерации, а также для ЕАЭС Китай стал главным стратегическим партнером. 
В связи с введением международных санкций как против КНР, так и РФ переориентация экономическо-
го сотрудничества, а значит, и транспортно-логистических маршрутов на Восток представляется наибо-
лее правильной парадигмой развития. Однако на нынешнем уровне развития науки и техники требуют-
ся расширение и интенсификация формирования массива международно-правового законодательства 
для создания эффективной базы правового регулирования транспортно-логистической отрасли для 
роста синергетического эффекта от интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Цель. Проанализировать различные аспекты международно-правового регулирования путей интегра-
ции ЕАЭС и Китая в транспортно-логистической сфере для повышения уровня экономического взаимо-
действия стран-партнеров.
Задачи. Предлагается рассмотреть основные тренды формирования массива международно-правовых 
актов, направленных на создание базы для эффективного сотрудничества Китая и ЕАЭС в актуальных 
геополитических условиях с учетом необходимости разработки опережающего регулирования внедре-
ния цифровых технологий, включая развитие логистических платформ, для создания условий для бес-
шовных грузоперевозок в Евразийском регионе. 
Методология. При проведении исследования были использованы формально-юридический и сравни-
тельно-правовой методы, дедукция, синтез, индукция, а также абстрагирование и системный метод.
Результаты. Обоснована необходимость разработки единых нормативных требований как в сфере тех-
нической эксплуатации различных видов транспорта, так и создания нормативной базы для развития 
сопряженной ЕАЭС — Китай транспортно-логистической цифровой инфраструктуры, обеспечивающей 
бесшовность мультимодальной перевозки для получения синергетического эффекта от экономической 
интеграции Евразийского региона.
Выводы. Предложенная авторами исследования комплексная диагностика эффективности междуна-
родного сотрудничества ЕАЭС и КНР в транспортно-логистической сфере позволит скорректировать 
существующую стратегию взаимодействия между странами и повысить эффективность от интеграци-
онных процессов в Евразийском регионе за счет реализации мероприятий, направленных на развитие 
бесшовной логистики. Представляется, что в среднесрочной перспективе создание единой цифровой 
евразийской транспортно-логистической экосистемы с глубокой интеграцией технологий Шестого тех-
нологического уклада станет ключевой задачей для получения максимального синергетического эф-
фекта от создания единого евразийского экономического пространства.
Ключевые слова: Китай, ЕАЭС, конвергенция транспортно-логистических экосистем, евразийская 
транспортная система, международное транспортное право



72

ПРАВО

Для цитирования: Дроздова М. А., Покровская О. Д. Актуальные вопросы международно-правово-
го регулирования сотрудничества ЕАЭС — Китай в транспортно-логистической сфере // Евразийская 
интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 1. С. 71–80.
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-71-80. EDN: BUEAEY

Current Challenges of International Legal Regulation of EAEU — China Partnership in Transport 
and Logistics

Maria A. Drozdova*, Oksana D. Pokrovskaya
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, Saint Petersburg, Russian Federation
* e-mail: drozdova@pgups.ru
ORCID: 0000-0001-9691-0575

ABSTRACT
At the current stage of development of international relations, when factional trends in the foreign 
policy of such significant world leaders as the European Union and the United States are only gaining 
momentum, China has become the main strategic partner for Russia likewise for the EAEU. Due to 
the introduction of international sanctions against both China and Russia, reorientation of economic 
cooperation and, therefore, transportation and logistics routes to the East seems to be the most correct 
development paradigm. However, at the current level of development of science and technology, it is 
necessary to expand and intensify the formation of the array of international legal legislation to create 
an effective basis for legal regulation of the transport and logistics industry for the growth of synergistic 
effect of integration processes in the Eurasian space.
Aim. To analyze various aspects of international legal regulation of the ways of integration of the EAEU 
and China in the transport and logistics sphere to increase the level of economic interaction between 
the partner countries.
Tasks. It is proposed to consider the main trends in the formation of an array of international legal 
acts aimed at creating a basis for effective cooperation between China and the EAEU in the current 
geopolitical conditions, taking into account the need to develop advanced regulation of the introduction 
of digital technologies, including the development of logistics platforms, to create conditions for 
seamless cargo transportation in the Eurasian region.
Methods. The study used formal-legal and comparative-legal methods, deduction, synthesis, induction, 
as well as abstraction and system method.
Results. The necessity to develop unified regulatory requirements both in the sphere of technical 
operation of different types of transport and the creation of a regulatory framework for the development 
of conjugate EAEU-China transport and logistics digital infrastructure, providing seamless multimodal 
transportation to obtain a synergistic effect from the economic integration of the Eurasian region was 
substantiated.
Conclusions. The comprehensive diagnosis of the effectiveness of international partnershop between 
the EAEU and China in transport and logistics proposed by the authors of the study will allow to adjust 
the existing strategy of interaction between the countries and increase the efficiency of Eurasian 
integration through the implementation of measures aimed at the development of seamless logistics.
Keywords: China, EAEU, convergence of transport and logistics ecosystems, Eurasian transportation 
system, international transportation law
For citing: Drozdova M. A., Pokrovskaya O. D. Current Challenges of International Legal Regulation of 
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Введение

В современных социально-экономических условиях, когда одним из центральных трендов развития 
международного сотрудничества стала фрагментация межгосударственных связей, развитие сотрудни-
чества между ЕАЭС и Китаем вышло на новый уровень. Так, в настоящее время КНР является ключе-
вым российским партнером. В 2022 г. товарооборот между странами составил около 190 млрд долл., 
превзой дя показатели предыдущего года на 30%. В 2023 г. экспорт из Китая вырос на 52,2%, что пока-
зывает изменение как международной политики России и стран ЕАЭС, так и направления движения това-
ропотока на Восток. Введенные в 2022 г. международные санкции против РФ произвели тектонические 
изменения в логистической парадигме нашей страны. Фактически произошла полная переориентация 
маршрутов грузоперевозок, с одной стороны, в сторону мультимодальной перевозки: автомобильный 
транспорт — железная дорога — автомобильный транспорт [1; 6; 7; 8; 9]; а с другой — произошедшая пе-
реориентация логистических маршрутов в азиатском направлении окончательно утвердила Китай в ка-
честве главного политического и экономического партнера как России, так и ЕАЭС в целом.

Основные направления сотрудничества ЕАЭС и Китая в сфере транспорта и логистики

Международные санкции против России оказали значительное воздействие на структуру евразий-
ских транспортных маршрутов. А введенные против Китая торговые ограничения со стороны ЕС и США 
создали условия для углубления российско-китайского сотрудничества. Развитие региональной связан-
ности в Евразии является центральной задачей международного сотрудничества между ЕАЭС и Китаем 
в транспортно-логистической сфере.

В настоящее время евразийский маршрут является основной транспортно-логистической же-
лезнодорожной артерией для связи ЕС и Китая. Он обеспечивает транзит товаров через территорию 
ЕАЭС. Восточно-Сибирская, Дальневосточная, Забайкальская и Красноярская железные дороги обес-
печивают работу трансъевразийских транспортных коридоров, связывая Дальний Восток, Монголию 
и Китай.

Совместное заявление о сотрудничестве в рамках проекта по сопряжению ЕАЭС и китайской страте-
гии экономического пояса Шелкового пути 2015 г. заложило основу, хотя и в формате «мягкого» права, 
для развития интеграционных процессов в Евразии1. В 2019 г. Президент России В. В. Путин представил 
концепцию конвергенции ЕАЭС и китайского проекта Инициативы «Пояса и пути», основанную на прин-
ципе партнерства2.

C 2019 г. между ЕАЭС и Китаем действует соглашение о кооперации3. По смыслу документ не явля-
ется соглашением о свободной торговле, поскольку не предусматривает снижения таможенных пошлин. 
Его значимым преимуществом является разработка парадигмы развития кооперационного сотрудниче-
ства между КНР и ЕАЭС, включающей создание «отраслевых диалогов», создающих фактически форум 
для взаимодействия представителей бизнеса стран-партнеров по отраслевым вопросам, а также реали-
зацию совместных проектов.

Основным органом международного сотрудничества ЕАЭС — КНР является Совместная Комиссия на 
уровне отраслевых министерств. Следует отметить «мягкость» формулировок обсуждаемых Комиссией 
вопросов, что создает «опережающую» правовую основу для возможного рассмотрения практически 
любых новых вопросов и направлений сотрудничества.

1 Совместное заявление РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП [Электронный ресурс] // Президент России. 
08.05.2015. URL: http://kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 24.03.2023).
2 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху [Электронный ресурс] // Президент России. 05.06.2019. URL: http://www.kremlin.
ru/supplement/5413 (дата обращения: 29.03.2023).
3 Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной 
Республикой, с другой стороны [Электронный ресурс]. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/21b/Tekst-russkiy-_EAEU-alternate_-
final.pdf (дата обращения: 14.11.2023).
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Значимым шагом стало принятие КНР обязательства по транспарентности торгового регулирования, 
включающего публикацию принятых Китаем мер, связанных с торговлей, в сети Интернет, а также проце-
дуру подачи запроса о предоставлении информации и обязательности ответа на него сторонами.

Положения соглашения инкорпорируют положения Соглашения ВТО по техническим барьерам 
в торговле, что обеспечивает прозрачность разработки и принятия стандартов и технических регламен-
тов в рамках взаимодействия ЕАЭС — КНР. Для повышения уровня интеграции транспортно-логистиче-
ских экосистем ЕАЭС — КНР именно различие в техническом регулировании часто становится препятст-
вием для конвергенции информационных систем, а также новых цифровых технологий на транспорте. 
Важным шагом стало закрепление положения о предоставлении информации об аккредитованных орга-
нах в сфере сертификации и испытательных лабораториях, а также о технических консультациях по воз-
никающим в сфере сертификации вопросам. В целом положения Соглашения способствуют повышению 
уровня транспарентности технического регулирования КНР для экспортеров из ЕАЭС.

Важным для повышения уровня логистических услуг является пункт об обязанности информировать 
импортера о причинах задержки груза на границе, что позволит быстро устранить возникшие препятствия.

В сфере развития безбумажного документооборота также заложена основа для «мягкого» регули-
рования применения электронного документооборота (ЭДО) между представителями бизнес-сообще-
ства ЕАЭС и КНР. В соглашении содержится положение о разработке и внедрении системы «единого 
окна», что потребует взаимного признания электронных документов. Представляется, что «единым ок-
ном» должна стать цифровая транспортно-логистическая платформа ЕАЭС — КНР, которая объединит 
экосистему цифровых транспортных коридоров ЕАЭС с китайской платформой LOGINK. Однако в насто-
ящее время создание цифровой экосистемы ЕАЭС не закончено. Основными документами, регламенти-
рующими подходы к ее формированию, являются Рекомендация Коллегии Евразийской экономической 
комиссии (ЕАЭК) № 231 и Решение Совета ЕАЭК от 14 сентября 2021 г. № 872 (см. рис. 1).

В соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС — Китай также содержится регламен-
тация доступа к информации о тендерах на рынке госзакупок КНР, что упростит доступ производителей 
из стран ЕАЭС.

Поскольку создание эффективно функционирующей транспортно-логистической экосистемы всег-
да сопряжено с развитием сопряженной инфраструктуры, то одной из форм реализации совместных 
проектов в указанной сфере может стать ГЧП (государственно-частное партнерство). При этом развитие 
положений о беспрепятственном доступе на рынки госзакупок стран ЕАЭС  и КНР может значительно 
сократить сроки реализации таких проектов.

Соглашение предусматривает развитие отраслевого сотрудничества в сфере транспорта, однако 
с учетом актуальных трендов развития отрасли представляется необходимым создать, как предусматри-
вает документ, «отраслевой диалог» для цифровой логистики и транспорта в формате подкомитета или 
рабочей группы, объединив представителей трех упомянутых сфер, ведь целью такого сотрудничества 
является развитие и модернизация транспортно-логистической инфраструктуры.

ЕАЭС и КНР согласовали реализацию и финансирование транспортных и инфраструктурных проек-
тов, касающихся строительства и реконструкции дорог, создания транспортно-логистических центров 
и транспортных узлов. В 2019 г. стороны подписали соглашение о трансграничном информационном 
обмене о товарах и ТС, способствующему повышению уровня бесшовности логистики.

16 февраля 2023 г. была подписана Дорожная карта мероприятий в сфере торгово-экономического 
взаимодействия ЕАЭС и КНР, первый раздел которой посвящен реализации задачи по цифровизации 
транспортных коридоров, включающей создание единой системы электронного документооборота, 
упрощение таможенных процедур, цифровую систему обмена логистической информацией.
1 Рекомендация Коллегии ЕАЭК от 7 июня 2022 г. № 23 «Об общих подходах к вопросам цифровой логистики в Евразийском экономиче-
ском союзе» [Электронный ресурс] // Альта-Софт. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/22rk0023/?ysclid=loy8akynuk154472226 (дата обраще-
ния: 14.11.2023).
2 Решение Совета ЕАЭК от 14 сентября 2021 г. № 87 «О реализации проекта «Создание информационно-коммуникационной «витрины» 
нацио нальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС»» [Электронный ресурс] // Албта-Софт. URL: https://www.alta.ru/
tamdoc/21sr0087/?ysclid=loy8ypmctu590942308 (дата обращения: 14.11.2023).
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Рис. 1. Общие подходы к сотрудничеству в рамках ЕАЭС в сфере цифровой логистики

Fig. 1. General approaches to cooperation within the EAEU in the field of digital logistics

Источник: составлено авторами на основе Рекомендации Коллегии ЕАЭК от 7 июня 2022 г. № 23 «Об общих подходах к вопросам цифровой 

логистики в Евразийском экономическом союзе» [Электронный ресурс] // Альта-Софт. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/22rk0023/?ysclid=loy8ak

ynuk154472226 (дата обращения: 14.11.2023)
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гий ИИ (искусственный интеллект), Интернета вещей, трансграничных электронных платежей, цифровых 
платформ, обеспечения кибербезопасности.
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развитие сети высокоскоростного железнодорожного сообщения, реализуются инфраструктурные про-
екты модернизации вокзальных комплексов, производства и ремонта подвижного состава железнодо-
рожного транспорта и техники.

Анализ международно-правового законодательства, регламентирующего сотрудничество ЕАЭС 
и Китая, показывает, что на современном этапе развития международно-правового регулирования кон-
вергенции транспортно-логистических экосистем большое значение получили документы «мягкого пра-
ва» — декларации, резолюции, планы, программы действий и т. д. Несмотря на то что нормы, содержа-
щиеся в нормативно-правовых актах такого характера, часто имеют декларативный и необязательный 
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для исполнения сторонами характер, они имеют тенденцию к развитию на их основе практики взаи-
модействия государств в отдельной сфере, которая впоследствии приводит к созданию обычных норм 
права.

Отметим, что механизмы «жесткого» международно-правового регулирования, включающие де-
тальную регламентацию и конкретные меры ответственности за нарушение содержащихся в них норм, 
больше подходят для регламентации отношений между неравными субъектами. Так, говоря о между-
народном сотрудничестве, которому свойственны изменчивость в силу нестабильности политической 
и экономической ситуации, а также порой соревновательность и разнонаправленность интересов парт-
неров, то международные договоры, предусматривающие детальную регламентацию и жесткое закре-
пление конкретных обязанностей сторон, редко имеют шанс на заключение по глобальным вопросам 
сотрудничества. При этом именно формат «мягкого» права позволяет участникам международно-право-
вых отношений эффективно взаимодействовать при наличии политической воли на развитие конкретной 
сферы сотрудничества, а отсутствие излишней детализации — гибко подходить к решению поставлен-
ных задач.

Одним из значимых недостатков международно-правового регулирования отношений России, 
а также ЕАЭС в целом и Китая является некоторая избыточность международных союзов, в которые вхо-
дят страны, создающие дублирование, а порой и основу для дивергенции интересов участников.

Так, Китай и Россия взаимодействуют и в ШОС, и в рамках БРИКС, и в рамках АТЭС. В настоящее 
время Китай продвигает идею развития панъевразийской международной транспортной системы, для 
создания которой, вероятно, будет создана отдельная межгосударственная структура, руководящая ре-
ализацией проекта помимо существующего Фонда Шелкового Пути. Также множество одновременно 
действующих межгосударственных органов взаимодействия не способствуют созданию единой слажен-
ной системы взаимоотношений по реализации задачи создания евразийской транспортно-логистиче-
ской экосистемы.

Перспективы конвергенции транспортно-логистических экосистем ЕАЭС и Китая

В соответствии с действующей в настоящее время концепцией развития на 14-ю пятилетку (2020–
2025 гг.) в КНР основной стратегией является стратегия «двойной циркуляции», основанная на принципе 
двух опор для развития: внутригосударственной и международной (внешней). Создание единой транс-
портно-логистической экосистемы является ключевым вопросом для реализации проекта единого ев-
разийского экономического пространства, актуальность диагностики состояния международных связей 
в этой сфере вряд ли можно переоценить.

Цифровая трансформация транспортной отрасли идет активно [10]. Планы цифровизации актуали-
зируются в соответствии с требованиями настоящего времени. Так, Стратегия цифровой трансформации 
железнодорожной отрасли претерпела изменения1 (см. рис. 2). ОАО «РЖД» в настоящее время ориенти-
руется на развитие платформенных решений, которые, представляется, могут быть в будущем интегри-
рованы в единую цифровую транспортно-логистическую экосистему ЕАЭС — Китай.

Одной из важнейших задач для обеспечения внедрения цифровых технологий Индустрии 4.0 в транс-
портно-логистической сфере является обеспечение бесперебойного доступа к быстрому Интернету. 
Распространение технологии 5G представляет собой не просто модернизацию сетей 4G, а оно помо-
жет совершить технологический скачок в отрасли, позволяющий развивать внедрение искусственного 
интеллекта, беспилотных технологий, облачных вычислений, умной инфраструктуры, что повлияет на 
эффективность развития логистики и внутренних и внешних цепочек поставки, обеспечит большую свя-
занность регионов и повысит эффективность транспортной инфраструктуры. Именно глубокая интегра-
ция цифровых технологий Индустрии 4.0, таких как облачные технологии, блокчейн, искусственный ин-
теллект, с логистической отраслью позволит существенно повысить эффективность последней. Развитие 
1 Цифровой трансформации РЖД скорректировали подходы [Электронный ресурс]. URL: https://rzddigital.ru/regulation/tsifrovoy-transformatsii-
rzhd-skorrektirovali-podkhody/?ysclid=loy9ycmkf3478075727 (дата обращения: 14.11.2023).
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промышленного Интернета 5G на всей территории ЕАЭС и Китая должно стать одной из ключевых ини-
циатив, обеспечивающих внедрение технологий Индустрии 4.0 и строительства современной транспорт-
но-логистической инфраструктуры, которая станет основой для цифровизации отрасли и значимым фак-
тором поддержки инноваций (см. рис. 3).

Рис. 2. Семь цифровых платформ — стратегических проектов развития ОАО «РЖД»

Fig. 2. Seven digital platforms — strategic development projects of the Open Joint Stock Company “Russian Railways”

Источник: составлено авторами на основе: Цифровой трансформации РЖД скорректировали подходы [Электронный ресурс]. URL: https://

rzddigital.ru/regulation/tsifrovoy-transformatsii-rzhd-skorrektirovali-podkhody/?ysclid=loy9ycmkf3478075727 (дата обращения: 14.11.2023)

Рис. 3. Основные направления сотрудничества ЕАЭС и Китая в рамках создания единого цифрового транспортно-логистического пространства

Fig. 3. The main areas of cooperation between the EAEU and China within the framework of creating a single digital transport and logistics space

Источник: составлено авторами
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Важными направлениями развития международно-правового регулирования сотрудничества ЕАЭС 
и Китая в сфере транспорта являются:

 гармонизация и унификация национальных Правил технической эксплуатации отдельных видов 
транспорта;

 унификация и распространение единых стандартов для транспортно-логистических услуг, вклю-
чая технические регламенты и стандарты функционирования цифровых сервисов, процедуры 
взаимного признания сертификатов соответствия;

 создание правовой базы в рамках взаимодействия ЕАЭС — Китай для перехода на 5PL (Fifth 
Party Logistics Model) логистику, при которой существует экосистема, обеспечивающая возмож-
ность предоставления полного пакета транспортно-логистических услуг на основе цифровой 
логистической платформы.

Цифровая интеграция для обеспечения бесшовной логистики должна включать комплекс цифровых 
услуг.

Рис. 4. Комплекс цифровых услуг международной транспортно-логистической экосистемы ЕАЭС — Китай

Fig. 4. Complex of digital services of the international transport and logistics ecosystem of the EAEU — China

Источник: составлено авторами
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Заключение

Интенсификация международного регионального сотрудничества ЕАЭС — Китай создает потреб-
ность в развитой сопряженной транспортно-логистической инфраструктуре, связывающей индустриаль-
ные зоны государств-партнеров, создающей условия для бесшовной грузовой логистики. Представляется, 
что в рамках указанного регионального сотрудничества России отводится роль центрального связующе-
го звена [1; 3; 4; 5], активно участвующего в развитии международных транспортных коридоров и еди-
ной транспортно-логистической цифровой платформе, обеспечивающей безбумажный документообо-
рот, включающий электронное декларирование, отслеживание груза, и создающей электронную среду 
для реализации мультимодальной перевозки различными видами транспорта. Центральными задачами 
актуальной парадигмы развития международного сотрудничества КНР и ЕАЭС должны стать вопросы 
обеспечения повышения качества экономического роста Евразийского региона в сложных геополити-
ческих условиях и устойчивости стран-партнеров перед внешними шоками. Эскалация международных 
конфликтов показывает, что и Китаю, и России, и Евразийскому региону в целом необходимо научиться 
эффективно управлять экономикой в условиях ухудшения внешней конъюнктуры и возросшей неопреде-
ленности. А риск введения против РФ и Китая дополнительных международных санкций заставляет оба 
государства развивать сотрудничество с исторически близкими странами.
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РЕФЕРАТ
Свободное трансграничное движение судебных решений является необходимым условием 
успешной интеграции. Одним из основных препятствий, с которыми сталкиваются государства 
на пути создания правового регулирования в данной сфере, является проблема приемлемости 
иностранной судебной юрисдикции или, иными словами, косвенной судебной юрисдикции. 
В статье рассматриваются варианты решения данной проблемы.
Цель и задачи. Предложить варианты совершенствования правового регулирования косвен-
ной судебной юрисдикции в Евразийском экономическом союзе.
Методы. В настоящей работе использованы как общенаучные методы познания: анализ и син-
тез, так и частнонаучные: формально-логический, формально-юридический, сравнительно-
правовой, метод правового прогнозирования.
Результаты. Совершенствование правового регулирования косвенной судебной юрисдикции 
в Евразийском экономическом союзе возможно посредством заключения между государства-
ми — членами Евразийского экономического союза международного договора, устанавлива-
ющего унифицированные критерии прямой судебной юрисдикции и обусловливающего при-
емлемость юрисдикции иностранного суда соблюдением этих критериев. В том случае, если 
компетенция иностранного суда не основана на юрисдикционных критериях, содержащихся 
в международном договоре, предлагается предусмотреть возможность признания иностран-
ного судебного решения при соблюдении двух условий: первое — наличие тесной связи меж-
ду судом и спором либо одобрение юрисдикции ответчиком; второе — соблюдение правил 
об исключительной судебной юрисдикции, установленных в национальном законодательстве 
государств — участников Евразийского экономического союза.
Автором предлагается также вариант совершенствования правового регулирования косвенной 
судебной юрисдикции на национальном уровне как в РФ, так и в других государствах — участ-
никах Евразийского экономического союза. В частности, рассматривается вариант введения 
в национальное законодательство положений о косвенной судебной юрисдикции, обусловли-
вающих приемлемость компетенции иностранного суда соблюдением критерия тесной связи 
между спором и судом, постановившим судебный акт, либо одобрением его юрисдикции от-
ветчиком, и непротиворечием критериям исключительной судебной юрисдикции.
Выводы. Евразийский экономический союз нуждается в создании эффективного механизма 
признания иностранных судебных решений, что может быть обеспечено, прежде всего, по-
средством совершенствования правового регулирования косвенной судебной юрисдикции.
Ключевые слова: признание иностранных судебных решений, евразийская интеграция, 
Конвенция о судебных решениях 2019 г., Киевское соглашение 1992 г., Кишиневская конвен-
ция 2002 г.
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ABSTRACT
Free cross-border circulation of court decisions is a necessary condition for successful integration. 
One of the main obstacles that states face in creating legal regulation in this area is the problem of the 
admissibility of foreign judicial jurisdiction, or, in other words, indirect judicial jurisdiction. The article 
discusses options for solving this problem.
Aim and tasks. To propose options for improving the legal regulation of indirect judicial jurisdiction in 
the Eurasian Economic Union.
Methods. This work uses both general scientific methods of cognition: analysis and synthesis, and 
specific scientific ones: formal logical, formal legal, comparative legal, and the method of legal 
forecasting.
Results. Improving the legal regulation of indirect judicial jurisdiction in the Eurasian Economic Union 
is possible through the conclusion between the member states of the Eurasian Economic Union of 
an international treaty establishing unified criteria for direct judicial jurisdiction and conditioning 
the acceptability of the jurisdiction of a foreign court on compliance with these criteria. In the event 
that the competence of a foreign court is not based on the jurisdictional criteria contained in an 
international treaty, it is proposed to provide for the possibility of recognizing a foreign court decision 
if two conditions are met: first, there is a close connection between the court and the dispute or 
approval of the jurisdiction by the defendant; the second is compliance with the rules on exclusive 
judicial jurisdiction established in the national legislation of the member states of the Eurasian 
Economic Union.
The author also proposes an option for improving the legal regulation of indirect judicial jurisdiction at 
the national level, both in the Russian Federation and in other member states of the Eurasian Economic 
Union. In particular, the option of introducing provisions on indirect judicial jurisdiction into national 
legislation is being considered, which would condition the acceptability of the competence of a foreign 
court by observing the criterion of a close connection between the dispute and the court that issued 
the judicial act, or the approval of its jurisdiction by the defendant, and non-contradiction with the 
criteria of exclusive judicial jurisdiction.
Conclusions. The Eurasian Economic Union needs to create an effective mechanism for the recognition 
of foreign court decisions, which can be achieved, first of all, by improving the legal regulation of 
indirect judicial jurisdiction.
Keywords: recognition of foreign judgments, Eurasian integration, Judgments Convention 2019, Kiev 
Agreement 1992, Chisinau Convention 2002
For citing: Shepovalova O. A. Improving the Legal Regulation of Indirect Judicial Jurisdiction in the 
Eurasian Economic Union // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 81–
89. (In Russ.)
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Введение

Создание любого экономического интеграционного объединения немыслимо без формирования 
внутри него скоординированной правовой системы, обеспечивающей функционирование этого объеди-
нения в качестве единого юридико-экономического пространства. Однако установление согласованной 
правовой базы предполагает не только выработку унифицированных материально-правовых регулято-
ров, но и установление режима свободного трансграничного движения судебных решений, принятых 
в государствах — членах этого объединения. Как отметила С. А. Акимбекова, ускорение интеграционных 
процессов вряд ли достижимо без тесного сотрудничества государств в сфере юстиц ии, одним из важ-
нейших элементов которого является признание иностранных судебных актов1.

При создании Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС)2 у государств-членов не было 
необходимости разрабатывать специальное регулирование относительно трансграничного движения 
судебных решений, поскольку все они уже являлись участниками двух международных договоров, за-
ключенных в рамках Содружества Независимых Государств (далее — СНГ), предусматривающих взаим-
ное признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений3. Речь идет о Соглашении 
о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 
1992 г. (далее — Киевское соглашение 1992 г.)4 и Конвенции о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (далее — Минская конвенция 
1993 г.). В настоящее время для всех государств — членов ЕАЭС вместо Минской конвенции 1993 г. дей-
ствует Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 7 октября 2002 г. (далее — Кишиневская конвенция 2002 г.)5.

Свободное трансграничное движение судебных решений государства пытаются установить не только 
на двустороннем и интеграционном, но и на универсальном уровне. Так, Гаагская конференция по меж-
дународному частному праву (далее — ГКМЧП) в течение более 20 лет занималась разработкой проекта 
многостороннего международного договора, регулирующего признание иностранных судебных решений. 
Результат данной работы — Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных 
решений по гражданским и торговым делам от 2 июля 2019 г. (далее — Конвенция о судебных решениях 
2019 г.)6. Конвенция о судебных решениях 2019 г. открыта для присоединения любого государства, и пред-
полагается, что со временем она приобретет статус универсального регулятора в обозначенной сфере.

Появление универсальной Конвенции с неизбежностью поставит вопрос о соотношении предлагае-
мого ГКМЧП правового регулирования с действующим на территории ЕАЭС, и в первую очередь в части 
косвенной судебной юрисдикции. Так, подчеркивая фундаментальность роли косвенных юрисдикцион-
ных критериев в Конвенции о судебных решениях 2019 г., американский профессор Р. А. Бранд предпо-
ложил, что именно они будут иметь центральное значение для любого государства при решении вопро-
са о том, ратифицировать ли данную Конвенцию [9, с. 12].
1 Акимбекова С. А. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов в Республике Казахстан [Электронный ресурс] // Zakon.kz. 
14.06.2013. URL: http://www.zakon.kz/4562001-priznanie-i-privedenie-v-ispolnenie.html (дата обращения: 11.11.2023).
2 В настоящее время членами Евразийского экономического союза являются следующие государства: Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация [Электронный ресурс]. URL: http://www.eaeunion.org/#about 
(дата обращения: 01.11.2023).
3 Далее — признание иностранных судебных решений.
4 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, подписанное в г. Киеве 20 марта 
1992 г., вступило, Армении — с 24.05.1994.
5 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Кишиневе 7 ок-
тября 2002 г. [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант.РУ». URL: https://base.garant.ru/1156956/ (дата обращения: 
18.01.2024). Конвенция применяется с 28 июня 2023 г. в отношениях между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией вместо 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г. Минске 22 января 
1993 г., и Протокола к ней от 28 марта 1997 г. См.: О вступлении в силу Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписанной в г. Кишиневе 7 октября 2002 года [Электронный ресурс] // МИД РФ. 30.05.2023. URL: https://www.
mid.ru/ru/foreign_policy/news/1873295/ (дата обращения: 25.09.2023).
6 Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters [Электронный ресурс]. 
URL: https://assets.hcch.net/docs/806e290e-bbd8-413d-b15e-8e3e1bf1496d.pdf (дата обращения: 25.09.2023). Конвенция о судебных решениях 
2019 г. вступила в силу 1 сентября 2023 г. и действует для стран Европейского союза и Украины [Электронный ресурс] // Hague Conference on 
Private International Law (HCCH). URL: https://hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=137 (дата обращения: 18.01.2024).
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Действительно, проблема приемлемости иностранной юрисдикции является одной из основных, 
с которыми сталкиваются государства при признании иностранных судебных решений. Под «приемле-
мостью» мы понимаем согласие государства с юрисдикцией, реализованной иностранным судом при 
вынесении судебного решения, о признании которого ходатайствует одна из сторон спора.

При разработке Конвенции о судебных решениях 2019 г. ГКМЧП пришлось формировать особые 
правила, обеспечивающие движение судебных решений, которые представляют несомненный интерес. 
Во-первых, под углом зрения тех правовых решений, которые в ней реализованы. Как отмечает профес-
сор С. В. Бахин, международно-договорная унификация во многих случаях способствует закреплению 
в правовых системах наиболее совершенных и современных правовых конструкций, что является одним 
из ее несомненных достоинств [1, с. 139]. Во-вторых, с точки зрения ратификации ее широким кругом 
государств, в т. ч. возможных перспектив присоединения к ней государств — членов ЕАЭС, и учитывая 
тот факт, что эти государства уже являются участниками двух вышеупомянутых договоров, предусматри-
вающих признание иностранных судебных решений.

Правовое регулирование косвенной судебной юрисдикции в Киевском соглашении 1992 г. 
и Кишиневской конвенции 2002 г.

Способы определения приемлемости иностранной юрисдикции, т. е. косвенной судебной юрисдик-
ции, в упомянутых Киевском соглашении 1992 г. и Кишиневской конвенции 2002 г. во многом схожи, 
однако назвать их одинаковыми вряд ли возможно.

С одной стороны, в обоих международных договорах реализован так называемый «брюссельский 
подход»1: как Киевское соглашение 1992 г., так и Кишиневская конвенция 2002 г. разграничивают су-
дебную юрисдикцию и обусловливают признание иностранных судебных решений соблюдением уста-
новленных в них юрисдикционных критериев. Исходя из этого косвенная судебная юрисдикция опреде-
ляется посредством обращения к нормам о прямой судебной юрисдикции. Нормы, разграничивающие 
судебную юрисдикцию между государствами, мы именуем также нормами о прямой судебной юрисдик-
ции, отделяя их тем самым от норм о косвенной судебной юрисдикции.

Так, разграничение компетенции между судами договаривающихся государств закреплено в ст. 4 
Киевского соглашения 1992 г., содержащей прямые юрисдикционные критерии, при этом п. «в» ст. 9 
данного международного договора предусматривает отказ в признании иностранного судебного реше-
ния в случае, если спор разрешен «некомпетентным судом».

П. «д» ст. 59 Кишиневской конвенции 2002 г. также предусматривает отказ в признании иностранно-
го судебного решения в случае, если, согласно положениям данной Конвенции, дело относится к исклю-
чительной компетенции учреждения юстиции государства, на территории которого решение суда долж-
но быть исполнено. Исключительная компетенция государств определена в Кишиневской конвенции 
2002 г. посредством закрепления прямых юрисдикционных критериев. В данном международном до-
говоре термин «исключительная компетенция» имеет иное значение, нежели то, которое обычно при-
дается данному понятию в российском законодательстве. В Кишиневской конвенции 2002 г. названный 
термин применяется по отношению к компетенции судов по рассмотрению трансграничных частнопра-
вовых споров, установленной ч. I–V раздела II, что следует из положения абз. 2 ч. 1 ст. 23 и отсутствия 
норм о разграничении компетенции между судами вне указанных частей раздела II, иными словами, ко 
всем положениям данного договора о разграничении компетенции.

Таким образом, унифицировав правила о прямой судебной юрисдикции, государства отчасти реши-
ли проблему косвенной судебной юрисдикции, поскольку юрисдикция иностранного государства будет 
признана приемлемой всегда, когда она основана на прямых юрисдикционных критериях.
1 Словосочетание «брюссельский подход» используется в отношении заключенной 27 сентября 1968 г. между государствами — членами ЕЭС 
Брюссельской конвенции по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммер-
ческих споров. В ней объединены вопросы разграничения юрисдикции и вопросы признания иностранных судебных решений, в связи с чем 
договор получил название «двойная конвенция». См.: Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 
matters. Consolidated version [Электронный ресурс] // Official Journal. L 299, 31.12.1972. P. 32–42. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:41968A0927(01) (дата обращения: 26.09.2023).
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С другой стороны, вопрос о косвенной судебной юрисдикции в ситуации, когда прямыми юрисдик-
ционными критериями, поименованными в договоре, не разрешается вопрос о компетенции иностран-
ного суда, урегулирован в данных международных договорах по-разному.

Так, из ст. 59 Кишиневской конвенции 2002 г. следует, что косвенная судебная юрисдикция подле-
жит определению посредством применения как оснований исключительной компетенции, поименован-
ных в данном договоре, так и оснований исключительной компетенции, содержащихся в национальном 
законодательстве. Такой подход использован во многих двухсторонних соглашениях, регулирующих 
признание иностранных судебных решений, заключенных РФ1.

Применительно к Киевскому соглашению 1992 г. ответ на вопрос о том, применимы ли положения 
национального законодательства об исключительной компетенции при определении приемлемости 
юрисдикции иностранного суда, не так однозначен. Использованная при разработке данного между-
народного договора юридическая техника была поставлена под сомнение специалистами [2, с. 119], 
т. к. породила неясность в вопросе о содержании понятия «компетентный суд», вследствие чего не-
возможно однозначно определить, следует ли полагать неприемлемой компетенцию иностранного 
суда, если она противоречит нормам об исключительной подсудности, содержащимся в националь-
ном праве2. Неясность впоследствии была устранена судебной практикой, содержащей положитель-
ный ответ на данный вопрос3.

Таким образом, в настоящее время правовое регулирование косвенной судебной юрисдикции на 
территории ЕАЭС осуществляется следующим образом: компетенция иностранного суда признается 
приемлемой всегда, когда она основана на прямых юрисдикционных критериях, содержащихся в ме-
ждународном договоре, а в непредусмотренных договором случаях — когда не противоречит основани-
ям исключительной судебной юрисдикции, установленным в национальном законодательстве.

Модель правовой регламентации, в которой косвенная судебная юрисдикция обусловлена унифи-
цированными критериями прямой судебной юрисдикции, обеспечивает максимально свободное дви-
жение иностранных судебных решений. Однако реализовать данную модель затруднительно в связи 
с различиями в подходах государств к вопросу разграничения юрисдикции.

Поэтому такой способ регулирования, хотя и является максимально эффективным, однако реаль-
но возможен лишь в рамках узкой группы государств, национальное право которых в данном вопросе 
является схожим. Перспективным представляется его реализация в интеграционных образованиях, 
в т. ч. ЕАЭС. На универсальном уровне на современном этапе развития возможно применение ино-
го способа регулирования, который позволит государствам продолжать разрешать трансграничные 
споры на основаниях, установленных в национальном праве, однако свяжет государства косвенными 
1 Например: ст. 56 Договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гра-
жданским, семейным и уголовным делам от 3 февраля 1993 г.; ст. 56 Договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 июля 1992 г.; ст. 56 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 25 февраля 
1993 г.; ст. 35 Договора между Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 
делам от 20 апреля 1999 г. с Протоколом от 12 сентября 2002 г.; ст. 53 Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 г.; ст. 50 Договора между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 ноября 1984 г.
2 По нашему мнению, ст. 9 Киевского соглашения 1992 г. предполагает отказ в признании иностранного судебного решения в случаях, когда 
спор разрешен с нарушением положений о компетенции, содержащихся исключительно в данном договоре, что следует из буквального про-
чтения п. «в» ст. 9, в котором имеется отсылка к положениям соглашения: «в приведении в исполнение решения может быть отказано.., только 
если... Сторона представит... доказательства того, что спор в соответствии с настоящим Соглашением разрешен некомпетентным судом» 
(курсив наш. — О. Ш.). Из определения понятия «компетентный суд», данного в ст. 3 Киевского соглашения 1992 г., следует, что компетентные 
суды — это суды, арбитражные (хозяйственные) суды, третейские суды и другие органы, к компетенции которых относится разрешение дел, 
указанных в ст. 1 названного Соглашения, отнесение к компетенции судов данных дел содержится в ст. 4 Соглашения, в которой нет каких-либо 
отсылок к национальному праву. Данная позиция косвенно подтверждается и Консультативным заключением № 01-1/3-10 Экономического 
Суда СНГ «О толковании статьи 9 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 
20 марта 1992 года», указавшим на отсутствие оснований отказа в признании иностранного судебного решения по причине противоречия его 
исполнения публичному порядку запрашиваемого государства. Такое основание отказа в признании иностранного судебного решения как 
нарушение норм национального законодательства об исключительной компетенции также не предусмотрено Киевским соглашением 1992 г.
3 Например, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14 февраля 2006 г. по делу № Ф03-А59/05-1/4118; Постановление ФАС Северо-
Западного округа от 29 октября 2008 г. по делу № А56-8186/2008; Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2023 № 65-ПЭК23 по делу № А19-
14701/2021.
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юрисдикционными критериями. Описываемая модель реализована в Конвенции о судебных решени-
ях 2019 г.

Правовое регулирование косвенной судебной юрисдикции в Конвенции 
о судебных решениях 2019 г.

В отличие от правового регулирования, содержащегося в Киевском соглашении 1992 г. и Кишиневской 
конвенции 2002 г., в Конвенции о судебных решениях 2019 г. косвенная судебная юрисдикция опреде-
ляется посредством обращения не к прямым юрисдикционным критериям, а к косвенным, что означа-
ет, с одной стороны, сохранение за государствами права по своему усмотрению определять судебную 
юрисдикцию, а с другой — закрепляет некий минимальный стандарт, соблюдение которого гарантирует 
признание иностранного судебного решения. Необходимо учитывать, что использование данного спо-
соба регулирования косвенной судебной юрисдикции в международном договоре создает ситуацию 
диспаритета во взаимном признании иностранных судебных решений.

В частности, сравнительный анализ прямых юрисдикционных критериев, определяющих судебную 
юрисдикцию государства по рассмотрению трансграничных частноправовых споров, содержащихся 
в национальном законодательстве РФ, и косвенных юрисдикционных критериев в Конвенции о судеб-
ных решениях 2019 г. позволяет прийти к выводу о том, что первые уже последних1. А следовательно, 
присоединение к Конвенции о судебных решениях 2019 г. создаст для РФ обязанность признавать ино-
странные судебные решения государств, использующих более широкие основания собственной юрис-
дикции, при том что в аналогичной ситуации суды РФ не будут иметь компетенцию по рассмотрению 
дела, т. к. ее надлежит определять на основании более узких оснований юрисдикции, установленных 
в национальном законодательстве [5, с. 76].

Следует также учитывать и то, что в отличие от международно-правовой регламентации движения 
судебных актов в рамках СНГ (и, соответственно, ЕАЭС) Конвенция о судебных решениях 2019 г. не до-
пускает возможности отказа в признании иностранного судебного решения в случае нарушения поло-
жений об исключительной юрисдикции, закрепленных в национальном законодательстве государств-
участников, если при этом прямые юрисдикционные критерии соблюдены.

Правовое регулирование косвенной судебной юрисдикции в национальном 
законодательстве государств, входящих в ЕАЭС

Признание иностранных судебных решений регулируется также национальным процессуальным 
законодательством государств, на территории которых подлежит признанию судебный акт. При этом 
положения национального законодательства, как и положения международных договоров, в которых 
участвует соответствующее государство, как правило, содержат правовое регулирование одних и тех же 
вопросов, в том числе вопросов косвенной судебной юрисдикции. В частности, в Республике Казахстан, 
отмечают специалисты, нормы и положения международных документов о признании и приведении 
в исполнение решений иностранных судов «инкорпорированы в гражданское процессуальное законо-
дательство и суды рассматривают дела на основе норм и положений гражданского процессуального 
законодательства Республики Казахстан» [8, с. 4].

В национальном законодательстве всех государств, входящих в ЕАЭС, реализована модель косвенной 
судебной юрисдикции, согласно которой юрисдикция иностранного суда признается приемлемой всег-
да, когда не противоречит исключительной судебной юрисдикции государства, в котором запрашивается 
1 Например, п. 1 (i) Конвенции о судебных решениях 2019 г. предусматривает следующее основание косвенной судебной юрисдикции: су-
дебное решение вынесено против ответчика в отношении договорного обязательства, обеспеченного вещным правом в отношении недви-
жимого имущества, находящегося в государстве происхождения, если договорное требование было предъявлено тому же ответчику вместе 
с требованием, касающимся такого вещного права. Вместе с тем ни ст. 247, ни ст. 248 АПК РФ к компетенции арбитражных судов РФ такие 
споры не относит, что подтверждается судебной практикой (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2009 г. № 10680/08 по делу 
№ А19-2579/08-31-10 [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант.РУ». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/1690269/ (дата обращения: 18.01.2024)).
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признание иностранного судебного решения1. Например, в Республике Беларусь контроль иностранного 
судебного решения, касающийся его процессуальной стороны, включает проверку того, не нарушена ли 
исключительная компетенция суда Республики Беларусь; данное обстоятельство является условием при-
знания иностранного судебного решения [3, с. 74].

Вместе с тем надо иметь в виду, что не всегда критериями исключительной судебной юрисдикции 
могут быть охвачены все возникающие на практике ситуации. Поэтому представляется целесообразным 
введение в национальное законодательство гибкого косвенного юрисдикционного критерия — тесной 
связи спора и суда, позволяющего достичь цели регулирования косвенной судебной юрисдикции, — 
обеспечения баланса между реализацией общепризнанного принципа права на судебную защиту 
и принципа защиты отечественного правопорядка.

Как следует из п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающих из 
отношений, осложненных иностранным элементом»2, принцип тесной связи спорного правоотношения 
с территорией РФ лежит в основе правил определения компетенции арбитражных судов РФ. Данный 
критерий, как указывает Л. В. Терентьева, позволяет учесть субъективные факторы (например, предви-
дение ответчиком возможности рассмотрения дела в государстве суда), объективные факторы (террито-
риальная связь элементов правоотношения с государством суда) и правовые (место нахождения доказа-
тельств; рассмотрение дел, имеющих социальную направленность) [7, с. 70]. Такой подход способствует 
ограничению условий, при которых допускается отказ в осуществлении правосудия, в особенности если 
такой отказ мотивируется ссылкой на подсудность дела иностранному суду [6, с. 202].

Введение гибкого критерия тесной связи отвечает современным подходам к определению компе-
тенции судов по рассмотрению дел с иностранным элементом и применительно к косвенной судебной 
юрисдикции позволяет предотвратить признание компетенции иностранного суда в ситуации отсутствия 
тесной связи между форумом и рассматриваемым делом, хотя бы и вне противоречия нормам об исклю-
чительной юрисдикции.

Заслуживает внимания несомненное достоинство Конвенции о судебных решениях 2019 г., заклю-
чающееся в реализации принципа эстоппель в п. (е) и (f) ст. 5, согласно которому юрисдикция иностран-
ного суда полагается обоснованной всегда, когда ответчик ее одобрил. Молчаливое согласие сторон 
с юрисдикцией суда и вступление в связи с этим в действие принципа эстоппель соответствует общепри-
нятой мировой судебной практике [4, с. 33]. Данный принцип нашел отражение в законодательстве РФ 
и практике российских судов3. Требования к соблюдению принципа тесной связи в связи с этим полагаем 
подлежащими элиминации при согласии ответчика с юрисдикцией суда.

Заключение

Подводя итог изложенному, заключим, что совершенствование правового регулирования косвен-
ной судебной юрисдикции в ЕАЭС возможно посредством заключения между государствами — члена-
ми ЕАЭС международного договора, устанавливающего унифицированные критерии прямой судебной 
1 Ч. 1 ст. 354 Гражданского процессуального кодекса Республики Армения [Электронный ресурс]. URL: parliament.am/legislation.php?sel=sho
w&ID=6196&lang=rus#52a (дата обращения: 02.11.2023); ст. 5 Приложения 4 к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. URL: pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900238 (дата обращения: 02.11.2023); ст. 467 Гражданского процессуально-
го кодекса Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053 (дата обращения: 02.11.2023), п. 30 
Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 г. № 5 «О судебном решении по гражданским делам» 
[Электронный ресурс]. URL: online.zakon.kz/Document/?doc_id=1043251&pos=4;-106 (дата обращения: 02.11.2023); ст. 432 Гражданского процес-
суального кодекса Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=33430670#pos=4158;-44 
(дата обращения: 02.11.2023).
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по 
экономическим спорам, возникающих из отношений, осложненных иностранным элементом» [Электронный ресурс] // Справ.-правовая систе-
ма «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218824/ (дата обращения: 18.01.2024).
3 См., напр.: определение ВАС РФ от 28 октября 2011 г. по делу № А60-7981/2010-С2 [Электронный ресурс] // Правовая навигационная си-
стема Кодексы и Законы. URL: https://www.zakonrf.info/suddoc/3a8b66bb6f93b3351b7d9a0bb5312a55/?ysclid=lrjak4scvd409239746 (дата обра-
щения: 18.01.2024); постановление ФАС СЗО от 3 марта 2022 г. по делу № А21-9780/2021 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/tehNiMVQQPVJ/?ysclid=lrjb0rt6lr736136402 (дата обращения: 18.01.2024).
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юрисдикции и обусловливающего приемлемость юрисдикции иностранного суда соблюдением этих 
критериев, а в случае если компетенция иностранного суда не основана на данных критериях, — посред-
ством соблюдения двух условий: первое — наличие тесной связи между судом и спором либо одобре-
ние юрисдикции ответчиком; второе — ненарушение правил об исключительной судебной юрисдикции, 
установленных в национальном законодательстве государств — участников ЕАЭС.

Совершенствование правового регулирования косвенной судебной юрисдикции на национальном 
уровне как в РФ, так и в других государствах — участниках ЕАЭС возможно посредством введения в на-
циональное законодательство положений о косвенной судебной юрисдикции, обусловливающих при-
емлемость компетенции иностранного суда соблюдением критерия тесной связи спора и суда, постано-
вившего судебный акт, либо одобрением его юрисдикции ответчиком и непротиворечием критериям 
исключительной судебной юрисдикции.
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу и критике когнитивной роли информационно-аналитического потен-
циала ОДКБ1 (далее — Организация) в условиях гибридного давления со стороны акторов «ев-
разийской дуги нестабильности» [5, с. 62]. Объектом и предметом исследования рассмотрены, 
соответственно, информационное наполнение сайта Организации и опубликованные данные 
о регионах коллективной безопасности.
Цель. Обосновать востребованность поиска новых путей взаимодействия с широкой аудито-
рией, а также перехода от реактивного принципа кризисного реагирования к системе преду-
преждения и урегулирования кризисных ситуаций на основе научного подхода и передовых 
информационных технологий.
Задачи. Раскрыть значимость транспарентности актуальных данных о рубежах и регионах 
коллективной безопасности когнитивной безопасности ОДКБ в условиях эскалации и психо-
логического давления извне. Предложить новое направление развития официальных сайтов 
Организации.
Методы. Исследование выполнено с позиций цивилизационного и исторического подхода, си-
стемного и критического анализа.
Результаты. Представлена оригинальная трактовка когнитивной роли и инклюзивности обще-
доступных данных, публикуемых на сайте международной организации в сфере безопасности.
Выводы. Многофакторный научный поиск достоверной информации и общедоступность све-
дений по проблематике регионов и рубежей ОДКБ приобретает все большее теоретическое 
и практическое значение. Ситуацию на рубежах и в регионах коллективной безопасности ОДКБ 
целесообразно рассматривать сквозь призму пространственно-географических, военно-поли-
тических и социально-экономических факторов. Активизация когнитивной роли, транспарент-
ности и инклюзивности публикуемых открытых сведений о деятельности ОДКБ — перспектив-
ные пути наращивания потенциала Организации в условиях гибридной войны.
Ключевые слова: регионы коллективной безопасности, гибридная война, когнитивная безопас-
ность, сайт организации, достоверность сообщений
Для цитирования: Кочарян В. К., Сторогин М. С. Транспарентность сведений о регионах ОДКБ 
в контексте информационного противоборства и когнитивной безопасности // Евразийская ин-
теграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 1. С. 90–99.
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-90-99. EDN: BXVUBO

1 Организация Договора о коллективной безопасности.
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis and criticism of the cognitive role of the information and analytical 
potential of the CSTO in the conditions of hybrid pressure f  rom the actors of the Eurasian arc of 
instability [5, p. 62]. The object and subject of the study considered, respectively, the information 
content of the Organization’s website and published data on collective security regions.
Aim. To substantiate the need for finding new ways to interact with the target audience, as well as the 
transition from the reactive principle of crisis response to a system for preventing and resolving crisis 
situations based on a scientific approach and advanced information technologies.
Tasks. To reveal the importance of transparency of current data on the boundaries and regions of 
collective security of the CSTO cognitive security in conditions of escalation and psychological 
pressure from the outside. Propose a new direction for the development of the official websites of the 
Organization.
Methods. The study was carried out from the perspective of a civilizational and historical approach, 
systemic and critical analysis.
Results. An original interpretation of the cognitive role and inclusiveness of publicly available data 
published on the website of an international security organization is presented.
Conclusions. The multifactorial scientific search for reliable information and the public availability of 
information on the issues of the regions and borders of the CSTO is acquiring increasing theoretical 
and practical importance. It is advisable to consider the situation on the borders and in the regions of 
collective security of the CSTO through the prism of spatial-geographical, military-political and socio-
economic factors. Activating the cognitive role, transparency and inclusiveness of published open 
information about the activities of the CSTO are promising ways to build up the Organization’s potential 
in a hybrid war.
Keywords: CSTO regions and borders, hybrid warfare, cognitive security, organization’s website, 
reliability of messages
For citing: Kocharian V. K., Storogin M. S. Transparency of Information about the CSTO Collective Security 
Regions in the Context of Hybrid Warfare and Cognitive Security // Eurasian Integration: Economics, 
Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 90–99. (In Russ.)
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-90-99. EDN: BXVUBO

Лучше всего победить не сражаясь.
Сунь-Цзы [10]

Введение

Глобальное информационное противоборство продолжает набирать обороты. Как и в любом сра-
жении, победа будет за более оснащенной, мотивированной и сплоченной стороной, обладающей 
источниками внутренней силы — духовностью, культурой, традициями, взаимоуважением, понимани-
ем обстановки и исторической правды. Вооружить такими знаниями — значит объединить государства 
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в союзы, а население страны — в народ, чья соборность способна разбить любого врага и преодолеть 
самое трудное препятствие, вплоть до «столкновения цивилизаций» [4, с. 59].

Участие в этой ответственной задаче — априори компетенция региональных организаций и интегра-
ционных структур, претендующих на роль авторитетных акторов международной политики.

Евразийская дуга нестабильности и когнитивный аспект 
информационного противоборства

Эскалация, наблюдаемая повсеместно на пространстве Евразии, активирует прежние и новые 
вызовы и угрозы международной безопасности в непосредственной близости от рубежей ОДКБ, СНГ 
и ШОС. Острие вектора прозападного конфликтного потенциала нацеливается на границы России, 
Беларуси, Ирана, Китая, Сербии, Сирии и других независимых государств, как когда-то — стран СЭВ 
и Варшавского договора1, а далее — Советского Союза и Югославии.

В очередной раз набирают обороты попытки оказать массированное военное и психологическое 
давление на руководство и население, внедрить ожидания цветной революции, спонсировать корруп-
цию и саботаж, обнулить культурный код народов, переписать историю и заместить традиции по чуж-
дым шаблонам, чтобы разрушить неподконтрольные интеграционные процессы [8, с. 54].

Гибридное давление коллективного Запада все более приобретает силовой акцент, что выражается 
в наращивании группировок НАТО, дальнейшем продвижении альянса на восток, ускоренной милита-
ризации ЕС, США и ряда европейских стран. Между тем суверенитет и развитие России и ее союзников 
гарантируются многосторонними и двусторонними договорами о совместной обороне, применении 
группировок войск, ядерных и обычных вооружений [9, с. 121].

В формате ОДКБ ключевую роль в устойчивости оборонной структуры играют регионы коллективной 
безопасности – Восточноевропейский, Кавказский и Центральноазиатский2, рубежи которых многие го-
ды находятся под давлением агрессивных  факторов евразийской дуги нестабильности.

В этой связи вопрос обывателя, политика или специалиста: «А что же такое регион коллективной без-
опасности и в чем проблематика внешних рубежей ОДКБ?» — закономерен и актуален, как и задача ото-
бражения исчерпывающих сведений на сайте Организации3. В свою очередь, полноценный ответ невоз-
можен без многофакторного анализа, учета цивилизационного развития и хода истории [2, с. 44 / р. 10].

По сути, геополитика сегодня отражает последовательность исторических закономерностей и по-
воротных моментов4 на излете предыдущего столетия. Часть из них продолжает позитивно влиять на 
ситуацию, как, например, создание ОДКБ в 2002 г., ШОС и ЕврАзЭс5 в 2001 г. и СНГ — в 1991 г.

Напротив, такие факторы, как дипломатические войны, санкционное давление, территориальные 
претензии, незавершенность делимитации и демаркации границ или же ратификации пограничных до-
говоров6, содержат деструктивное начало. Среди примеров — инициативы ЕС, Латвии, Литвы, Польши, 
Украины, Финляндии и Эстонии по снижению уровня дипломатических сношений, блокированию гра-
ницы с Россией и Беларусью, провокационному насыщению приграничья воинскими формированиями, 
наступательной военной инфраструктурой7 и все новыми огневыми позициями.

1 Экономический и военный форматы социалистических стран в XX в.
2 Далее в тексте — регион ОДКБ или ВЕРКБ, КРКБ и ЦАРКБ, соответственно, а также РКБ, регион.
3 По мнению автора, информация подобного рода существенно усилит когнитивную роль сайтов ОДКБ.
4 В том числе согласно тезису И. Валлерштайна о поворотных моментах «миросистемы» под воздействием переплетения политики, экономи-
ки социума и культуры [2].
5 Предшественник ЕАЭС, образованного в 2015 г.
6 Например, в контексте ситуации вокруг вопроса оказания военной помощи Армении со стороны ОДКБ по защите границы с Азербайджаном 
в 2021–2023 гг. См.: В Ереване пояснили, почему попросили снять с повестки ОДКБ документ об оказании помощи [Электронный ресурс] // 
Sputnik Армения. 21.11.2023. URL: https://ru.armeniasputnik.am/20231121/v-erevane-poyasnili-pochemu-poprosili-snyat-s-povestki-odkb-dokument-
ob-okazanii-pomoschi-68914528.html (дата обращения: 17.01.2024).
7 В том числе, согласно заявлению Президента РБ А. Г. Лукашенко от 30 июля 2021 г. о наращивании инфраструктуры НАТО у границ Беларуси: 
Вдоль границ Беларуси наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО — Лукашенко [Электронный ресурс] // БЕЛТА — Новости 
Беларуси. 30.07.2021. URL: https://www.belta.by/president/view/vdol-granits-belarusi-naraschivaetsja-nastupatelnaja-voen naja-infrastruktura-nato-
lukashenko-452920-2021/?nw=1627722993000 (дата обращения: 17.01.2024).



93

ПОЛИТИКА

Как правило, предлогом для милитаризации и запретов служат двойные стандарты Запада в обла-
сти защиты демократии и прав человека, мнимая военная угроза, санкции и пресечение потоков неле-
гальной миграции, обеспечение свободы мореплавания и т. п.

В результате объем трафика в Европу на торговых, энергетических и пассажирских маршрутах 
Восток — Запад, Юг — Север и Северный морской путь все более сводится к нулю. Срыв деловых, част-
ных и туристических контактов приводит к нарушению добрососедских отношений, провоцирует дефи-
цит доверия, снижение экономических показателей и рост социальной напряженности по обе стороны 
границы. Побудительные причины этих моментов вполне соотносятся с целью и арсеналом гибридного 
давления, отчетливо указывают на его подлинный источник.

К этому же ряду относится спонтанная напряженность на границах Польши и Украины, а также меж-
ду странами ЕС, обусловленная расхождением взглядов сторон на движение стратегических ресурсов. 
К проявлениям межгосударственных споров следует добавить блокирование или ограничение трафика 
группами граждан, например фермерами или водителями, для защиты своих прав и давления на регули-
рующие органы, что в современных реалиях вполне может считаться вызовом нового типа, инструмен-
том народной дипломатии и общественного влияния на собственное правительство и соседнюю страну.

Проблемы пограничного урегулирования и добрососедства в Азии представляются не менее слож-
ными и многогранными явлениями. Исторический аспект их возникновения также связан с особенностя-
ми цивилизационного развития тех или иных геополитических регионов и государств в неблагоприятных 
внешних условиях [7, с. 185].

В текущем столетии особую опасность вызывают различные радикально-экстремистские и терро-
ристические идеологии, в том числе о халифате от Средиземного моря до Урала или о непризнании су-
ществующих границ современного Афганистана [1, с. 60]. Все чаще транслируют заявления о готовности 
к силовому варианту разрешения споров вокруг морских границ в Юго-Восточной Азии…

Еще одним распространенным поводом к вооруженному конфликту и полномасштабной войне яв-
ляются стремления сопредельной стороны вести политическую и экономическую деятельность на оспа-
риваемых территориях до момента делимитации и демаркации границ.

Игра третьих сил на противоречиях подобного толка — очевидный признак попыток ослабить или 
устранить неугодные страны, подтолкнуть соседние народы к вооруженному конфликту, нарушить реги-
ональную стабильность. По этой причине выявление и анализ взаимосвязи перечисленных категорий — 
априори актуальная научно-практическая задача, имеющая экзистенциальное значение для вооружен-
ной защиты государственного суверенитета, развития экономики, укрепления моральных устоев обще-
ства, сбережения исторической правды и воспитания молодежи.

Владение знаниями такого рода позволяет и обывателю, и специалисту отчетливо понимать прош-
лое и уверенно заглядывать вперед — за горизонт событий, преодолевать завесу откровенной лжи, фей-
ков и дезинформации, чуждых стандартов и фальшивых ценностей.

Объективный научный подход крайне важен для принятия взвешенных решений в международной 
политике и государственном управлении, для защиты национальных интересов, достижения победы 
в гибридной войне и на иных полях сражений. Соответственно, когнитивный фактор противодействия 
внешнему давлению учитывается в целом ряде прикладных направлений деятельности государствен-
ных и общественных структур.

В широком смысле речь идет в том числе о технологическом прорыве в информационно-аналити-
ческой деятельности международных организаций, активном внедрении искусственного интеллекта, 
квантовых и других передовых достижений в процесс принятия решений1, просветительскую работу 
с гражданским обществом, патриотическое воспитание и защиту электорального суверенитета.

По всем перечисленным причинам задача научного поиска достоверной информации, форми-
рования лаконичных общедоступных открытых сведений о зонах ответственности, регионах и рубе-
жах ОДКБ, равно как и других международных организаций, приобретает все большее теоретическое 

1 В развитие систем поддержки принятия решений.
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и практическое значение в современной истории и политике, включая поиск «новых решений»1 по про-
блематике ОДКБ.

В полном объеме это касается задачи информационного противоборства на страницах сайтов ОДКБ, 
а также перехода от механизма кризисного реагирования, построенного на реактивном принципе, к си-
стеме предупреждения, реагирования и урегулирования, что, по мнению автора, является сутью модер-
низации информационно-аналитического потенциала Организации.

Научный подход в изучении регионов и ситуации на рубежах ОДКБ

Стремление коллективного Запада устранить нового политического конкурента в лице полицент-
рического мироустройства обнажает глобальное противоречие современности и создает спектр геопо-
литических проблем, включая опасность новой мировой и ядерной войны, экологических, техногенных, 
климатических и гуманитарных катастроф.

Исторически колониальная идеология культурного, технологического или расового превосходства 
лицемерно применяется для оправдания экспансии прозападного типа и в XXI в. Из той же когорты — по-
явление евразийской дуги нестабильности в контексте Фултонской речи2 и доктрины Трумэна3, исполь-
зование совокупности горячих точек, тлеющих конфликтов, очагов международного терроризма и дру-
гих проявлений транснациональной преступности в качестве инструмента внешнего давления и вмеша-
тельства в дела государств, вставших на путь независимости4.

Решительным ответом на политические деструкции выступают СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и дру-
гие политико-дипломатические форматы, отстаивающие суверенное право всех стран и народов на 
устойчивое мирное развитие в русле центральной координирующей роли и стратегий ООН.

Тем не менее на геополитической карте Евразии сохраняется опасность пограничного конфлик-
та между Украиной и Беларусью, Молдовой и Приднестровьем, Грузией, Абхазией и Южной Осетией, 
Азербайджаном и Арменией, Киргизией и Таджикистаном. На оспариваемых территориях вблизи от-
дельных участков рубежей ОДКБ нередки эпизоды боевых действий и провокации при участии силовых 
структур и населения государств-членов. Нарастает давление со стороны НАТО, Финляндии, прибалтий-
ских государств, Польши, Румынии, Афганистана... Над миром нависла реальная угроза вооруженного 
столкновения с применением наиболее разрушительного оружия.

И вновь в качестве casus belli (лат. — случай (для) войны) может быть использовано некое наруше-
ние красных линий — мнимый или реальный инцидент, ответная или упреждающая реакция на который 
предусмотрена основополагающими документами НАТО, ОДКБ, СНГ, двусторонних союзов и отдельных 
государств согласно Уставу ООН5.

Следует подчеркнуть, исходя из практики и эволюции стратегий Североатлантического альянса по 
вопросу экстерриториального применения военной силы, горизонты интересов ведущих государств-
членов выходят беспрецедентно далеко за суверенные пределы на политической карте мира. Поэтому 
при решении уставных задач и широкого общественного одобрения деятельности в формате ОДКБ, 
а равно СНГ и ШОС, совершенно недостаточно полагаться на краткие данные о рубежах и регионах зоны 
ответственности, упоминаемые на интервале более чем в двадцать лет.

Свою негативную толику в эту проблему вносит и человеческий фактор, в том числе естественная 
смена поколений управленцев, некачественный подбор и некомпетентность, последствия которых 
«внезапно» проявляются в ходе многофакторных событий и стремительных кризисов.

1 В том числе: в выступлении Президента РБ А. Г. Лукашенко в ходе СКБ ОДКБ 23 ноября 2023 г.; в выступлении Председателя ПА ОДКБ, 
Председателя ГД ФС РФ В. В. Володина на Совете ПА ОДКБ 19 декабря 2023 г.
2 У. Черчилль, речь в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США, 5 марта 1946 г.
3 Президент США Г. Трумэн, послание Конгрессу, 12 марта 1947 г.
4 В том числе в контексте заявления директора СВР С. Нарышкина на заседании руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 
12 октября 2023 г.
5 Ст. 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону [Электронный ресурс]. URL: https://www.
un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-7 (дата обращения: 19.02.9024).
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В любом случае желательно иметь под рукой и размещать на сайте объективный материал о сло-
жившихся и прогнозных показателях международно-правовых, административно-географических, 
геофизических, природно-климатических, инфраструктурных, военно-политических, экономических, 
социальных и других условий на границах и вблизи внешних рубежей. Особенно важно анализиро-
вать и отображать культурно-исторический аспект и настроения по видению границ, доминирующие 
на официально-декларативном или популистском уровнях1.

Последние зачастую имеют под собой отнюдь не общепринятую правовую базу, но устойчивые 
во времени цивилизационные, экономические и иные экзистенциальные мотивы. История подтвер-
ждает, что именно националистические или религиозно-радикальные сентенции особенно востре-
бованы для обоснования и оправдания идеологии экстремизма, военной экспансии и колонизации 
территорий.

Собственно, описание рубежей и регионов ОДКБ имеет характер самостоятельной научной зада-
чи, выходящей за рамки данной публикации. Здесь же автор стремится привлечь внимание к пробле-
ме эффективного использования официальных сайтов в контексте когнитивной безопасности.

Предлагаемая далее аналитика базируется на нормативно-правовой базе ОДКБ, ДКБ и СНГ, 
а критика изложена в свете национальных приоритетов государств — членов ОДКБ2 по развитию ин-
формационно-аналитического потенциала Организации.

В данном случае научная новизна может заключаться в обосновании предложений по использо-
ванию больших данных и искусственного интеллекта для мониторинга обстановки и аргументирован-
ного противодействия нападкам в медийной и информационно-аналитической среде.

Объектом исследований выступают сведения на официальных сайтах ОДКБ, предметом — откры-
тые сведения о рубежах и регионах3 Организации.

Совокупность результатов исследования формируется с позиций исторического, цивилизацион-
ного и системного подходов, критического анализа и сопоставительного метода.

По мнению автора, сочетание научного видения при поиске новых путей решения рассматрива-
емых проблем и политической воли по их реализации предоставляет наибольшие возможности как 
в рамках ОДКБ, так и диалога о безопасности, мире и доверии в Большой Евразии.

 

Когнитивный аспект сайтов ОДКБ и инклюзивного описания регионов 
коллективной безопасности

Ученые пишут книги не друг для друга, а для 
широкого читателя. Поэтому необходима стро-
гая аргументация, подробное изложение событий 
истории и четкое обобщение, дабы читатель не 
утонул в калейдоскопе дат, фактов и экзотиче-
ских названий. Как это совместить?

Л. Н. Гумилев [3]

В современных геополитических условиях задача анализа зоны ответственности ОДКБ и отображе-
ния открытых данных на сайтах Организации приобретает все большую актуальность как в целом, так 
и по каждому региону4. Причины очевидны:

• продвижение идеи и принципов пояса добрососедства невозможно без взаимного признания 
границ и нормализации политико-дипломатических отношений между странами;

1 Например, неких идей о польских территориях от моря до моря, а также терминах «пантюркизм», «айренатирутюн» и т. п.
2 В том числе приоритеты Республики Армения на 2022 г. и Республики Беларусь в 2023 г.
3 Далее в тексте — регион ОДКБ или ВЕРКБ, КРКБ и ЦАРКБ, соответственно.
4 Далее по тексту — РКБ, регион ОДКБ, регион.
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• отсутствие консенсуса в международном признании границ может служить мотивом и поводом 
враждебных действий на транзитных, транспортных, миграционных, информационно-коммуни-
кационных и энергетических маршрутах, что зачастую становится детонатором полномасштаб-
ного вооруженного конфликта1;

• территориальные, экономические и межэтнические споры всегда попадают на прицел внешних 
сил, спонсирующих конфликты на постсоветском пространстве, в сетевых ресурсах и «на земле».

События нашего времени подтверждают: наличие информационного вакуума и правовых лакун 
позволяет создавать почву для политических инсинуаций, подрыва доверия, единства и союзнических 
отношений, особенно в период экономический и военной эскалации. Ибо, согласно законам Сунь-Цзы, 
война — путь обмана [10, с. 24], что позволяет победить и до сражения.

Кроме того, неразрешенные территориальные споры между странами препятствуют развитию 
культурных связей, торговли, совместных энергетических проектов и транспортной логистики, предель-
но обостряют тематику нелегальной миграции, наркотрафика, контрабанды ресурсов и прочих прояв-
лений трансграничной преступности.

Очевидно, что в экспертной среде назрел вопрос об использовании научного подхода и передовых 
технологий для заблаговременного выявления кризисных ситуаций, прогнозирования и предупрежде-
ния их последствий, что мотивировало заинтересованность на уровне национальных приоритетов.

По мнению автора, официальные сайты уставных органов ОДКБ более всего подходят на роль ме-
ханизмов популяризации Организации и инклюзивных источников о регионах коллективной безопас-
ности.

Исходя из охвата и встречной вовлеченности в информационное противоборство, подобный от-
крытый материал может представлять интерес для самой широкой аудитории — общественности, экс-
пертов, журналистов, содействует развитию кругозора профессионалов — сотрудников международ-
ных организаций.

Действительно, сайт какой-либо официальной структуры при отсутствии актуальных данных испод-
воль вызывает недоумение и недоверие, заслуживает критику как «вещь сама по себе»2. Причина вполне 
может скрываться в системных недостатках, пренебрежении механизмом обратной связи, некомпетент-
ности персонала, саботаже...3 Вероятно, поэтому в сети практически невозможно найти однозначное, 
детализированное, документально подтвержденное и хоть сколько-нибудь подробное описание РКБ 
и актуальных особенностей их рубежей. Речь идет как об отправной нормативно-правовой точке — 
Договоре о коллективной безопасности 1992 г., так и последующих многочисленных основополагающих 
документах, включая Устав, Стратегию коллективной безопасности ОДКБ4, а также соглашения, в кото-
рых упоминания о регионах представлены лишь названиями и кратким упоминанием рубежей5.

Более того, налицо расхождение в терминологии, в том числе на сайтах Секретариата 
и Объединенного штаба ОДКБ. Пример — наличие вариации в наименованиях частей зоны ответствен-
ности Организации, как то: «Восточноевропейский регион»6, «Восточноевропейский регион коллектив-
ной безопасности»7 или «Восточно-Европейский регион коллективной безопасности»8.

1 Современный пример — ситуация вокруг признания независимости и границ Палестины на фоне боевых действий Израиля в Газе, а также 
предупреждений Египта и Иордании о неприятии насильственного перемещения палестинских беженцев из Газы.
2 Большая российская энциклопедия.
3 Более качественным доступом к нормативно-правовой базе и полнотой открытой справочной информации отличаются, соответственно, 
сайты Исполкома СНГ и МИД РФ.
4 Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года. Утверждена Решением 
Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 14 октября 2016 года.
5 Одно из первых упоминаний термина «Центральноазиатский регион» в документах, размещенных на сайте ОДКБ, а именно в Решении 
Совета коллективной безопасности ДКБ от 25 мая 2001 года «О Коллективных силах быстрого развертывания Центральноазиатского региона 
коллективной безопасности».
6 В тексте слайда «Структура ОДКБ» на сайте Организации [Электронный ресурс]. URL: https://odkb-csto.org/structure/ (дата обращения: 
01.11.2023).
7 Там же. В тексте слайда «От Договора к Организации».
8 В тексте слайда «Силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ» на сайте Объединенного Штаба ОДКБ [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.jscsto.org/security/forces-and-means/ (дата обращения: 01.11.2023).
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Закономерно, что когнитивный характер проблемы создает дополнительный мотив для изучения 
характеристик зоны ответственности международных организаций, включая установление названий ре-
гионов и описание их границ с учетом административно-географических и иных открытых данных, а так-
же научно обоснованных прогнозов.

Концептуальный взгляд на анализ и транспарентность регионов 
коллективной безопасности и рубежей ОДКБ

По мнению автора, отсутствие на сайте международной организации открытых, лаконичных, мно-
гофакторных аналитических справок о предмете исследования — характеристиках регионов — является 
одновременно и недостатком, и одним из направлений модернизации информационно-аналитических 
возможностей Организации.

Современные технологии уравнивают когнитивную значимость видео и текстового ряда, способны 
обеспечить художественный1, интерактивный и онлайн-режим доступа к информации, превращают по-
иск данных, обучение и просвещение в увлекательный процесс, не требующий существенных времен-
ных затрат.

Перспектива развития и внедрения цифровых технологий, нейросетей, больших данных, искусст-
венного интеллекта и блок-чейна позволяет внедрять художественную визуализацию и дополненную 
реальность, чтобы преодолеть морально устаревшую монополию перекрестных ссылок, закладок, 
оглавлений, слайдов и других офисных «фишек» тридцатилетней давности.

В свете когнитивной безопасности и информационного противоборства мало предложить сайт 
с логотипом, набором документов, перепечатанных новостей и малоинформативных справок. Важно 
предоставить пользователю информационно-аналитическую платформу и виртуальную среду, выгодно 
конкурирующую с прочими сайтами по части достоверности, инклюзивности и красочности. Именно та-
кой прагматичный подход создаст условия для отображения событий и аналитики в реальном времени, 
привлечет широкий интерес и обеспечит прирост международного авторитета.

Безусловно, для пользы дела важно заранее определить направленность той или иной страницы 
сайта и стандартизировать структуру данных. В этой связи предлагается данные о регионах и рубежах 
Организации рассматривать сквозь призму пространственно-географических, военно-политических 
и социально-экономических факторов, а публикацию открытых выводов и прогнозов по развитию обста-
новки сделать обязательным.

Заключение

В любом случае перспектива усиления инклюзивности и когнитивной значимости публикуемых дан-
ных неизбежна для развития международных организаций в сфере безопасности при прочих равных 
условиях, но особенно — в период эскалации.

По мнению автора, предлагаемый подход в наибольшей степени соответствует духу времени 
и уровню развития цифровых технологий, удовлетворяет задаче поиска новых путей реализации нацио-
нальных приоритетов по развитию информационно-аналитического потенциала, а также продвижения 
интересов ОДКБ, СГБР, ЕАЭС, СНГ и иных региональных организаций в условиях гибридной войны [6], 
навязываемой сторонниками однополярного мироустройства.

1 О влиянии художественных приемов на мировоззрение индивидуума и общественное сознание. С учетом тезисов выступления 
Президента РФ В. В. Путина 17 ноября 2023 года в ходе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — форума объеди-
ненных культур, о роли художественных произведений в описании или искажении исторических периодов и о том, что подлинное искусст-
во и шедевры мировой литературы мешают попыткам фальсифицировать историю и обманывать людей. См.: Пленарное заседание Форума 
объединённых культур [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). 17.11.2023. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/72757 (дата 
обращения: 05.01.2024).
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются основные направления обеспечения информационного суверенитета 
в Республике Беларусь и Российской Федерации, а также пути их совершенствования. На сегод-
няшний день выявлены некоторые проблемы, которые касаются безопасности информационной 
сферы Российской Федерации и Республики Беларусь, что и дало возможность создать конкрет-
ные меры по их разрешению.
Цель. В информационной сфере таких стран, как Республика Беларусь и Российская Федерация, 
проводились различные исследования комплексного плана разными учеными, политиками, 
а также военными. Благодаря данным исследованиям сегодня имеется теоретическая база по 
улучшению всего механизма по защите информационного суверенитета двух стран. Однако из-за 
того что сегодня существует нестабильная ситуация в геополитике и из-за развития глобализации, 
необходимо постоянно проводить практические исследования в информационной среде.
Задачи. Выявление и обоснование приоритетных направлений совершенствования обеспечения 
информационного суверенитета Республики Беларусь и Российской Федерации как основы ин-
формационной составляющей.
Методология. При проведении исследования были использованы стандартные научные методы 
анализа и синтеза, экспертно-аналитический, структурно-логический, компаративный и структур-
но-функциональный методы, а также метод прогнозирования.
Результаты. Исследование показало, что информационный суверенитет Республики Беларусь 
и Российской Федерации обеспечивает их политическую, экономическую, социальную стабиль-
ность и устойчивое поступательное развитие, так как в условиях глобализации информационного 
пространства и ключевых сфер общественной жизни появляется необходимость дополнительной 
проработки современных подходов изучения информационной сферы, а также усиливается зна-
чимость информационных технологий в работе частного и государственного секторов для каждо-
го государства.
Выводы. Целесообразно закрепить равноценное значение понятия информационного суверени-
тета в Республике Беларусь и Российской Федерации в конституционно-правовом статусе. Стоит 
отметить, что использование исключительно контрольно-надзорных, регуляторных и ограничи-
тельных процедур в информационной среде является недостаточным для поддержания инфор-
мационного суверенитета.
Ключевые слова: информационная безопасность, суверенитет, концепция, доктрина, гибридные 
войны
Для цитирования: Иванцов А. В. Информационный суверенитет Республики Беларусь и Российской 
Федерации: направления обеспечения и пути их совершенствования // Евразийская интеграция: 
экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 1. С. 100–108.
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-100-108. EDN: CALCXS
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ABSTRACT
The article discusses the main directions of ensuring information sovereignty in the Republic of 
Belarus and the Russian Federation, as well as ways to improve them. To date, some problems have 
been identified that relate to the security of the information sphere of the Russian Federation and the 
Republic of Belarus, which made it possible to create specific measures to resolve them.
Aim. In the information sphere of countries such as the Republic of Belarus and the Russian Federation, 
various studies of a comprehensive plan were conducted by various scientists, politicians, as well as the 
military. Thanks to these studies, today there is a theoretical basis for improving the entire mechanism 
for protecting the information sovereignty of the two countries. However, due to the dynamism of the 
integration plan processes, changes in globalization, as well as due to the situation in geopolitics, it 
becomes necessary to conduct more and more analytical studies regarding the application of practical 
experience in ensuring national security in the information sphere.
Tasks. Identification and justification of priority areas for improving the provision of information 
sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian Federation as the basis of the information 
component.
Methods. During the study, standard scientific methods of analysis and synthesis, expert-analytical, 
structural-logical, comparative and structural-functional methods, as well as a forecasting method were 
used.
Results. The study showed that the information sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation ensures their political, economic, social stability and sustainable progressive development, 
since in the context of the globalization of the information space and key areas of public life, the 
influence on the information field increases and the importance of information security at the national 
levels increases for each state.
Conclusions. It is expedient to consolidate the equal importance in the composition of the structural 
mechanisms for ensuring the information sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation, their constitutional and legal status and equivalent nature. The use of exclusively control 
and supervisory, regulatory and restrictive procedures in the information environment is not sufficient 
to maintain information sovereignty.
Keywords: information security, sovereignty, concept, doctrine, hybrid wars
For citing: Ivantsov A. V. Information Sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian Federation: 
Directions for Ensuring and Ways to Improve them // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 
2024. Vol. 18. No. 1. P. 100–108. (In Russ.)
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Введение

Большое количество политических событий, которые происходили со странами постсоветского 
пространства на протяжении последних десяти лет, обусловливают актуальность проблемы, связанной 
с обеспечением национальной безопасности в информационном пространстве Беларуси и России как 
единого Союзного государства.
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Интеграция двух союзных стран, а именно России и Беларуси, необходима для того, чтобы реализо-
вать идею создания на постсоветском пространстве нового государства, имеющего конкретную идеоло-
гию, экономику и политику. При единстве обеих стран имеется возможность создать целостную будущую 
цивилизацию, и поэтому необходимо еще больше развивать интеграцию обеих стран для достижения 
совместных целей [9].

Буквально тридцать лет назад, когда данный вопрос о национальной безопасности информацион-
ной сферы обеих стран не был настолько актуальным, Россия и Беларусь могли ограничиваться только 
некоторыми правоустанавливающими законами. Но вследствие глобализации и развития процессов 
информатизации вся национальная безопасность информационной среды основывается на комплексе 
целостной системы правовых актов, имеющих различные дополнения и новые изменения: Конституция 
Республики Беларусь и Конституция Российской Федерации; Концепция информационной безопасности 
Республики Беларусь; Законы Республики Беларусь № 455-З «Об информации, информатизации и защи-
те информации», № 170-З «О государственных секретах» и др; Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации; Стратегия национальной безопасности и Федеральные законы Российской 
Федерации № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», № 126 «О 
связи», № 390 «О безопасности» и др.

Информационная сфера как основа национальной безопасности

Создание общего информационного пространства и поддержание в Беларуси и России информаци-
онного суверенитета — одна из приоритетных задач реализации и достижения главных целей в инфор-
мационной сфере, в том числе и в рамках Союзного государства.

Стоит начать с понятия «суверенитет государств», которое упоминается, например, в Декларации 
о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и су-
веренитета, которая была принята в 1965 г. Также этот вопрос рассматривается в Декларации о недопу-
стимости вмешательства во внутренние дела государств, которая была принята еще в 1981 г. [6].

Исследователь и государственный деятель Ж. Боден считал, что суверенитет является прямой ас-
социацией верховной власти. Все это позволяет утверждать, что суверенитет — это основной признак 
каждого государства, без которого невозможно существовать [4].

Если обращаться к истории, то суверенитет всегда играл важную роль во всей системе международ-
ных отношений1.

Информационный суверенитет современного государства является новым вызовом не только для 
информационно развитых стран, но и для стран, имеющих пробелы в технологическом плане.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко считает, что особой частью суверенитета каждого го-
сударства является именно информационный суверенитет, который заключается в праве государства про-
водить собственную политику в информационном плане, а также создавать национальную информацион-
ную инфраструктуру для обеспечения собственной безопасности в информационной среде государства2.

В Республике Беларусь понятие суверенитета устанавливается на законодательном уровне. 
Необходимо отметить и тот факт, что, согласно стратегии информатизации в республике, государство 
настроено на то, чтобы постоянно содействовать национальному суверенитету в информационной сре-
де [5]. Однако в данной стратегии отсутствует понятие информационного суверенитета, а это значит, что 
необходима дополнительная проработка и закрепление данного понятия на законодательном уровне.

В. М. Гессен утверждал, что исследование в области понятия суверенитета всегда будет напоминать 
некоторый лабиринт, который невозможно никак пройти до тех пор, пока в этой сфере не будет установ-
лен точный базис. И с этим суждением невозможно не согласиться [7].

1 Большая советская энциклопедия. Т. 25. М. : Большая советская энциклопедия, 1976. 600 с.
2 Об информационном суверенитете, вызовах и честном разговоре с людьми — Лукашенко высказался о работе госСМИ [Электронный ре-
сурс] // Речицкий районный исполнительный комитет. URL: https://rechitsa.by/republ/10456-ob-informacionnom-suverenitete-vyzovah-i-chestnom-
razgovore-s-lyudmi-lukashenko-vyskazalsya-o-rabote-gossmi.html (дата обращения: 10.07.2023).
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Российский ученый Д. С. Артамонов утверждает, что информационный суверенитет представляет 
собой совокупность контроля государства над всей информационной средой и защитой государства ин-
формации от различных угроз. Угрозы информационной среде могут быть различными, например, это 
имеющиеся на сегодняшний день информационные войны или кибератаки [2]. Здесь можно увидеть 
основу информационной политики государства в разрезе различных событий и факторов, создающих 
опасность всей информационной безопасности.

Российский государственный деятель А. А. Баранов считал, что информационный суверенитет явля-
ется правом государства проводить различную информационную политику согласно законодательствам 
стран и конституции в целом [3, с. 76]. Подобное определение дает также и Д. В. Абдрахманов, который 
считает, что информационный суверенитет может представлять собой право государства определять 
внутренние и геополитические интересы в цифровой сфере в целом [1]. Исходя из этих определений 
возможно проследить некоторую логику в информационной сфере государства.

Подобного мнения придерживаются И. Ф. Кефели и С. А. Мальмберг, которые считают, что инфор-
мационный суверенитет заключается в том, что государство способно проводить политику информаци-
онного плана [10].

Поэтому можно сказать, что информационный суверенитет позволяет государству совершать свою 
политику в информационной среде, базируясь на юридическом праве международных структур и ор-
ганов: Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства связи 
и информатизации Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Совета безопасности России, 
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Государство как актор мировой политики вынуждено адаптироваться к кардинально меняющимся 
в технологическом аспекте условиям внешней среды, оперативно реагировать на новые риски, вызовы 
и угрозы в информационной сфере для сохранения возможностей эффективного управления ключевы-
ми сферами жизнедеятельности, к которым относится в первую очередь политическая, экономическая, 
социальная, информационная, научно-техническая, демографическая, экологическая и военная сферы. 
Очевидно, что утрата суверенитета в одной из указанных сфер является критичной для всей системы 
государственного управления.

Исходя из Доктрины информационной безопасности РФ1, можно говорить о том, что угрозы инфор-
мационной безопасности возможно разделить на виды, такие как:

• направленные на конституционные свободы и права гражданина, действующие в информаци-
онной сфере;

• напрямую влияющие на государственную политику РФ;
• направленные на информационную отечественную индустрию (сюда также относится и сфера 

телекоммуникаций, а также отечественные информационные ресурсы);
• направленные на безопасность телекоммуникационных средств и различных систем на терри-

тории РФ.
В Республике Беларусь можно исследовать немного другие угрозы. Так, например, в проекте 

Концепции национальной безопасности имеются угрозы, которые расположены в следующей после-
довательности: риск, вызов, угроза. Риск определяется как конкретная опасность всем национальным 
интересам, вызов — как объективная опасность, а угроза уже считается точной опасностью всему госу-
дарству и его интересам2.

Активно развивающееся информационное общество оказывает влияние на информационную среду 
государства, которая в последующем влияет на информатизацию всей политики. Вследствие этого про-
цесса политика государства начинает использовать информационные и коммуникационные технологии 

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 
2016 г. № 646 [Электронный ресурс] // Президент России (офиц. сайт). URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41460 (дата обращения: 10.07.2023).
2 Гамова С. Белорусы обсуждают новую концепцию безопасности, молдаване готовят заявление против России... [Электронный ресурс] // 
Независимая газета (сайт). 26.02.2023. URL: https://www.ng.ru/week/2023-02-26/8_8667_week5.html#:~:text (дата обращения: 10.07.2023).
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не только для того, чтобы достигнуть целей политического плана, но и чтобы проводить конкретные 
мероприятия: законами Беларуси и России предусматривается обязанность операторов связи хранить 
на территории каждого государства информацию, которая может быть использована в оперативно-ро-
зыскных целях; в соответствии со ст. 14–17 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» и законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных 
данных» субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных (в том числе в части подтверждения факта обработки персональных данных, 
оснований и целей их обработки), право требовать прекращения обработки его персональных данных, 
право на обжалование действий субъектов, осуществляющих обработку персональных данных. Данные 
мероприятия направлены на нейтрализацию информационно-психологического воздействия, которое 
также часто направлено на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защи-
той Отечества. Можно сказать, что вся политическая жизнь начала резко меняться1 после 2020 г. и инсти-
туционально, и политически в сторону консервации.

К наиболее деструктивным факторам, которые могут сильно повлиять на информационную безопас-
ность, можно отнести то, что зарубежные страны постоянно наращивают информационное воздействие 
на инфраструктуру, чтобы достигнуть поставленных целей.

В рассматриваемых странах имеется ряд особенностей механизмов обеспечения информационного 
суверенитета, связанных с особыми условиями развития различных информационных технологий.

Именно поэтому государства-союзники большое внимание придают значению информационной 
безопасности страны для защиты информационного суверенитета в целом. Российская Федерация 
и Республика Беларусь ведут постоянную борьбу с киберпреступлениями, а также активно сотрудничают 
в информационной сфере. Начало сотрудничеству между Россией и Беларусью было положено в 2010-х 
годах, результатом его стало подписание двустороннего межправительственного Соглашения в обла-
сти обеспечения международной информационной безопасности в 2013 г.2 Заключение двустороннего 
соглашения в области международной информационной безопасности дало новый импульс для прове-
дения регулярных консультаций уполномоченных представителей сторон в области информационной 
политики двух государств.

Помимо этого, в государствах приняты законодательства, которые регулируют работу с интернет-
соединением, а также обеспечивают контроль за информационной средой. Все это необходимо, чтобы 
защищать национальные интересы государства, а также информационную безопасность населения.

Механизмы обеспечения информационного суверенитета Республики Беларусь определяются 
в Конституции Республики Беларусь, Концепции Информационной безопасности Республики Беларусь3, 
законе Республики Беларусь № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»4, Законе 
Республики Беларусь № 144-З «О переписи населения»5, Законе Республики Беларусь № 113-З «Об элек-
тронном документе и электронной цифровой подписи»6 и указах Президента Республики Беларусь.

Механизмом, обеспечивающим внутреннее единство, способность функционирования государства, 
являются организационные гарантии государственного (конституционного) строя и государственного су-
1 Кучерявый М. М. Государственная политика информационного суверенитета России в условиях современного глобального мира // 
Управленческое консультирование. 2014. № 9 (69). С. 7–14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-informatsionnogo-
suvereniteta-rossii-v-usloviyah-sovremennogo-globalnogo-mira-1 (дата обращения: 10.07.2023). EDN: SYDYLT
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области обеспече-
ния международной информационной безопасности [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических доку-
ментов. 25.10.2013. URL: http://docs.cntd.ru/document/499074140 (дата обращения: 10.07.2023).
3 О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал 
Республики Беларусь Pravo.by. URL: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=P219s0001 (дата обращения: 10.07.2023).
4 Об информации, информатизации и защите информации [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики 
Беларусь Pravo.by. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800455 (дата обращения: 10.07.2023).
5 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О переписи населения». Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. 
№ 375-З [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь Pravo.by. URL: https://pravo.by/document/?gui
d=12551&p0=H11600375 (дата обращения: 10.07.2023).
6 Об электронном документе и электронной цифровой подписи. Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З [Электронный 
ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10900113 (дата 
обращения: 10.07.2023).
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веренитета в информационной сфере. Как отмечает Д. М. Демичев, организационные гарантии включа-
ют в себя: «…создание и эффективное функционирование системы органов государства, целью которых 
является обеспечение суверенитета и охрана территориальной целостности государства, незыблемости 
его границ, водного и воздушного пространства. Эту задачу выполняют пограничные войска, таможенные 
органы, органы МВД, органы государственной безопасности… национальные Вооруженные силы» [8]. Все 
эти структуры необходимо относить к гарантиям по обеспечению государственной, национальной, обще-
ственной безопасности. Определенно, организационные гарантии не ограничиваются вышеупомянутыми 
органами, которые составляют лишь отдельный силовой блок в общей системе. Они также охватывают 
и включают формы и методы госуправления, последовательно реализуя цели и задачи по укреплению 
информационного суверенитета государства.

Вопрос об информационной безопасности и сохранении информационного суверенитета уже не 
раз поднимался как на международной арене, так и внутри Республики Беларусь. Принятые на данный 
момент механизмы имеют некоторые пробелы в техническом и в правовом аспектах обеспечения без-
опасности информации, однако эти недочеты позволяют точечно сфокусироваться на более эффектив-
ной работе по их устранению. Наряду с техническим и правовым полем до конца не урегулированными 
остаются вопросы этики, социальных гарантий, защиты личной информации. Здесь требуется постоян-
ное совершенствование технического обеспечения, правовой регламентации и поиск оптимального ре-
шения, компромисса, позволяющего обеспечить информационный суверенитет Республики Беларусь 
и сохранить права и свободу граждан.

Таким образом, Республика Беларусь использует ряд механизмов для обеспечения информацион-
ного суверенитета, включая законодательные и технические меры. Это может включать в себя усиление 
государственного контроля за Интернетом и средствами массовой информации, установление ограни-
чений на использование иностранных сервисов и технологий, а также развитие национальных альтерна-
тив для обмена информацией и коммуникации.

В Российской Федерации также существует четкое регулирование информационных ресурсов, в том 
числе контроль за содержанием и распространением информации в Интернете, законы об информаци-
онной безопасности, а также проведение дезинформационных операций.

Механизмы обеспечения информационного суверенитета Российской Федерации определены 
в Конституции Российской Федерации, Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и федеральных законах, которые регу-
лируют отношения в информационной сфере («О безопасности»1, «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»2, «О средствах массовой информации»3, «О безопасности крити-
ческой информационной инфраструктуры Российской Федерации»4 и др.).

Координирующими органами по обеспечению информационного суверенитета в Российской 
Федерации являются: Межведомственная комиссия по защите государственной тайны, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Безопасности Российской 
Федерации.

Механизмы обеспечения информационного суверенитета Республики Беларусь схожи с механизма-
ми Российской Федерации, в основе реализации которых лежат регулирование, надзор и соблюдение 
национального законодательства в информационной сфере.

1 Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения: 10.07.2023).
2 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ [Электронный 
ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обраще-
ния: 10.07.2023).
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Различия механизмов обеспечения информационного суверенитета в Республике Беларусь 
и Российской Федерации варьируются в зависимости от приоритетов и политики каждого государства, 
а также от уровня развития информационных технологий и инфраструктуры. Одним из возможных раз-
личий является уровень контроля и регулирования доступа к информации и контенту в Интернете, в том 
числе степень свободы СМИ. Здесь стоит сделать оговорку, что это не отражает официальную позицию 
или политику каждого государства.

Что касается совершенствования информационного суверенитета в Республике Беларусь 
и Российской Федерации, то здесь приоритетными видятся следующие шаги.

1. Совершенствовать механизмы права на источники информации в социальном пространстве на 
точечном уровне.

2. Необходимо защищать личность граждан от применения манипуляционных технологий.
3. Обеспечить информационную безопасность с помощью применения инновационных индивиду-

альных и психологических методик для того, чтобы повысить культуру безопасности в сфере информа-
ционного плана.

4. Необходимо увеличить уровень информационной культуры в российском и белорусском общест-
ве для регулирования безопасности в социальной сфере.

Республика Беларусь и Российская Федерация стремятся сформировать единую нормативную пра-
вовую базу, а также гармонизированные информационные рынки, которые усилят взаимодействие в ин-
формационной среде всех участников интеграционного объединения Союзного государства.

На уровне национальных правовых систем вопрос необходимо регулировать с помощью конституци-
онного и правового закрепления государственного суверенитета в сети Интернет. Так, влияние информаци-
онных технологий на современный конституционализм, по мнению М. А. Федотова, заключается в том, что 
«пока Конституция не обретет своего интернет-измерения, всякие попытки правового регулирования дея-
тельности в киберпространстве методами национального законодателя обречены на неудачу» [11, c. 168].

Важно, чтобы государство могло гарантировать одновременную защиту информационного суве-
ренитета, национальных интересов, ценностей и приоритетов в условиях глобальной информатизации 
экономики и общества с помощью выработанных механизмов для дальнейшего укрепления доверия 
и развития межгосударственного и международного сотрудничества в информационной сфере.

Заключение

На сегодняшний день интеграция двух Союзных государств, России и Беларуси, необходима для 
того, чтобы полноценно реализовать идею создания на постсоветском пространстве интеграционного 
объединения, имеющего конкретную идеологию, экономику и политику. Необходимо вырабатывать 
дополнительные механизмы, чтобы обеспечить информационный суверенитет Российской Федерации 
и Республики Беларусь, в том числе в рамках Союзного государства.

Использование исключительно контрольно-надзорных, регуляторных и ограничительных процедур 
в информационной среде является недостаточным для поддержания информационного суверенитета 
двух государств. В свою очередь, активное обеспечение собственного цифрового многообразия в тех-
нологическом аспекте является критичным фактором, влияющим на способности и возможности совре-
менного государства содержательно и функционально претендовать на статус суверенного. Белорусские 
и российские механизмы обеспечения информационной безопасности недостаточно ориентированы на 
создание региональной системы информационной безопасности на основе принципа неприкосновен-
ности их национального суверенитета с учетом внутренних и внешних угроз. Россия и Беларусь стремят-
ся к обособленности информационного суверенитета, когда речь идет о создании Союзного государ-
ства, и, несмотря на наиболее глубокую степень интеграции по сравнению с СНГ и ЕАЭС, показывают 
образцовый и эффективный уровень сотрудничества.

Оценивая перспективы углубления взаимодействия, следует отметить важность расширения фор-
мы практического сотрудничества. На подготовительном этапе необходимо активизировать подготовку 
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совместных научно-исследовательских проектов, а в перспективе выйти на реализацию общих образо-
вательных программ в сфере международной информационной безопасности. При этом с учетом суще-
ствующего геополитического ландшафта России и Беларуси очень важно при разработке новых курсов 
обращать внимание на политико-идеологический аспект информационной безопасности. Также необхо-
димо уделять особое внимание активному проведению мероприятий по защите белорусско-российско-
го населения от негативного информационно-психологического воздействия со стороны третьих стран 
и деструктивных организаций.

Принимая во внимание намерение России и Беларуси, необходимо запустить единый IT-ландшафт 
 Союзного государства, для чего разрабатываются предложения по изменению законодательства двух 
государств, связанные с нестандартными решениями вопроса сохранения суверенитета каждого из го-
сударств, сообща обеспечивающих информационную безопасность единого надгосударственного соци-
ально-политического и экономического интеграционного объединения, развивающегося в глобальном 
информационном пространстве.
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РЕФЕРАТ
Настоящее исследование направлено на изучение ключевого элемента деятельности любой ме-
ждународной организации — проблемы консенсусного принятия решений и соответствующей 
практики ее решения как в интеграционных объединениях (Евразийский экономический союз, 
Европейский союз), так и в межгосударственных организациях, лишенных наднационального ком-
понента (Шанхайская организация сотрудничества, Организация Североатлантического договора, 
Организация Договора о коллективной безопасности).
Цель. Выявить актуальные подходы к совершенствованию применения правила консенсуса в меж-
государственных (межправительственных) структурах и их органах.
Задачи. Изучить практику формирования консенсуса при принятии решений международными ре-
гиональными организациями, на основе обобщения опыта реализации консенсусных механизмов 
принятия решений выделить пути повышения их эффективности и оперативности.
Методология. В исследовании использована общенаучная методология. Для сопоставления суще-
ствующих практик принятия решений используется метод сравнительного анализа. С помощью ана-
лиза, синтеза, обобщения, а также формально-логического метода формулируются выводы работы.
Результаты. Принятие коллективных решений на основе консенсуса вытекает из международно-
правового принципа суверенного равенства государств, подчеркивает равноправие всех участников 
международного объединения и исключает наложение на государство обязательств, в одобрении 
которых оно не участвовало. С этой точки зрения консенсус является способом укрепления единства 
и достижения организационной стабильности. Одновременно практика использования этой формы 
в различных международных организациях дает основания говорить о недостаточной эффективно-
сти или низкой оперативности при принятии решений. Достижение консенсуса требует интенсив-
ных усилий по координации позиций сторон, при этом не исключается возникновение ситуаций 
«вето в один голос». Возможный путь повышения эффективности принятия решений в рамках интег-
рационных объединений (ЕС, ЕАЭС) лежит через развитие наднациональных механизмов.
Выводы. Из анализа практики функционирования международных региональных организаций 
(ШОС, НАТО, ОДКБ) вытекают два подхода, направленных на преодоление негативных черт кон-
сенсусного принятия решений. Первый предполагает перерастание международной организации 
с формальными обязательствами членов в сообщество, связанное с утверждением в его участниках 
набора разделяемых ценностей. Второй путь проявляется как создание механизмов, позволяющих 
заинтересованным государствам использовать институты такой структуры для принятия коллектив-
ных решений без государства, не участвующего в консенсусе. Оба подхода проявляются, не исклю-
чая, а дополняя друг друга.
Ключевые слова: региональные организации, ОДКБ, НАТО, ШОС, консенсус, принятие решений

1 Статья отражает личное мнение автора и не является официальной позицией Организации Договора о коллективной безопасности или ее 
органов.
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ABSTRACT
This study is aimed to study a key element of the activity of any international organization — 
the problem of consensus decision-making and the corresponding practice of solving it both in 
integration bodies (Eurasian Economic Union, European Union) and in interstate organizations 
devoid of a supranational component (Shanghai Cooperation Organization, North Atlantic Treaty 
Organization treaty, Collective Security Treaty Organization).
Aim. Identify current approaches to improving the application of the rule of consensus in interstate 
(intergovernmental) structures and their bodies.
Tasks. Investigate and generalize the practice of consensus decision-making within the international 
regional organizations, highlight actual ways to increase the efficiency of their decision-making 
mechanisms.
Methods. The study used general scientific methodology. The comparative analysis method is used 
to compare existing decision-making practices. Analysis, synthesis, generalization, as well as the 
formal logical method were used to formulate the conclusions of the work.
Results. The collective decision-making based on consensus follows from the international 
legal principle par in parem non habet imperium. It emphasizes the equality of all participants 
in an international organization and excludes the imposition of obligations non-approved by 
a sovereign state. From this point of view, consensus is a way to strengthen unity and achieve 
organizational stability. Simultaneously the practice of using this form in various international 
organizations gives evidence to its low efficiency in decision-making. Achieving consensus requires 
intensive efforts to coordinate the positions of the parties, and the emergence of “one-vote veto” 
situations cannot be ruled out. A possible way to increase the efficiency of decision-making within 
the framework of integration processes (EU, EAEU) lies through the development of supranational 
mechanisms.
Conclusions. Analysis of the practice of functioning of international regional organizations (SCO, 
NATO, CSTO) allows to identify two approaches aimed at overcoming the negative features of 
consensus decision-making. The first involves the development of an international organization 
with formal obligations of members into a community associated with the establishment of a set of 
shared values among its participants. The second presumes the creation of mechanisms that allow 
interested states to use the institutions of such a structure to make collective decisions without 
a not-participating state. Both approaches do not exclude but complement each other.
Keywords: Regional organizations, CSTO, NATO, SCO, decision-making, consensus
For citing: Golub K. Yu. Current Approaches to Improving Consensus Decision-Making Mechanisms 
in International Regional Organizations // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. 
Vol. 18. No. 1. P. 109–117. (In Russ.)
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-109-117. EDN: CCWJHO
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Введение

Количественный рост международных межправительственных организаций (далее — ММПО или 
международные организации), начавшийся во второй половине ХХ в.1, свидетельствует о неуклонном 
возрастании их роли в решении мировых проблем. При этом одним из критериев оценки общей эффек-
тивности ММПО в значительной степени может выступать оперативность принятия решений их руко-
водящими органами. Механизмы функционирования указанных структур, как правило, основываются 
на принципе суверенного равенства государства и вытекающем из него принципе консенсуса, которые 
закрепляются в учредительных договорах при создании той или иной организации. Вместе с тем до-
стижение консенсуса является длительным и непростым процессом с негарантированным результатом. 
Сложности, возникающие при принятии отдельных, но весьма важных решений, с которыми сталкива-
ются в том числе и влиятельные международные организации (НАТО, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, ЕС и др.) свиде-
тельствуют о своевременности настоящей статьи.

В связи с изложенным цель настоящей работы заключается в выявлении актуальных подходов к со-
вершенствованию консенсусных механизмов принятия решений в международных региональных орга-
низациях. Для этого предполагается рассмотреть сложившиеся формы принятия решений в подобных 
структурах, изучить практику достижения консенсуса в отдельных региональных организациях, отразить 
возможные пути повышения эффективности принятия коллективных решений в современных услови-
ях. В работе использована общенаучная методология (методы системного и сравнительного анализа, 
диалектический, формально-логический). Таким образом, на основе обобщения практики реализации 
консенсусных механизмов принятия решений предпринята попытка выделить актуальные подходы к по-
вышению их эффективности и оперативности.

Обзор литературы

Проблематика деятельности региональных организаций интенсивно рассматривается и в публици-
стической, и научной литературе. В условиях динамично изменяющейся международной обстановки не-
изменно значительное внимание уделяется вопросам принятия решений в многосторонних форматах.

Содержание и использование правила консенсуса изучается политологами, юристами, предста-
вителями других наук. Для целей настоящего исследования использовались работы профессоров 
М. М. Бирюкова [2], Д. А. Дегтерева [5], Ю. В. Дубинина [6].

Для решения задач настоящей работы в региональном разрезе рассматривались публикации, посвя-
щенные функционированию Шанхайской организации сотрудничества (Р. Алимов, Цзян И, Вэнь Лунцзе), 
Организации Североатлантического договора (И. Истомин и др.), Организации Договора о коллективной 
безопасности (Ю. Никитина, С. Мартыненко).

При этом представляется, что практика совершенствования консенсусных механизмов принятия 
решений в международных региональных организациях требует обобщения и концептуализации, что 
предполагается в известной мере восполнить настоящей статьей.

От консенсуса к наднациональности

В рамках международных организаций установлены различные формы принятия решений, которые 
обобщенно сводятся в две основные группы: не связанные с подсчетом голосов и количественные (ма-
жоритарные). К первым следует отнести применение принципов единогласия, консенсуса, вето. Вторые 
включают в себя принципы простого и квалифицированного большинства. При рассмотрении органи-
зационных, процедурных или протокольных вопросов, не связанных с принятием решения по сущест-
ву, как правило, используется принцип простого большинства (50% + 1 голос), тогда как для принятия 

1 См. например: Eilstrup-Sangiovanni M. Death of International Organizations. The Organizational Ecology of Intergovernmental Organizations, 1815–
2015 // Rev Int Organ. 2020. Vol. 15. P. 339–370. DOI: 10.1007/s11558-018-9340-5
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обязываю щих государства положений обычно требуется сформировать так называемое квалифициро-
ванное большинство, включающее значительно большую долю голосов (2/3 или 3/4) [5, c. 89].

М. М. Бирюков подчеркивает, что полномочие международной организации принимать обязатель-
ные для ее государств-членов решения большинством (абсолютным, относительным, взвешенным) го-
лосов, т. е. на основе количественных принципов принятия решения, является одним из признаков над-
национальности. Применительно к международной организации наднациональность определяется как 
приоритет ее компетенции по отношению к соответствующей компетенции ее государств-членов. Она 
характерна для международных экономических интеграционных организаций, выступавших основным 
движителем процесса глобализации [2, c. 154–155].

Вместе с тем практика функционирования региональных интеграционных объединений свидетель-
ствует о сохранении консенсуса в качестве ведущей формы принятия решений их органами, понима-
емой как отсутствие какого бы то ни было возражения, которое могло представлять препятствие для 
принятия решения по рассматриваемому вопросу. Для того чтобы быть принятым, решение должно 
найти поддержку всех или в крайнем случае не вызвать возражений со стороны кого бы то ни было из 
участников [6, c. 153].

Учредительными договорами Европейского союза установлен разветвленный институциональный 
механизм, предусматривающий различные формы принятия решений. При этом в соответствии со ст. 31 
Договора о Европейском союзе решения по вопросам общей внешней политики и политики безопасно-
сти принимаются единогласно; одновременно государства имеют право воздержаться при голосовании 
и не применять принятое решение. В практическом плане использование механизма, требующего кон-
сенсуса для принятия решений, приводило к ослаблению и откладыванию Европейским союзом своих 
действий во внешней политике. В частности, одиночная позиция Венгрии в течение значительного вре-
мени затрудняла процесс принятия пакетов санкций в отношении России, Болгария ветировала решение 
о старте переговоров с Северной Македонией о вступлении в Евросоюз, а Франция применила вето 
в отношении либерализации визового режима с Косово [7, c. 79].

По мнению главы федерального правительства Германии О. Шольца, именно право вето, имеющее-
ся у национальных правительств, мешает Европейскому союзу оперативно реагировать на меняющуюся 
международную обстановку. Бывший глава МИД ФРГ Х. Маас еще ранее подробно аргументировал дан-
ный тезис, подчеркнув, что на пути объединения 27 государств не могут и не должны стоять одиночные 
оппоненты: «Мы больше не можем быть заложниками тех, кто своими решениями парализует евро-
пейскую внешнюю политику. Поэтому я говорю совершенно открыто: право вето должно быть снято, 
даже если это означает, что мы в каких-то моментах тоже можем оставаться в меньшинстве». По его 
словам, «они (несогласные страны. — авт.), блокируя общие политические решения сообщества, игра-
ют со сплоченностью Европы. Евросоюз должен стать более дееспособным, и Европа больше не должна 
становиться заложницей отщепенцев» [12, c. 145].

Договор о Евразийском экономическом союзе устанавливает в качестве основы для принятия ре-
шений его органами правило консенсуса (ст. 13, 17, 18)1. Однако этот механизм оценивается в качестве 
одного из факторов риска дальнейшей евразийской интеграции. Нестабильность текущей геополитиче-
ской ситуации ставит достижение консенсуса в зависимость от непредсказуемых разворотов на между-
народной арене [3, с. 15]. Прогнозируется усложнение согласования позиций государств-членов по мере 
роста числа стран, участвующих в процессе принятия решений, в контексте реализации формата ЕАЭС+, 
а также планов по формированию Большого Евразийского партнерства [Там же, с. 31].

Т. Д. Валовая, будучи членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии, под-
черкивала безальтернативность принципа консенсуса и в целях ускорения принятия решений в формате 
ЕАЭС возможность добровольной передачи части полномочий интегрирующихся государств в пользу 
наднационального механизма [10, с. 27]. В его рамках на основании международных договоров суверен-
ные государства могут формировать наднациональные, независимые в своей деятельности от стран-чле-
1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года [Электронный ресурс] // Правовой портал Евразийского экономического 
союза. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0013611/itia_05062014_doc.pdf (дата обращения: 21.02.2024).
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нов органы интеграционной организации и наделить их компетенцией на принятие решений от имени 
стран-членов.

Сложности консенсуса: сноски, коалиции, ограниченный формат

Если говорить о классических межправительственных организациях, мандаты которых направлены 
на решение конкретных международных задач и лишены интеграционной направленности и наднаци-
ональных институтов, то фактическим стандартом их работы остается принятие решений на основе кон-
сенсуса их членов, гарантирующего соблюдение принципа суверенного равенства государств.

С одной стороны, такая форма принятия решений подчеркивает исключительное равноправие всех 
участников объединения вне зависимости от потенциала и возможностей и исключает наложение на 
государство обязательств, в одобрении которых оно не участвовало [1, c. 8–9]. С этой точки зрения кон-
сенсус является способом укрепления единства и достижения организационной стабильности за счет 
совместного участия, а также является практикой реализации концепции демократизации международ-
ных отношений.

С другой стороны, практика использования такой модели в различных международных организа-
циях дает основания говорить о недостаточной эффективности или низкой оперативности при принятии 
решений. Достижение консенсуса требует более интенсивных усилий по координации позиций сторон, 
которые при этом не исключают возникновения ситуаций «вето в один голос», которые характерны для 
реальной работы многих международных организаций, вне зависимости от их региона или специализа-
ции [11, c. 10].

Генеральный секретарь ШОС Р. Алимов (2016–2018), в целом подчеркивая значимую роль консенсу-
са для построения регионализма, признает, что «консенсусный принцип может приводить к блокирова-
нию меньшинством согласованных большинством участников решений, своего рода право вето» [1, c. 9].

В отношении процесса принятия решений в рамках Организации Североатлантического договора 
принято считать, что все решения НАТО принимаются на основе консенсуса, после обсуждения и кон-
сультаций между ее государствами-членами. Несмотря на то, что принцип консенсуса используется 
с момента создания организации в 1949 г., с юридической точки зрения Североатлантический договор 
не регламентирует формы принятия решений в рамках НАТО и указывает на консультативный характер 
блока. Только в ст. 10 говорится о необходимости общего согласия для приглашения третьих стран к при-
соединению к договору1.

Тем не менее консенсус при принятии решения интерпретируется как его приемлемость для всех 
участников договора. Предполагается, что «резолюция» альянса отражает общую волю всех его госу-
дарств-членов. В рамках НАТО консенсусное принятие решений означает, что в организации не прово-
дится голосование. Разноуровневые консультации продолжаются до тех пор, пока не вырабатывается 
приемлемое для всех сторон решение, что неизбежно предполагает возможность одного государства 
заблокировать процесс его принятия. Характерными примерами таких действий может стать политика 
Исландии в период «тресковых войн» (1952–1976 гг.) и Дании в 1980-х годах. Последний случай стал 
известен как «период сносок» (footnote period). В это время Копенгаген выступал против отдельных по-
ложений ядерной политики НАТО, подходов к ядерным силам средней дальности, а также концепции 
«звездных войн», что повлекло навешивание на Данию ярлыка «деструктивного союзника» [4, c. 9–10].

Несмотря на консолидацию в рамках НАТО после 2014 г., в 2019 г. на фоне наметившегося тогда 
кризиса в альянсе по инициативе Германии экспертной группой, в которую вошли высокопоставленные 
в прошлом политики из стран альянса, разрабатывался доклад «НАТО-2030», представленный руковод-
ству организации. В нем высказывались предложения об отступлении от консенсусного принципа приня-
тия решений в альянсе, ограничении права вето и возможности формирования «коалиций желающих». 
Однако, например, в министерстве обороны ФРГ звучали опасения, что отход от единогласного принципа 
1 Североатлантический договор от 4 апреля 1949 года [Электронный ресурс] // North Atlantic Treaty Organization. URL: https://www.nato.int/
cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=ru (дата обращения: 11.01.2024).
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поставит под угрозу основы НАТО как военного блока, а «коалиции желающих», с немецкой точки зрения, 
могут отрицательно сказаться на боеспособности альянса1.

Предлагаемые преобразования могли подорвать единство блока, ставящего перед собой задачи 
максимального распространения своего влияния, причем не только посредством включения новых госу-
дарств в свою орбиту, но и путем применения широкого инструментария разного рода программ сотруд-
ничества. Не являясь антагонистом НАТО, Организация Договора о коллективной безопасности ставит 
перед собой лишь задачи обеспечения региональной безопасности, а также, как показывает практика, 
не стремится к применению своей юрисдикции за пределами зоны своей территориальной ответствен-
ности [9, с. 61].

Устав Организации Договора о коллективной безопасности прямо закрепляет консенсус в качестве 
правила принятия решений органами ОДКБ. Правилами процедуры органов ОДКБ консенсус определен 
как отсутствие официального возражения со стороны государств-членов, которое могло бы представлять 
препятствие для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Несмотря на порой длительное согласование позиций государств-членов, в отдельных случаях 
ОДКБ не могла принять консенсусных решений. В частности, во взаимодействии с афганской стороной 
в 2006–2007 гг. вырабатывался перечень коллективных мер по активизации усилий государств — чле-
нов ОДКБ в вопросах постконфликтного обустройства Афганистана2, но в 2007–2011 гг. его принятию 
препятствовал Узбекистан, который фактически в тот период заблокировал формирование единой ли-
нии ОДКБ в отношении Афганистана3.

В 2009 г. Минск воздержался от участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, рас-
считывая достичь договоренностей с Москвой в отношении запретов на ввоз в Россию белорусской 
молочной продукции, и присоединился к Соглашению о Коллективных силах оперативного реагирова-
ния ОДКБ спустя четыре месяца4.

В 2010 г. государствами — членами ОДКБ было утверждено правило о том, что решения могут при-
ниматься в ограниченном формате при условии, что ни одно из государств-членов не возражает против 
такого порядка принятия решения. При этом решение в ограниченном формате может быть принято, 
если ни одно из государств-членов не возразит против такого решения. Не присоединившееся к реше-
нию государство вправе сделать это в дальнейшем5. На протяжении более десяти лет в рамках ОДКБ 
механизм ограниченного формата носил «спящий» характер, но был применен в 2023 г. Арменией, кото-
рая выразила намерение не присоединяться к ряду коллективных решений, при этом не препятствуя их 
принятию оставшимися пятью государствами6.

Заключение

Таким образом, применение консенсуса международными организациями может препятствовать 
принятию ими срочных решений, требуя продолжительных дипломатических усилий вовлеченных сто-
рон, что неизбежно негативно сказывается как на возможности оперативного реагирования на склады-
вающуюся международную обстановку, так и на имидже соответствующих структур.
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ния: 11.01.2024).
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ru/20091002/187247920.html (дата обращения: 11.01.2024).
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Возможный путь повышения эффективности принятия решений в рамках интеграционных процессов 
лежит через формирование наднациональных механизмов, которые в соответствующих юридических 
рамках в переданных сферах компетенции получают возможность независимо от государств-участников 
принимать решения от имени интеграционного объединения.

Поскольку региональные структуры, не имеющие интеграционного мандата, лишены такой возмож-
ности, преодоление негативных черт консенсусного принятия решений в их деятельности может осуществ-
ляться двумя путями, которые можно условно обозначить как «идеологический» и «институциональный».

Первый предполагает перерастание международной организации с формальными обязательства-
ми членов в сообщество, связанное с утверждением в его участниках набора разделяемых ценностей. 
Например, НАТО позиционирует себя не только как традиционный межгосударственный союз, но и как 
сообщество безопасности, в рамках которого достигнуто состояние «стабильного мира». Оно предпо-
лагает не просто отказ от применения силы, но исключения даже угрозы ее использования в качестве 
легитимного инструмента в спорах между участниками такого сообщества [8, c. 27], что не отменяет гло-
бальных силовых устремлений альянса. Таким образом, нарратив нахождения государств внутри идео-
логически солидарного (гомогенного) регионального сообщества под лидерством США существенно об-
легчает задачу политической легитимации международных военных операций.

Второй путь проявляется как создание механизмов, облегчающих как достижение консенсуса, так 
и смягчение последствий его недостижения. Несмотря на различные наименования («коалиция желаю-
щих», «ограниченный формат», «продвинутое сотрудничество» и т. п.), к таким механизмам относятся 
различного рода формы принятия международными организациями коллективных решений без госу-
дарства, не участвующего в консенсусе. Их суть заключается в том, что заинтересованные государства, 
чей круг ýже всех государств-членов той или иной международной организации, используя институты та-
кой структуры, могут принимать коллективные решения, не затрагивающие неучаствующие государства.

В текущем функционировании международных организаций два рассмотренных подхода проявля-
ются не исключая, а дополняя друг друга. Более того, стремительное развитие международной обста-
новки будет диктовать необходимость дальнейшего поиска способов повышения эффективности приня-
тия многосторонних решений в рамках международных  организаций.
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РЕФЕРАТ
Настоящее исследование направлено на изучение эффективности ЕАЭС и АСЕАН с учетом ди-
намики их развития, а также на выявление особенностей методологических подходов, приме-
няемых для оценивания эффективности интеграционных объединений.
Цель. Сравнительный анализ АСЕАН и ЕАЭС с точки зрения эффективности данных объедине-
ний, а также анализ существующих методологических подходов для оценивания эффективно-
сти региональных интеграционных структур.
Задачи. Провести мониторинг существующих методов оценивания эффектов от международ-
ной экономической интеграции и подходов к оценке эффективности интеграционных объеди-
нений в целом. Выявить «слабые места» применяемых методологических подходов и сформу-
лировать практические рекомендации для объективного и комплексного оценивания эффек-
тивности международных интеграционных объединений.
Методология. В статье применяется метод сравнительного анализа, а также используются ме-
тоды SWOT-анализа, гравитационный метод, система индикаторов евразийской интеграции.
Результаты. Приходится констатировать, что по-прежнему отсутствует методология, позволя-
ющая предельно точно сравнить эффективность различных интеграционных блоков. Поэтому 
оценивать интеграционные объединения целесообразно только комплексно, учитывая не 
только экономические показатели, но и политические факторы.
Выводы. В настоящий момент отсутствует исчерпывающая методология, которая позволила 
бы сравнить эффективность различных интеграционных структур и межправительственных ор-
ганизаций с точки зрения четко прописанных количественных и качественных показателей. 
Исследование выявило, что все применяемые методики имеют ряд погрешностей, которые 
затрудняют объективную оценку. Отсутствие релевантных данных и статистики по целому ря-
ду ключевых параметров, сложности учета и анализа нематериальных факторов производства 
и кооперации, игнорирование возможных негативных эффектов от интеграции и ряд других 
проблем обусловливают невозможность построения исчерпывающей методологии для оцен-
ки эффективности региональной интеграции.
Ключевые слова: интеграция, интеграционные эффекты, проблемы методологии, экономиче-
ская эффективность, АСЕАН, ЕАЭС
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ABSTRACT
This study is aimed to investigate the effectiveness of the EAEU and ASEAN taking into account the 
dynamics of their development as well as identify the features of methodological approaches using 
for assessing the effectiveness of integration associations.
Aim. A comparative analysis of ASEAN and EAEU in terms of the effectiveness of these associations, 
as well as an analysis of existing methodological approaches for assessing the effectiveness of 
regional integration structures. 
Tasks. Carry out monitoring of existing methods of assessing the effects of international economic 
integration and approaches of assessing the effectiveness of integration associations in general. 
To identify the “weaknesses” of the applied methodological approaches and to formulate practical 
recommendations for an objective and comprehensive assessment of the effectiveness of 
international integration associations.
Methods. The article uses the comparative analysis method, SWOT analysis method, the gravity 
method and a system of indicators of Eurasian integration.
Results. We have to admit that there is still no methodology that allows to compare the effectiveness 
of various integration blocks correctly. Therefore, it is advisable to evaluate integration associations 
only comprehensively taking into account not on ly economic indicators but also political factors. 
Conclusion. At the moment there is no comprehensive methodology that would allow to compare 
the effectiveness of various integration structures and intergovernmental organizations in terms of 
clearly defined quantitative and qualitative indicators. The study revealed that all applied methods 
have a number of errors that complicate an objective assessment. The lack of relevant data and 
statistics on a number of key parameters, the complexity of accounting and analysis of intangible 
factors of production and cooperation, ignoring possible negative effects from integration and 
a number of other problems make it impossible to build a comprehensive methodology for assessing 
the effectiveness of regional integration.
Keywords: integration, integration effects, methodology problems, economic efficiency, ASEAN, 
EAEU
For citing: Martynova E. S. To the Question of the Methodology for Evaluating the Effectiveness of 
Integration Associations on the Example of ASEAN and EAEU // Eurasian Integration: Economics, 
Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 118–129. (In Russ.)
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-118-129. EDN: CGDUYA

Введение

В условиях нарастающей турбулентности в мировой политике и экономике особую актуальность 
приобретает анализ эффективных интеграционных объединений с точки зрения выявления лучших 
практик кооперации. В данной статье предпринята попытка оценить эффективность ЕАЭС и АСЕАН 
с учетом динамики их развития. Наличие большого количества общих черт, проблем и схожей по-
вестки у ЕАЭС и АСЕАН делает сравнительный анализ этих двух организаций актуальным и своевре-
менным.



120

ПОЛИТИКА

Основные социально-экономические показатели и уровень интеграции в АСЕАН и ЕАЭС

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (далее — АСЕАН, Ассоциация) — региональная межпра-
вительственная организация, созданная 8 августа 1967 г. Первоначально в ее состав вошли пять госу-
дарств — Сингапур, Таиланд, Филиппины, Индонезия и Малайзия. Сейчас Ассоциация объединяет де-
сять государств Юго-Восточной Азии (ЮВА): Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, 
Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В настоящее время численность населения АСЕАН оценивает-
ся в 665 млн чел., а совокупный ВВП — в 3,5 трлн долл.

Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС, Союз) — международное интеграционное эко-
номическое объединение, участниками которого сейчас являются пять стран: Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Россия. ЕАЭС начал работу 1 января 2015 г. и фактически стал преемником 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), действовавшего в 2000–2014 гг. В ЕАЭС проживает 
почти 184 млн чел., а совокупный ВВП по итогам 2022 г. составил 2 трлн долл.

Можно отметить много общих черт у развития ЕАЭС и АСЕАН. Это и постепенное углубление эко-
номической интеграции, и расширение числа участников, и проведение ежегодных масштабных фору-
мов, и разветвленная сеть соглашений с третьими странами и международными организациями. Оба 
объединения включают в себя территориально близкие страны со схожими социально-экономическими 
проблемами, но при этом значительно различающиеся по размеру и структуре экономики. К примеру, 
наблюдаются значительные диспропорции в торговле в рамках АСЕАН, где старые члены Ассоциации 
имеют больший объем товарооборота друг с другом, нежели с новыми членами. Аналогичная ситуация 
сложилась и в ЕАЭС, где активнее развивается торговля между Россией, Белоруссией и Казахстаном.

Важный фактор для успешной интеграции — однородность государств-членов по уровню эконо-
мического развития и ключевым показателям экономики в целом. Это необходимо, прежде всего, для 
выработки коллективной позиции по широкому кругу вопросов повестки дня. Кроме того, необходи-
ма страна-драйвер, готовая нести основное бремя издержек по развитию интеграции [4, с. 54–56]. Для 
АСЕАН такой страной-драйвером является Индонезия, для ЕАЭС, безусловно, Россия.

Согласно справке, подготовленной ЕЭК, можно сравнить индикаторы интеграции в ЕАЭС и АСЕАН 
по данным на 2020 г. Индикаторы интеграции показывают глубину интеграции между странами — чле-
нами интеграционных объединений в определенный период. Эксперты Евразийской экономической 
комиссии рассчитывают степень интеграции по таким показателям, как институциональная интеграция, 
интеграция в ключевых секторах экономики, на основных рынках и макроэкономическая конвергенция1. 
По мнению представителей ЕЭК, наибольших успехов ЕАЭС добился в институциональной интеграции 
и макроэкономической конв ергенции. Другие показатели свидетельствуют о недостаточно эффективной 
трансформации институциональных мер в конструктивное взаимодействие в реальном секторе эконо-
мики. Специфика реализации интеграционных процессов в ЕАЭС заключается в том, что она идет «сверху 
вниз» и осуществляется на основе решений правительств государств-участников. В АСЕАН, напротив, 
интеграционные процессы происходят при активном участии бизнеса, т. е. «снизу вверх» [6, c. 461–462]. 
Таким образом, в АСЕАН уровень формальной институционализации ниже, чем в ЕАЭС, но лучше развита 
кооперация в экономике.

По итогам 2021 г. объем внешней торговли товарами Евразийского экономического союза (со 
странами вне ЕАЭС) составил 844,2 млрд долл. По сравнению с 2020 г. объем внешнеторгового обо-
рота стран ЕАЭС увеличился на 35,5%, или на 221,8 млрд. долл. Объем взаимной торговли товарами 
Евразийского экономического союза в 2021 г. составил 72,6 млрд долл., т. е. доля взаимной торгов-
ли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС в 2021 г. составила 14,6%2. Объемы внешней торговли 
стран АСЕАН с третьими странами в 2021 г. превысили 2,6 трлн долл. По сравнению с 2020 г. объем 

1 Индикаторы интеграции в рамках ЕАЭС, ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР и ЮАТС [Электронный ресурс]. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/
medialibrary/1d9/Spravka-_-rezultaty-obnovleniya-2021-v2.pdf?ysclid=lel5ie8b77670536290 (дата обращения: 23.03.2023).
2 О взаимной торговле товарами Евразийского экономического союза. Аналитический обзор. 21.02.2022. [Электронный ресурс]. URL: https://
eec.eaeunion.org/upload/iblock/bd3/Analytics_I_202112.pdf?ysclid=lt4d59vrkm371006381 (дата обращения: 26.10.2023).
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внешнеторгового оборота АСЕАН увеличился на 20,2%, или на 526,6 млрд долл. В 2021 г. на долю внутри-
региональной торговли АСЕАН пришлось 21,3% от общего объема торговли товарами1.

Удельный вес государств-членов во внешней торговле и в АСЕАН, и в ЕАЭС распределен крайне 
неравномерно. 85,1% всего внешнеторгового оборота ЕАЭС приходится на Россию. Удельный вес дру-
гих стран — членов ЕАЭС во внешнеторговом обороте распределяется следующим образом: 8,9% — 
Казахстан, 4,8% — Беларусь, по 0,6% у Армении и Казахстана2. Свыше 90% торговли АСЕАН с внешни-
ми партнерами приходится на пять стран: Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Малайзию и Индонезию. Доля 
Филиппин составляет около 5%, Камбоджи — около 1%, около 1% в совокупности приходится на Мьянму, 
Бруней и Лаос3.

Объем внутрирегиональной торговли в АСЕАН больше, чем аналогичный показатель в ЕАЭС. Но 
ЕАЭС был создан недавно, в то время как АСЕАН имеет длительную историю. Кроме того, нужно учиты-
вать тот факт, что численность населения АСЕАН в настоящее время составляет 665 млн чел., в то время 
как в ЕАЭС проживает всего 184 млн чел. Темпы роста взаимной торговли в ЕАЭС в последние годы 
выше, чем в АСЕАН. Так, по данным ЕЭК, в 2021 г. средние темпы прироста ВВП в странах Ассоциации 
составляли 2,9%, а в государствах ЕАЭС этот показатель достиг 5,4%4. Но с учетом разного периода су-
ществования двух организаций эти показатели также не позволяют корректно сравнить эффективность 
ЕАЭС и АСЕАН. При оценке эффективности интеграции важно учитывать так называемый «эффект базы», 
то есть уровень кооперации, существовавший между странами до оформления интеграционного объе-
динения. Страны ЕАЭС долгое время существовали в рамках одного государства — СССР, то есть имели 
развитые хозяйственные связи, в то время как экономическое взаимодействие между странами АСЕАН 
к моменту создания Ассоциации было минимальным. Этим объясняется различный результат за одина-
ковые временные промежутки.

Большинство интеграционных экономических инициатив АСЕАН были направлены на привлечение 
иностранных инвестиций и повышение конкурентоспособности местных производителей на внешних 
рынках. В рамках ЕАЭС, во многом с учетом текущей внешнеполитической обстановки, особый акцент 
сделан на импортозамещении, модернизации промышленности и достижении технологического суве-
ренитета в критически важных отраслях.

В настоящее время экономическую безопасность рассматривают как важную часть национальной 
безопасности. Это справедливо и для отдельного государства, и для интеграционного объединения. При 
этом ключевым фактором экономической устойчивости объединения является формирование конвер-
генции промышленности стран-членов на основе наднационального регулирования [9, с. 494–495].

Но прогресс в построении успешного с экономической точки зрения объединения является не 
единственным критерием эффективной работы интеграционной группировки. В качестве важных кри-
териев для оценки успешности проекта региональной интеграции некоторые исследователи также 
выделяют способность противостоять внешнему давлению и кризисам, повышение экономической 
связанности стран-членов, а также повышение международной конкурентоспособности стран объеди-
нения [7, с. 37–38].

При анализе эффективности интеграционных структур необходимо учитывать как действующие, 
так и потенциальные политические проблемы, которые способны существенно осложнить процессы 
экономической кооперации и достижение декларируемых целей. Если у стран — членов объединения 
намечаются серьезные политические противоречия, то это сразу сказывается на привлекательности 

1 ASEAN Key Figures 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2022/12/AKF_2022.pdf (дата обраще-
ния: 26.03.2023).
2 О внешней торговле товарами Евразийского экономического союза со странами вне ЕАЭС [Электронный ресурс]. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2021/Analytics_E_202112_180.pdf (дата обраще-
ния: 03.04.2023).
3 ASEAN Statistical Yearbook 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2022/12/ASYB_2022.pdf (дата об-
ращения: 04.04.2023).
4 О макроэкономической ситуации в государствах — членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчи-
вого экономического развития. Аналитический доклад. Москва, 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0113362/
pdf_ (дата обращения: 15.05.2023).
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этого объединения, к примеру, для иностранных инвестиций. Реализация капиталоемких совместных 
проектов также требует стабильности и «уверенности в завтрашнем дне». Поэтому рассматривать 
принимаемые и реализуемые экономические меры без учета политической обстановки и перспектив 
развития ситуации представляется нецелесообразным и недальновидным. Кроме того, серьезные по-
литические риски могут вообще поставить под вопрос само существование интеграционной структуры.

Можно говорить о том, что глобальная конкурентоспособность и устойчивость интеграционных объ-
единений определяется не только экономической эффективностью, но также политической, культурной 
и идеологической составляющими [1, с. 45]. С. К. Песцов указывает на важность таких показателей, как 
устойчивость и потенциал роста. Устойчивость — это продолжительность активной деятельности орга-
низации. А потенциал роста — способность к расширению членского состава и круга проблем и вопро-
сов, которые рассматриваются на повестке дня [10, с. 18–19]. В связи с этим логично провести краткий 
SWOT-анализ сильных и слабых сторон ЕАЭС и АСЕАН, чрезмерно не вдаваясь в экономические подроб-
ности (табл. 1).

Сравнительный анализ эволюции и деятельности АСЕАН и ЕАЭС показывает, что эти объединения 
имеют много общего, несмотря на то что создавались, исходя из различных целей и задач. Главным 
императивом создания АСЕАН являлись политические причины и необходимость поддержания ста-
бильности в регионе, и лишь со временем стала развиваться экономическая интеграция и кооперация, 
в то время как ЕАЭС изначально ориентирован исключительно на экономическое сотрудничество и по-
вышение конкурентоспособности национальных экономик стран Союза. Уровень институциональной 
интеграции в ЕАЭС выше, чем в АСЕАН, несмотря на то что евразийское интеграционное объединение 
было создано намного позже. АСЕАН остается простой суммой своих стран-участниц без «добавленной 
стоимости» в виде развитого транснационального компонента, будь то институты или нормативная ба-
за [12, с. 76]. АСЕАН можно классифицировать как ЗСТ, в то время как ЕАЭС — полноценный таможен-
ный союз (табл. 2).

Таблица 1

SWOT-анализ деятельности ЕАЭС
Table 1. SWOT analysis of the EAEU activities

Сильные стороны Слабые стороны

 – Единый объемный потребительский рынок;
 – взаимное укрепление экономики, кооперация в развитии мало-

го бизнеса;
 – огромная географическая территория и выгодное геополитиче-

ское положение;
 – значительные природные ресурсы;
 – наличие устойчивых хозяйственных связей между странами-

членами

 – Сырьевая направленность экономик стран-членов;
 – сильная зависимость от экспорта энергоресурсов и рыночных 

цен на них;
 – ограниченность взаимопомощи и коллективных финансовых 

ресурсов;
 – неравномерность экономического развития стран-членов;
 – высокий уровень коррупции и бюрократии

Возможности Угрозы

 – Повышение эффективности наднациональных органов управ-
ления;

 – использование транзитного потенциала — создание междуна-
родных транспортных коридоров (МТК) и развитие инфраструктуры;

 – развитие промышленной кооперации;
 – модернизация экономики и развитие наукоемких отраслей

 – Бюрократизация работы;
 – политизация объединения;
 – потенциальная возможность политических конфликтов между 

некоторыми членами и соседними государствами вне блока ЕАЭС;
 – давление и санкции США и стран коллективного Запада

Источник: составлено автором
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Таблица 2

SWOT-анализ деятельности АСЕАН
Table 2. SWOT analysis of ASEAN activities

Сильные стороны Слабые стороны

 – Общее историческое прошлое;
 –  значительный демографический потенциал;
 – большой опыт выработки консолидирующей повестки 

на международной арене;
 – «метод АСЕАН» — поиск общей основы, общей позиции, 

которую будут разделять все участники организации

 – Различные политические идеологии;
 – сильный разрыв в уровнях экономического развития;
 – однородность ресурсов стран-участниц и однотипность струк-

туры их экономик, совпадение структуры экспорта в третьи страны;
 – высокий уровень коррупции;
 – зависимость от иностранных капиталов и технологий

Возможности Угрозы

 – Диверсификация торгово-инвестиционных связей за счет рас-
ширения сотрудничества с третьими странами;

 – создание устойчивых цепочек добавленной стоимости в стра-
нах АСЕАН;

 – развитие собственной энергетики;
 – цифровизация экономики

 – Соперничество США и Китая за влияние на страны АСЕАН;
 – фактическая утрата «центральной роли» в многосторонних 

структурах АТР;
 – усиление напряженности на пространстве АТР (альянсы Quad 

и AUKUS);
 – угроза вытеснения с международных рынков в ряде секторов 

Индией и Китаем

Источник: составлено автором

Можно сделать вывод о том, что интеграционные процессы и в АСЕАН, и в ЕАЭС носят преимуще-
ственно инерционный характер, то есть какие-либо нововведения, как правило, внедряются в качестве 
ответа на внешние вызовы. Ни для АСЕАН, ни для ЕАЭС усиление внутрирегиональной интеграции не 
является главной целью. Приоритетная задача для этих интеграционных блоков — содействие экономи-
ческому развитию стран-членов. Поэтому оценивать прогресс интеграционных процессов с точки зрения 
степени развития наднациональных органов или количественных показателей внутри блоков не всегда 
представляется релевантным.

Как оценить эффекты от региональной интеграции?

В современной науке предпринимаются попытки систематизировать существующие методические 
подходы, применяемые для оценки интеграционных эффектов. Так, К. Ю. Подкина и Е. Л. Андреева 
в своей статье выделяют прогнозно-оценочные методы (гравитационный метод, метод частичного 
равновесия), социально-экономические методы (геоэкономический подход, компаративный анализ) 
и институциональные методы и индексы (в частности, системы индикаторов для ЕАЭС и Секретариата 
АСЕАН) [11, с. 599].

В. Л. Гурский в своей работе описал основные экономические эффекты от международной интегра-
ции. Он выделяет следующие эффекты и их результаты:

 эффект масштаба (разделение труда, укрупнение компаний, снижение издержек, усиление кон-
куренции);

 эффект конкуренции (повышение эффективности использования ресурсов и качества продукции);
 эффект переориентации и отклонения торговли (изменение товарной и географической струк-

туры торговых потоков);
 перераспределение производственных ресурсов (рациональное использование совокупных 

ресурсов в соответствии со сравнительными преимуществами);
 синергетический эффект (появление новых сравнительных преимуществ) [5, с. 115].
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Данная классификация представляется полезной, так как охватывает основные эффекты от интег-
рационного сотрудничества. Но, по мнению автора, все предложенные эффекты интеграции довольно 
сложно оценить в количественных показателях. Это также подтверждает тезис о том, что сравнение раз-
личных интеграционных объединений как с точки зрения кумулятивного эффекта на блоки в целом, так 
и по влиянию на экономики отдельных стран-членов представляется весьма затруднительным. Поэтому 
исследователям приходится ориентироваться на показатели, которые напрямую могут быть не связаны 
с участием в интеграционных процессах — рост ВВП, рост взаимной торговли, увеличение накопленных 
ПИИ и т. д.

Объективно оценивать эффективность интеграционных процессов сложно по следующим причинам:
 сложно учесть и детально проанализировать все выгоды и издержки для отдельно взятой стра-

ны от участия в интеграционном объединении;
 достаточно сложно идентифицировать и, как следствие, измерить многие эффекты от регио-

нальной интеграции;
 целый ряд эффектов нельзя интерпретировать однозначно.

В целом участие в интеграционных группировках, как правило, оказывает положительный эффект 
на экономики стран-участниц. Интеграционное объединение, характеризующееся крупным рынком, по-
вышает ожидаемую выгоду от инвестиций и снижает риски, связанные с рынком сбыта, что позволяет 
снижать издержки за счет роста потенциальных потребителей. А усиление конкуренции стимулирует 
развитие более эффективных отраслей, что способствует грамотному распределению ресурсов [8, с. 22–
23]. Основные противоречия интеграции зачастую связаны с различиями в скорости реализации интег-
рационных процессов в разных странах [3, с. 1666].

Интеграционные эффекты весьма сложно охарактеризовать и еще сложнее измерить. Большинство 
экспертов анализируют именно статические эффекты от интеграции (к примеру, эффекты создания 
и отклонения торговли), но существуют также и динамические эффекты, которые могут быть связаны 
с ростом инвестиционной привлекательности, усилением конкуренции, углублением специализации 
и кооперации, передачей передовых технологий, миграцией населения. Все это многообразие причин, 
посредством которых региональное интеграционное объединение оказывает влияние на экономику 
стран-участниц, сложно оценить, используя только какую-либо одну модель1.

Можно ли объективно оценить эффективность того или иного регионального интеграционного 
объединения и какие показатели следует принимать во внимание? Наличие наднациональных органов 
управления, объем внутрирегиональной торговли и динамику ее роста, ВВП стран-участниц? Вследствие 
различий в организационной структуре, разных приоритетных задачах, а также сложности количествен-
ного оценивания возникающих эффектов от интеграции исчерпывающий анализ, по мнению автора, 
представляется затруднительным.

Увеличение объемов взаимного товарооборота и конвергенция экономик стран-участниц по клю-
чевым макроэкономическим показателям являются важнейшими индикаторами эффективности интег-
рационного объединения. Но эти данные не учитывают такие важные составляющие, как повышение 
технологического суверенитета, энергетической и продовольственной безопасности, эффективное 
импортозамещение в критически важных отраслях, которые являются неотъемлемыми компонентами 
устойчивости интеграционного объединения перед внешними вызовами.

Существует еще целый ряд особенностей, которые значительно затрудняют оценку эффективности 
интеграционных объединений. Перечислим лишь некоторые из них. Многие исследователи отмечают, 
что эффект от введения в действие новой правовой базы в рамках интеграционного объединения, на-
правленной на устранение взаимных барьеров, с течением времени будет постепенно нивелироваться2. 

1 Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: методологические подхо-
ды. ЦИИ ЕАБР. Доклад № 23. 2014 [Электронный ресурс] // Евразийский банк развития. URL: https://eabr.org/upload/iblock/e5a/doklad_23_ru_
preview_web1.pdf (дата обращения: 23.03.2023).
2 Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2021. Международный доклад Международный доклад НИУ ВШЭ. Москва, 2021 г. 
[Электронный ресурс]. URL: https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/464951674.pdf?ysclid=lewsggld7y580200119 (дата обращения: 28.03.2023).
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Это также усложняет качественный анализ эффективности принимаемых мер и самого блока в целом, 
особенно на длительных временных отрезках. Кроме того, многие показатели торговли (объем, структу-
ра товарооборота) сильно зависят от конъюнктуры на мировых рынках и часто не могут быть однозначно 
интерпретированы применительно к участию в интеграционной структуре.

Различается и методология оценивания интеграции, применяемая в двух организациях. В АСЕАН 
основной акцент делается на оценке достижения плановых показателей, зафиксированных в программ-
ных документах. В ЕАЭС предпочитают анализировать эффект, оказываемый на экономику объединения 
в целом.

АСЕАН осуществляет анализ показателей интеграции в рамках системы мониторинга AEC 2025 
Monitoring and Evaluation (M&E) Framework1, которая оценивает прогресс в реализации стратеги-
ческого документа — Программы Экономического сообщества АСЕАН (ASEAN Economic Community 
Blueprint 2025)2. Фактически этот анализ фиксирует достижения отдельных государств-членов, которые 
могут быть связаны с выполнением национальных программ развития, без учета планов Ассоциации.

Евразийский банк развития проводит мониторинг и оценку региональных интеграционных процес-
сов при помощи Системы индикаторов евразийской интеграции (СИЕИ) ЕАБР. Эта методика оценива-
ет различные области взаимодействия стран — от макроэкономической политики до академической 
мобильности3. Согласно расчетам ЕЭК, членство в ЕАЭС внесло различный вклад в экономический рост 
 государств-членов, но этот вклад можно оценить как положительный для каждого из участников объеди-
нения. А для ЕАЭС в целом ежегодный дополнительный вклад в экономический рост (ВВП в постоянных 
ценах) оценивается в 0,12%4.

При сравнительном анализе динамики развития интеграционных объединений неизбежно встает 
вопрос об оценке интеграционного эффекта и их эффективности в целом. Здесь важно отметить, что 
в настоящее время по-прежнему отсутствует какая-либо единая методология, позволяющая точно оце-
нить все эффекты от интеграции. Кроме того, участие в том или ином объединении может совершенно 
по-разному отражаться на различных странах-участницах одного и того же блока. Широко распростра-
нено мнение, что максимальный выигрыш получают небольшие страны за счет доступа к емким рынкам 
и высоким технологиям стран-партнеров. Также необходимо подчеркнуть, что для разных стран, входя-
щих в объединение, эффект от участия в интеграционных процессах будет различаться. При этом взаи-
мосвязь между глубиной интеграции и экономическими выгодами до сих пор не доказана. Более того, 
частичное снижение таможенных тарифов с большей вероятностью повысит благосостояние участников 
интеграционного объединения, чем полная отмена импортных пошлин [13, с. 168–169].

Объем взаимной торговли часто используется как важный показатель развития интеграции. Для 
измерения и прогнозирования этого показателя обычно применяется гравитационная модель, кото-
рая не является совершенной. Гравитационная модель описывает торговые потоки между странами 
на основе ньютоновского закона гравитации в физике. В экономике она была впервые применена 
Яном Тинбергеном в 1962 г. Она основана на предположении, что торговля между двумя странами 
зависит от размера рынка и расстояния между странами-партнерами. Данная модель учитывает не 
только масштабы экономик и расстояние, но и различные социально-культурные факторы. Так, общая 
граница, общий язык и наличие соглашения о ЗСТ повышают прогноз увеличения взаимного товаро-
оборота.

Но в традиционных уравнениях не принимаются во внимание такие существенные факторы, как нета-
рифное регулирование в отдельных отраслях, особенности транспортной логистики, распространенность 
1 Towards ASEAN Economic Community 2025: Monitoring ASEAN Economic Integration [Электронный ресурс]. URL: https://asean.org/wp-content/
uploads/2012/05/Towards-AEC-2025-Monitoring-ASEAN-Economic-Integration.pdf (дата обращения: 22.04.2023).
2 ASEAN Economic Community Blueprint 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/AECBP_2025r_FINAL.pdf 
(дата обращения: 14.04.2023).
3 Система индикаторов интеграции как инструмент анализа функционирования региональных интеграционных объединений [Электронный 
ресурс] // Евразийская экономическая комиссия, 2019. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b81/Indikatory-integratsii-2019.
pdf?ysclid=leo6meuyxu750785392 (дата обращения: 28.04.2023).
4 Оценки влияния ЕАЭС на ВВП и торговлю государств-членов [Электронный ресурс]. URL: https://eaeu.economy.gov.ru/economic_effects?ysclid
=leo4kcwsnh796557079 (дата обращения: 05.05.2023).
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и доступность информации о потенциальных торговых партнерах в третьих странах, а также политическая 
составляющая предпочтительности наращивания торговли с теми или иными странами. Показатели, при-
меняемые в классической гравитационной модели, не всегда могут спрогнозировать те или иные процес-
сы. К примеру, анализируемые в гравитационной модели факторы не могут дать ответ на вопрос, почему 
в последние годы резко вырос товарооборот между Россией и Мьянмой. Географическая удаленность, 
сложность транспортировки и отсутствие развитых двусторонних связей должны были бы помешать ин-
тенсивному развитию взаимной торговли. Но в Мьянме в 2021 г. произошел военный переворот, кото-
рый осложнил отношения страны даже с ближайшими партнерами по АСЕАН. А Россия с начала СВО на 
Украине 24 февраля 2022 г. находится под санкциями стран «коллективного Запада», что привело к раз-
рыву сложившихся цепочек поставок. Возникшая в связи с этим потребность в переориентировании тор-
говых потоков привела к расширению сотрудничества между странами. Именно политические процессы 
являются причиной стремительного роста взаимной торговли России и Мьянмы, несмотря на «сдержи-
вающие» факторы с точки зрения гравитационной модели. Это подтверждает тезис о том, что анализи-
ровать экономические процессы необходимо с учетом политической ситуации и возможного развития 
событий в будущем.

Для целого ряда интеграционных эффектов нельзя рассчитать четкие количественные показа-
тели. К примеру, как оценить развитие внутрирегиональной промышленной кооперации? Рост вза-
имной торговли внутри объединения не является прямым свидетельством углубления кооперации 
в производстве и усиления разделения труда. Еще один важный момент: крайне трудно количествен-
но оценить уровень взаимодействия малых и средних предприятий стран — участниц интеграцион-
ных объединений. Во многом это обусловлено сложностью получения и учета подобной статистики. 
Но именно этот показатель позволил бы оценить реальный уровень интеграции «снизу».

В современной экономике наряду с традиционными ограничениями активно применяются 
метод ы нетарифного регулирования. Важной особенностью нетарифных мер является их эшелони-
рованность — влияние на цену товара на протяжении всей цепочки поставок, от его производства 
до конечной реализации. Воздействие одной и той же нетарифной меры на различных экспортеров 
может различаться, так как ее выполнение может требовать от них разного объема ресурсов. К то-
му же многие нетарифные меры не имеют количественного выражения, что также затрудняет их 
анализ.

Кроме того, страны-участницы существенно различаются по макроэкономическим параметрам, 
что обусловливает различные интересы и ожидания от интеграции. Национальные интересы зача-
стую преобладают над интеграционными, так как страны стремятся использовать в полной мере вы-
годные для себя нововведения и максимально уклониться от исполнения невыгодных для них пра-
вил [2, с. 15]. Это обстоятельство также затрудняет оценку эффектов интеграции.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутст-
вуют методологические подходы, позволяющие комплексно оценить эффективность интеграционных 
объединений с точки зрения качественных и количественных показателей. Исследование выявило, 
что все применяемые методики имеют ряд погрешностей, которые затрудняют объективную оценку. 

Отсутствие релевантных данных и статистики по целому ряду ключевых параметров (индекс ко-
операционности, выявление роста сравнительного преимущества продукции, в том числе техноло-
гически сложной, недостаток сведений о влиянии этих показателей на рынок труда и повышение 
конкурентоспособности экономик в целом), сложности учета и анализа нематериальных факторов 
производства и кооперации, игнорирование возможных негативных эффектов от интеграции, затруд-
нение выделения влияния страновых и коллективных решений объединения на количественные по-
казатели, применяемые в качестве характеристики развития интеграционной группировки, обуслов-
ливают невозможность построения исчерпывающей методологии для оценки эффективности интег-
рации. В связи с этим экспертный анализ деятельности организаций, исходя из их основных задач 
и приоритетов, а также с учетом изменяющейся политической обстановки, представляется наиболее 
оптимальным научным методом.
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Заключение

В последние годы мировая экономика претерпела колоссальные изменения. Происходит карди-
нальная перестройка устоявшихся производственных цепочек, переформатирование мировых рынков, 
национализация техстандартов, локализация производства критически важных товаров в своей стране 
или на территории дружественных государств. Технологический суверенитет становится гарантией на-
циональной безопасности. Компании под угрозой дальнейшего обострения торговых войн начинают 
строить цепочки поставок внутри собственной страны или в пределах близлежащего региона для ми-
нимизации транспортных, валютных и иных рисков. На смену глобализации и либерализации торговли 
пришли «новый протекционизм» и френдшоринг. Френдшоринг (friend-shoring) — стратегия, ограничи-
вающая внешнеэкономическую деятельность взаимодействием с дружественными странами и союзни-
ками, которые разделяют схожие ценности и с которыми риск конфликтов минимален. Фактически это 
означает разделение мировой экономики на блоки на основе общих ценностей, а не исходя из экономи-
ческой целесообразности. Вместо глобальных производственных цепочек, основанных на экономиче-
ской эффективности, все чаще будут возникать цепочки добавленной стоимости, в которых преобладают 
геополитические факторы. И эти тенденции априори делают несостоятельными попытки оценить эф-
фективность интеграционных объединений с точки зрения кол ичественных экономических показателей. 
Ведь определяющую роль в экономических блоках теперь играют политические соображения.

При сравнении различных региональных организаций и интеграционных объединений неизбежно 
встает вопрос оценки их эффективности. По мнению автора, в настоящий момент отсутствует исчерпыва-
ющая методология, которая позволила бы сравнить эффективность различных интеграционных структур 
и межправительственных организаций с точки зрения четко прописанных количественных и качествен-
ных показателей. Это обусловлено различной структурой организаций, их разными целями и задачами, 
различием применяемых инструментов для их выполнения, различной методологией для оценивания 
прогресса в достижении заявленных целей и, наконец, невозможностью четко отделить достижения ин-
теграционного блока в целом от политики, проводимой отдельно взятым государством.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование особенностей стратегического планирования и практической реализа-
ции концепции устойчивого развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с уче-
том Целей устойчивого развития (ЦУР) в условиях формирования новой архитектуры мирового 
устройства и изменения текущего мирового порядка.
Задачи. Рассмотреть суть и принципы реализации ЦУР; проанализировать особенности локали-
зации ЦУР на уровне региона на примере евразийской интеграции; определить роль ЕАЭС в кон-
тексте формирования многополярной мировой системы и укрепления его позиций как макро-
регионального центра силы; обосновать приоритетные задачи по достижению ЦУР в контексте 
устойчивого развития ЕАЭС.
Методология. Для достижения поставленных целей и задач в статье использованы следующие 
методологические подходы. Конструктивистский подход дает возможность определения сущно-
сти устойчивого развития, его значения для общества и экономики, а также анализ нормативно-
правовой базы стран ЕАЭС в этой области. Компаративный анализ дал возможность определе-
ния взаимосвязи ЦУР с изменениями мировой архитектуры в ретроспективе и условиях насто-
ящего времени. Эмпирический анализ дает возможность оценить практические шаги и усилия 
стран ЕАЭС по достижению ЦУР, включая реализацию инновационных проектов и рациональное 
использование ресурсной базы.
Результаты. Обосновано понимание и регулирование устойчивого развития в ЕАЭС. Исследование 
позволило установить, что страны Союза придают важное значение устойчивому развитию, одна-
ко на законодательном уровне остается проблемой недостаточная согласованность нормативно-
правовых актов по данной тематике. Это подчеркивает необходимость более ясной и конкретной 
нормативной базы в области устойчивого развития. Исследование позволило проанализировать 
влияние глобализации на мировое и региональное устройство. Утверждается, что ЕАЭС как ре-
гиональное объединение имеет уникальную возможность закрепиться в качестве одного из ма-
крорегионов в многополярной мировой системе. Это обеспечивает стратегические преимущества 
в условиях изменения мирового порядка на пути к многополярности.
Выводы. Исследование выявило ряд приоритетных задач, способствующих достижению ЦУР 
в контексте устойчивого развития ЕАЭС. Важнейшими факторами в этом контексте являются: про-
довольственная независимость, энергетическая устойчивость, укрепление экономической интег-
рации, развитие инфраструктуры, сосредоточенность на научных инновациях и цифровизации.
Ключевые слова: ЦУР, ООН, ЕАЭС, региональная интеграция, центр силы, устойчивость, развитие
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литика. 2024. Т. 18. № 1. С. 130–139.
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ABSTRACT
Aim. To study the features of strategic planning and practical implementation of the concept of 
sustainable development of the countries of the Eurasian Economic Union, taking into account the 
Sustainable Development Goals in the context of the formation of a new architecture of the world 
structure and a change in the current world order.
Tasks. Consider the essence and principles of the SDG implementation; identify the specifics of the 
integration of the SDGs into the national strategies of individual states of the post-Soviet space; analyze 
the features of the localization of SDGs at the regional level using the example of Eurasian integration; 
determine the role of the EAEU in the context of the formation of a multipolar world system and 
strengthening the its position as a macro-regional center of the power; justify the priorities for achieving 
the SDGs in the context of sustainable development of the EAEU.
Methods. To achieve the set goals the following methodological approaches were used in the article. 
The constructivist approach makes it possible to determine the essence of sustainable development, 
its significance for society and the economy, as well as to analyze the regulatory and legal framework 
of the EAEU countries in this area. Comparative analysis made it possible to determine the relationship 
of SDGs with changed world architectures in retrospect and the current conditions. Empirical analysis 
makes it possible to assess the practical steps and efforts of the EAEU countries to achieve the SDGs, 
including the implementation of innovative projects and the rational use of the resource base.
Results. Understanding and regulation of sustainable development in the EAEU is justified. The 
study made it possible to establish that the countries of the Union attach importance to sustainable 
development, but at the legislative level there remains a problem of insufficient consistency of regulatory 
legal acts on this topic. This highlights the need for a clearer and more concrete regulatory framework 
for sustainable development. The study allowed to analyze the impact of globalization on the world 
and regional structure. It is argued, that the EAEU, as a regional association, has a unique opportunity 
to gain a foothold as one of the macro-regions in the multipolar world system. This provides strategic 
advantages in the context of a change in the world order on the way to multipolarity.
Conclusions. The study identified a number of priority tasks contributing to the achievement of the SDGs 
in the context of the sustainable development of the EAEU. The most important factors in this context 
are: food independence, energy sustainability, strengthening economic integration, infrastructure 
development, focus on hard innovation and digitalization.
Keywords: SDGs, UN, EAEU, regional integration, center of power, sustainability, development
For citing: Iroshkina T. V. Features of the Implementation of Sustainable Development Goals in the 
Regional Integration Systems of the EAEU Countries  // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 
2024. Vol. 18. No. 1. P. 130–139. (In Russ.)
https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-130-139. EDN: CIEVEV

Введение

Современные мировые процессы ставят необходимость определения долгосрочных векторов раз-
вития, следование которым способствовало бы гармонизации, стабильности и прогнозируемости меж-
дународного взаимодействия, повышению безопасности, созданию механизмов по координации усилий 
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государств в контексте детализации, превентивной работы и разрешения проблем, которые уже сформи-
рованы перед человечеством на текущем этапе и которые могут обрести свою актуальность в перспективе.

Глобальные вызовы и угрозы не могут быть в полной мере урегулированы на основе деятельности 
как одного государства, так и одного региона или интеграционного объединения, хоть и с оговоркой, 
что влияние глобальных факторов может быть пропущено через «призму местной специфики» того или 
иного региона, что позволяет «адаптировать» существующий инструментарий для противодействия кон-
кретной угрозе [8, с. 176].

В то же время наблюдается повышение роли универсальных площадок, потенциал которых позволя-
ет сформировать общие «векторы движения» международного сообщества. Наиболее ярким примером 
данной практики на текущем этапе выступает повышение роли ООН, на базе которой (в рамках ГА ООН) 
были сформированы Цели устойчивого развития, являющиеся результатом логического развития и эво-
люции подходов международного сообщества, сформированных в рамках Целей развития тысячелетия.

Реализация ЦУР в современных условиях: проблемы и перспективы

ЦУР представлены в виде 17 целей и 169 профильных задач, определяющих направления развития 
человечества, а также вызовы и угрозы, от эффективности противодействия которым на всех уровнях бу-
дет зависеть общее благополучие, стабильность, гармоничность как мира в целом, так и каждого реги-
она, государства, человека в частности. Следует отметить, что в своем детализированном виде каждый 
элемент ЦУР носит взаимосвязанный с другими целями характер, вызванный, по оценкам экспертов, по-
требностью международного сообщества в создании плана достижения лучшего и более устойчивого бу-
дущего без ущерба для возможностей будущих поколений [4, с. 208]. Данный подход, в свою очередь, об-
условливает долгосрочный характер каждого существующего в рамках ЦУР направления взаимодействия.

Предметная работа международного сообщества в реализации ЦУР велась с 2015 г., и этот период 
деятельности можно охарактеризовать как сложный в контексте международных отношений. Пандемия 
начала процесс сегментации глобализации, а полная конфронтация России и Запада, по всей видимости, 
придала ему необратимый характер1.

Очевидно, что такие изменения требуют серьезного исследования и глубокого анализа, который 
в данный момент только начинается. Поэтому нет ничего странного в том, что у научного и политическо-
го сообщества нет единого мнения по поводу реализации не только в отношении достижения некоторых 
целей, но целесообразности самой Программы ЦУР в целом. Аргументы при этом приводятся самые раз-
ные — от невозможности устойчивого развития в период кризиса до необходимости ожидания нового 
мирового порядка [9, с. 349].

Представляется, что сама Программа ЦУР во многом рисовала картину будущего мира, с которым 
были согласны абсолютное большинство составляющих его государств. Весьма важно и то, что представ-
лялся такой мир в конкретных цифрах, через индикаторы выполнения целей [5, с. 164].

Как отмечает С. Веланд, представленные усилия по локализации ЦУР географически неоднородны 
и в глобальном масштабе отражают весь континуум политических систем [10, с. 638]. Потрясения, выз-
ванные COVID-19, отрицательно повлияли на 13 из 17 ЦУР примерно по десяти направлениям. Прямое 
воздействие на каждую из 17 ЦУР в общей сложности может быть оказано конкретными путями, совпа-
дающими с тремя первоначальными потрясениями, вызванными COVID-19: ростом смертности и забо-
леваемости в результате вспышки пандемии, замедлением экономики из-за карантинных ограничений, 
а также истощением государственных ресурсов.

Пандемия замедлила прогресс в достижении целей устойчивого развития не только на глобальном 
уровне, но и в региональных и национальных масштабах. Она вынудила страны вести борьбу с эконо-
мическими и социальными последствиями заболевания, отложив при этом реализацию многих важных 

1 Без вины виноватая: повлияла ли пандемия на Цели устойчивого развития в странах БРИКС? [Электронный ресурс] // Российский совет 
по международным делам. 21.04.2023. URL: https://russiancouncil.ru/blogs/young-and-smart/bez-viny-vinovataya-povliyala-li-pandemiya-na-tseli-
ustoychivogo-razvi/ (дата обращения: 12.12.2023).
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инициатив [11]. Однако в контексте ЕАЭС пандемия подчеркнула важность региональной интеграции. 
Мировой порядок изменяется, и это приводит к формированию многополярного мира, в котором опре-
деленные регионы и центры власти приобретают большую значимость.

Поэтому ЕАЭС с укреплением сотрудничества внутри него может стать более привлекательным для ин-
вестиций и торговых партнерств, что, в свою очередь, приведет к повышению экономической стабильности 
и жизненного уровня населения в регионе. Кроме того, сильный ЕАЭС может активно участвовать в глобаль-
ных дебатах и решениях, касающихся экономики, политики и безопасности, способствуя достижению ЦУР.

Итак, несмотря на вызовы, созданные пандемией, ЕАЭС может использовать этот фактор для укреп-
ления своей интеграции и позиционирования в качестве макрорегиона в условиях изменяющегося ми-
рового порядка. Это подчеркивает важность региональных объединений и их способности адаптиро-
ваться к новым вызовам и возможностям.

Реализация ЦУР охватывает не только отдельные суверенные государства, но также может быть 
осуществлена через региональные интеграционные объединения. Региональное экономическое вза-
имодействие позволяет стимулировать развитие экономики, социальной сферы и технологий благо-
даря использованию разнообразных инструментов интеграции. Важно отметить, что ЕАЭС стремится 
активно поддерживать и реализовывать Повестку дня ООН по устойчивому развитию на евразийском 
пространстве.

Особенности локализации ЦУР в ЕАЭС

Государства ЕАЭС проявляют достаточно большой интерес к реализации целей и задач ЦУР, что об-
условлено естественной потребностью в повышении уровня качества жизни своих граждан, обеспечени-
ем безопасности, борьбой с негативными социальными явлениями. Как показал проведенный анализ, 
наибольших успехов в реализации национального потенциала ЦУР могут достичь страны, которые вклю-
чают в практику работы государственных органов такие глобальные вопросы национальной повестки, 
как приверженность программам по ЦУР и создание нормативной базы, определяя ответственных за их 
реализацию и отчетность структуры [2; 3].

Также необходимо отметить, что государства на постсоветском пространстве отдают себе отчет 
в важности т. н. «локализации» элементов ЦУР с учетом текущей проблематики — как на уровне всего 
региона (постсоветское пространство), так и на уровне отдельных государств, что обусловливает повы-
шенное внимание к отдельным элементам ЦУР.

Но вернемся на региональный уровень. Как и на национальном уровне, здесь возможны три направ-
ления:

 отсутствие локализации ЦУР (работа идет по всем направлениям);
 глубокая локализация, которая предполагает тщательное исследование глобальных задач 

и внимательный их мониторинг;
 имплементация ЦУР без их формальной локализации.

В этом контексте можно говорить о таких субрегионах, как ЕС, ЕАЭС, СПЕКА (специальная программа 
ООН для экономик Центральной Азии), в каждом из которых приоритет отдается достижению отдельных 
целей.

В фокусе нашего интереса страны региона ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). 
ООН предполагает, что индикаторы ЦУР будут использоваться странами как практический инструмент 
для разработки собственных приоритетных задач, а также они будут разрабатываться на основе кон-
текста для содействия процессам национального мониторинга1. В этом случае можно говорить о лока-
лизации целей ЦУР на региональном уровне. Это дает возможность организовать субрегиональное / 
региональное сотрудничество оптимальным способом.

1 Роль парламентов в достижении целей устойчивого развития. Пособие по парламентской деятельности [Электронный ресурс] // Программа 
развития ООН. URL: https://web.archive.org/web/20220414094327/https://www1.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/
Parliamentary%20Development/parliaments%20role%20in%20implementing%20the%20sdgs_rus.pdf (дата обращения: 20.07.2023).
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Реализация ЦУР на евразийском пространстве осуществляется на двух уровнях: национальном, каса-
ющемся каждого государства-члена, и интеграционном, в контексте деятельности ЕАЭС. Анализ доклада 
2017 г. о достижении ЦУР в рамках ЕАЭС (далее — Союз) дает возможность подчеркнуть, что каждая 
страна — участница Союза предпринимает конкретные шаги для достижения поставленных Целей1. 
В основном усилия основываются на национальных программных документах, стратегиях и концепциях 
развития, что показывает важность индивидуальных национальных подходов для достижения устойчи-
вого развития на национальном уровне.

Одновременно экономическая интеграция в рамках ЕАЭС также играет существенную роль в дости-
жении ЦУР государствами-членами. Сотрудничество в рамках ЕАЭС способствует обмену передовыми 
практиками, технологиями и опытом, коллективные усилия также могут повысить устойчивость региона 
в целом перед вызовами и возможностями, связанными с экономическим, социальным и экологическим 
развитием. Таким образом, интеграция на уровне ЕАЭС дополняет и увеличивает национальные усилия 
государств-членов по достижению Целей устойчивого развития, что делает этот процесс более резуль-
тативным и перспективным для всего региона евразийского пространства.

В апреле 2022 г. Евразийская экономическая комиссия представила новый региональный список 
показателей достижения ЦУР, который будет использоваться для отслеживания прогресса в достиже-
нии ЦУР в странах ЕАЭС. Этот список включает в себя 130 показателей, из которых 63 связаны с глобаль-
ными аспектами, а 67 касаются региональных аспектов2. В июле 2023 г. Министр по интеграции и мак-
роэкономике Евразийской экономической комиссии С. Глазьев подчеркнул значительные достижения 
в ряде показателей ЦУР в регионе ЕАЭС, что объясняется укреплением институциональной системы 
и правовой базы Евразийского экономического союза3.

На данный момент из 514 целей и задач ЦУР 149 связаны с интеграционными инициатива-
ми ЕАЭС. Особое внимание уделяется реализации ЦУР-2, которая направлена на борьбу с голодом, так 
как мировой рынок продуктов питания зависит от вклада ЕАЭС в эту сферу. ЕАЭС способен обеспечить 
продовольствием более 600–700 млн чел., а с использованием современных технологий и модерни-
зации объем производства продуктов питания может быть увеличен в 5–7 раз. В контексте реализа-
ции ЦУР-7, которая направлена на обеспечение доступной и экологически чистой энергии, отмечается 
активная работа Евразийской экономической комиссии и государств-членов в формировании общего 
рынка электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов.

Продвижение в направлении гармонизации и улучшения статистической деятельности в ЕАЭС также 
является важным шагом в реализации ЦУР. Утверждение Программы развития интеграции в сфере стати-
стики на период 2021–2025 гг.4 предусматривает повышение сопоставимости официальной статистиче-
ской информации между государствами — членами ЕАЭС. Это позволяет лучше оценивать прогресс в об-
ласти устойчивого развития и формировать более точные данные для принятия стратегических решений.

Для оценки уровня инновационного развития стран — членов ЕАЭС следует задействовать показате-
ли Глобального инновационного индекса, представляющего рейтинг для 131 страны мира на базе более 
чем 80 показателей. Согласно этому индексу, страны ЕАЭС не достигают высоких показателей в разви-
тии инновационной деятельности, Россия занимает 47-е место, Белоруссия — 77-е, Армения — 80-е, 
Казахстан — 83-е, Кыргызстан — 97-е5.
1 Доклад о достижении целей устойчивого развития в регионе ЕАЭС представлен в ООН [Электронный ресурс] // БЕЛТА. 12.07.2017. 
URL: https://www.belta.by/society/view/doklad-o-dostizhenii-tselej-ustojchivogo-razvitija-v-regione-eaes-predstavlen-v-oon-256960-2017 (дата обра-
щения: 21.07.2023).
2 В ЕАЭС согласовали региональный перечень показателей достижения Целей устойчивого развития. [Электронный ресурс] // Офиц. сайт 
ЕЭК. 26.04.2022. URL: https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-soglasovali-regionalnyy-perechen-pokazateley-dostizheniya-tseley-ustoychivogo-
razvitiya/ (дата обращения: 05.09.2023).
3 В штаб-квартире ООН обсудили прогресс ЕАЭС в достижении Целей устойчивого развития. [Электронный ресурс] // Vereql. 19.07.2023. 
URL: https://verelq.am/ru/node/130131 (дата обращения: 05.09.2023).
4 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года № 116 «О Программе развития интеграции в сфере статисти-
ки Евразийского экономического союза на 2021–2025 годы» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных право-
вых актов Республики Казахстан. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/H20EV000116/info (дата обращения: 21.07.2023).
5 Global Innovation Index 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-
innovation-index-2022-15th-edition.pdf (дата обращения: 21.07.2023).
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Также анализ показывает, что странам — членам ЕАЭС необходимо стимулировать инвестиции 
в НИОКР, поддерживать развитие образования, инфраструктуры и создавать условия для поддержки 
зеленых инноваций и экологически устойчивого развития. Это позволит увеличить потенциал экономи-
ческого роста, содействуя развитию конкурентоспособной и устойчивой экономики евразийской интег-
рации.

Для достижения Целей устойчивого развития стоит рассмотреть возможность перехода на модель 
экономики, основанную на приросте ВВП, зависящем от отраслей, эксплуатирующих природные ре-
сурсы, и ресурсосберегающий подход. Один из важных шагов к реализации такой модели заключается 
в разработке системы показателей для мониторинга результатов перехода стран к устойчивой экономи-
ческой модели. В данном контексте рекомендуется использовать методологию Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) для создания системы показателей «зеленого» роста.

Согласно рекомендациям ОЭСР, для оценки «зеленого» роста целесообразно использовать 25–
30 индикаторов, объединенных в пять групп: экологическая и ресурсная эффективность экономики; 
природные активы; экологические аспекты качества жизни; экономические возможности в области «зе-
леного» роста; социально-экономические аспекты «зеленого» роста1. Также по методике ОЭСР произво-
дится оценка негативного воздействия страны на окружающую среду, а на уровне ЕЭК рассчитываются 
такие показатели ресурсной эффективности, как энергоемкость, ресурсоемкость и материалоемкость. 
Это позволит оценить эффективность использования ресурсов и выявить потенциал для устранения не-
гативного воздействия на окружающую среду в процессе перехода к «зеленому» росту и устойчивому 
развитию экономической интеграции в ЕАЭС.

Рассмотрение абсолютных показателей устойчивого развития и индикаторов устойчивого развития, 
основанных на экономическом, социальном и экологическом аспектах, представляет собой важный шаг 
для оценки достижения целей в странах ЕАЭС. Возможность рассчитать такие индикаторы дает полную 
картину уровня устойчивого развития и позволяет определить успешность достижения целевых показа-
телей в регионе (табл. 1).

Для оценки экономического аспекта устойчивого развития можно использовать ВВП на душу насе-
ления по паритету покупательской способности. Этот показатель позволяет определить экономическую 
производительность и благосостояние населения, учитывая разницу в ценах и стоимости товаров и услуг 
в разных странах. Для оценки социальной составляющей устойчивого развития может быть использова-
на ожидаемая продолжительность жизни. Этот показатель отражает уровень здоровья и качества жизни 
населения, а также эффективность системы здравоохранения и социальной защиты. Для оценки эко-
логической составляющей устойчивого развития можно рассчитать долю возобновляемых источников 
энергии в общем объеме конечного энергопотребления. Этот показатель отражает степень зависимости 
от источников энергии, которые устойчиво воспроизводятся природой и не исчерпаются в процессе ис-
пользования.

Таблица 1

Индикаторы устойчивого развития в ЕАЭС
Table 1. Indicators of sustainable development in the EAEU

Индикаторы Россия Армения Белоруссия Казахстан Кыргызстан
Экономический ВВП на душу населения (тыс. долл. США) 27,5 16,4 19,1 26,09 5,2
Социальный Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74,5 76,2 75 70,4 71,1
Экологический
Доля ВИЭ2 (%) 17,7 39,4 7,4 11,8 85

Источник: составлено по материалам World Bank Open Data3

1 The OECD Green Growth Measurement Framework and Indicators [Электронный ресурс] // Green Growth Indicators 2014. URL: https://www.
oecd-ilibrary.org/environment/green-growth-indicators-2013_9789264202030-en (дата обращения: 15.09.2022). DOI: 10.1787/9789264202030-en
2 ВИЭ — возобновляемые источники энергии.
3 World Bank Open Data [Электронный ресурс] // The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 06.07.2023).
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Оценка и анализ данных индикаторов устойчивого развития позволяют странам — участницам ЕАЭС 
определить успешность своих усилий по переходу к устойчивой модели развития, а также выявить об-
ласти, требующие дополнительных усилий и мер для достижения целей устойчивого развития. Важно 
также регулярно мониторить и обновлять данные, чтобы следить за динамикой развития и вносить кор-
ректировки в стратегии и планы развития, при необходимости.

Анализ значений индекса устойчивого развития в странах — участницах ЕАЭС показывает, что, 
хотя значения незначительно различаются между странами, некоторые общие тенденции все же 
можно выделить (табл. 2). 

Таблица 2

Результаты подсчета индекса устойчивого развития в ЕАЭС
Table 2. Sustainability Index count results in the EAEU

Индикаторы Россия Армения Белоруссия Казахстан Кыргызстан
Экономический 0,24 0,2 0,16 0,22 0,047
Социальный 0,89 0,92 0,907 0,899 0,88
Экологический 0,33 0,12 0,08 0,018 0,035
Индекс устойчивого развития 0,39 0,387 0,379 0,378 0,384

Источник: расчеты по данным из источника [2]

Так, Киргизия, Россия и Армения демонстрируют наивысшие результаты индекса устойчивого раз-
вития, составляющие около 0,38–0,39. Это указывает на относительно высокий уровень устойчивого 
развития в данных странах по сравнению с другими странами — членами ЕАЭС. Все страны — участ-
ницы ЕАЭС имеют достаточно высокий показатель социального фактора устойчивого развития, что от-
ражает благополучие населения и качество жизни в регионе. Однако экономические составляющие 
устойчивого развития демонстрируют различные результаты. Наибольшие значения зафиксированы 
в России и Казахстане, что может быть связано с их более развитой экономикой и инфраструктурой. 
В экологическом аспекте Киргизия и Армения показывают более высокие результаты по сравнению 
с другими странами — членами ЕАЭС, что может указывать на более активное внимание к вопросам 
экологической устойчивости и использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Таким образом, для перехода на модель устойчивого развития странам ЕАЭС необходимо уделять 
особое внимание модернизации экономик с помощью инвестиций и инноваций. Это поможет обеспе-
чить более устойчивую и современную энергетику, что является ключевым аспектом устойчивого раз-
вития. Такие усилия по совершенствованию экономической структуры региона будут способствовать 
сбалансированному развитию и содействовать общим усилиям по достижению устойчивости в рамках 
евразийской интеграции.

Очевидно, что в основном цели и направления социально-экономического развития ЕАЭС соответ-
ствуют целям и задачам Повестки дня в области устойчивого развития. Данные демонстрируют, что ре-
гиональная экономическая интеграция становится инструментом поддержания устойчивого роста госу-
дарств-членов.

Заключение

Дальнейшее внедрение устойчивого развития в ЕАЭС представляет значимую задачу, и для успеш-
ной реализации этой политики необходимо предпринять ряд мер и совместных усилий со стороны всех 
стран-членов. ЕАЭС может использовать ЦУР как платформу для укрепления своего регионального и гло-
бального влияния. Эти усилия могут сделать ЕАЭС ключевым центром силы в многополярной мировой 
системе, способствуя достижению устойчивого развития не только в регионе, но и на глобальном уров-
не. Можно изобразить это таким образом.
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1. Ликвидация голода (ЦУР 2). ЕАЭС обладает огромным потенциалом в сельском хозяйстве и про-
довольственной промышленности. Продовольственная безопасность и обеспечение продовольствием 
более 600–700 млн чел. в регионе могут сделать ЕАЭС ключевым поставщиком продуктов питания на ми-
ровом рынке. Развитие интенсивных сельскохозяйственных технологий и модернизация производства 
могут увеличить объем производства продуктов питания в несколько раз.

2. Энергетическая устойчивость (ЦУР 7). ЕАЭС ставит приоритетным условием интеграции необходи-
мость сосредоточить усилия на формировании общего топливно-энергетического рынка. Эффективное 
управление энергетическими ресурсами и развитие чистых источников энергии могут сделать регион 
более конкурентоспособным и надежным поставщиком энергии, что будет способствовать укреплению 
позиции Союза как важного игрока на мировом энергетическом рынке и повысит его влияние.

3. Торговое и инвестиционное сотрудничество (ЦУР 17 и 18). Развитие торговых и инвестиционных 
отношений между государствами — членами ЕАЭС может усилить региональную экономическую интег-
рацию и сделать регион более привлекательным для иностранных инвесторов. Это способно привес-
ти к увеличению экономического роста и созданию рабочих мест, что будет способствовать достиже-
нию ЦУР, связанных с устойчивым экономическим развитием.

4. Инфраструктура и транспорт (ЦУР 9 и 11). Развитие инфраструктуры и углубление транспортных свя-
зей в рамках ЕАЭС может сделать регион более доступным для торговли и инвестиций. Новые транзитные 
маршруты между Востоком и Западом сделают ЕАЭС ключевым транспортным узлом в мировой логистике.

5. Образование и наука (ЦУР 4 и 9). Поддержка науки может сделать ЕАЭС центром научных и техно-
логических исследований. Тем более что, по справедливому утверждению С. Глазьева, «материальной 
основой трансформации мирового порядка является новый технологический уклад, ядро которого со-
ставляет совокупность цифровых, информационных, биоинженерных, когнитивных, аддитивных и нано-
технологий» [1, с. 94].

Таким образом, ЕАЭС обладает потенциалом стать значимым центром силы в многополярной архи-
тектуре мирового устройства, используя ЦУР как стратегический инструмент. Продовольственная неза-
висимость, энергетическая устойчивость, укрепление экономической интеграции, развитие инфраструк-
туры, сосредоточенность на научных инновациях и образовании — все эти аспекты могут сделать ЕАЭС 
ключевым макрорегионом на мировой арене. Представляется, что макрорегиональный полицентрич-
ный мир и многоуровневая иерархическая структура постепенно заменяют уходящий в прошлое вест-
фальский международный порядок. В таких условиях ЕАЭС способен занять роль одного из ведущих 
центров силы с акцентом на концепте Большой Евразии, как большого цивилизационного проекта, осно-
ванного на равноправном сотрудничестве союзнических акторов1.

С учетом реализации указанных ЦУР ЕАЭС способен не только укрепить свое положение в регионе, 
но и активно влиять на глобальные процессы, способствуя достижению устойчивого развития на миро-
вом уровне. Важно подчеркнуть, что сотрудничество и интеграция в региональных объединениях, таких 
как ЕАЭС, могут содей ствовать более эффективному достижению ЦУР и укреплению мировой многопо-
лярности, где разнообразные центры силы сотрудничают для решения глобальных вызовов и достиже-
ния устойчивого будущего.
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РЕФЕРАТ
Цель. Исследование вовлеченности делового сообщества в процессы развития евразийской 
интеграции через отражение их приоритетов в решениях и деятельности наднациональных 
органов.
Задачи. Проанализировать проблематику отражения интересов делового сообщества в ев-
разийской интеграции; рассмотреть связанное с этим практическое взаимодействие бизнеса 
с наднациональными органами на примере деятельности Делового совета ЕАЭС; выделить на-
правления развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, перспективные с точки зрения 
бизнес-сообщества.
Методология. В исследовании использованы общенаучные и специальные методы количест-
венного и качественного анализа, а также разработана и применена авторская методика оцен-
ки вовлеченности бизнеса в процессы интеграции.
Результаты. Анализ документов и деятельности органов ЕАЭС с использованием авторской 
методики подтверждает существенную роль делового сообщества в процессах евразийской 
интеграции.
Выводы. Торгово-экономическое сотрудничество в ЕАЭС характеризуется положительной ди-
намикой, несмотря на усложнение международной обстановки. Во многом это связано с ак-
тивной позицией евразийского бизнеса, демонстрирующего значительный и возрастающий 
интерес к евразийской интеграции.
Евразийские органы уделяют серьезное и возрастающее внимание к интересам делового со-
общества, что положительно сказывается на вовлеченности бизнеса в институциональную 
динамику ЕАЭС. Это подтверждает включение соответствующих задач в ключевые документы 
ЕАЭС, а также запуск специальных механизмов, стимулирующих деловое сотрудничество, — 
евразийского финансирования промышленной кооперации.
Ключевые слова: ЕАЭС, Евразийская экономическая интеграция, Деловой совет ЕАЭС, 
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Стратегические направления 
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путь»
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ABSTRACT
Aim. The study of the involvement of the bus iness community in the development of Eurasian 
integration through the reflection of their priorities in the decisions and activities of supranational 
bodies.
Tasks. To analyze the problems of reflecting the interests of the business community in Eurasian 
integration; to consider the related practical interaction of business with supranational bodies on 
the example of the activities of the EAEU Business Council; to identify areas of development of 
integration processes within the EAEU that are promising from the point of view of the business 
community.
Methods. The research uses general scientific and special methods of quantitative and qualitative 
analysis, as well as the author’s methodology for assessing business involvement in integration 
processes has been developed and applied.
Results. The conducted analysis of valid strategic doc uments of the Eurasian Economic Union (EAEU) 
and its supranational bodies using the authors’ technique confirms the considerable and growing 
role of business in Eurasian economic integration.
Conclusions. Trade and investment cooperation under the EAEU demonstrates positive dynamics 
despite growing international uncertainty and tensions. It is in many ways connected with the 
proactive stance of Eurasian business, which demonstrates substantial and rising interest towards 
Eurasian economic integration.
The Eurasian supranational bodies pay serious and growing consideration to positions of business 
community, which positively affect business involvement in institutional dynamics of the EAEU. That 
is affirmed by adding appropriate tasks to the key documents of the Union and introduction of 
special mechanisms for promoting business cooperation.
Keywords: EAEU, Eurasian economic integration, the EAEU Business Council, Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), Strategic Directions for Developing the Eurasian Economic 
Integration until 2025, “Eurasian economic path”
For citing: Mikhnevich S. V., Aksenov M. A. Eurasian Business in Developing Eurasian Economic 
Integration // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 140–152. (In Russ.)
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Введение

Экономическая интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) играет воз-
растающую роль в социально-экономическом развитии России и ее партнеров по Союзу. Это находит от-
ражение в динамике основных показателей международного экономического сотрудничества стран — 
членов ЕАЭС, а также развитии ключевых институтов евразийской экономической интеграции. Так, по 
данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2021 г. на долю России пришлось 44% 
всего импорта и 24,5% экспорта государств — членов ЕАЭС (табл. 1).

Усложнение международной ситуации в 2022 г. привело к разрыву или резкому сокращению рос-
сийских связей с рядом традиционных торговых и инвестиционных партнеров из числа западных госу-
дарств. На этом фоне на евразийском пространстве наблюдалась совершенно иная динамика. В 2022 г. 
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взаимная торговля в рамках ЕАЭС увеличилась на более чем 14,7% к 2021 г., до 83,3 млрд долл. США1. 
Положительные тенденции прослеживаются и во взаимных прямых инвестициях (ПИИ)2. Так, за один 
лишь I квартал 2023 г. взаимные ПИИ в ЕАЭС составили 64,3% от уровня всего 2022 г.3

Таблица 1

Доля России в торговле государств — членов ЕАЭС в 2021 г., %
Table 1. Russia’s share in the trade of the EAEU member states in 2021, %

Партнер по ЕАЭС Доля импорта из России в совокупном импорте страны Доля экспорта в Россию в совокупном экспорте страны
Армения 33,5 21,5
Беларусь 55,6 47
Казахстан 35,6 10,3
Кыргызстан 29,8 14,4
Всего по ЕАЭС 44 24,5

Источник: расчеты авторов на основе данных UNCTADstat4

В этой связи нельзя не выделить важную роль взаимодействия наднациональных органов с бизнес-
сообществом в продвижении интеграционных процессов, чему посвящено настоящее исследование. На 
сегодня число научных работ, посвященных изучению соответствующей проблематики, довольно огра-
ничено. В большинстве случаев исследователи фокусируются на анализе международной акторности 
транснациональных компаний, лишь ограниченно касаясь проблематики участия отечественного бизне-
са в региональной институциональной динамике.

Например, вопросы взаимодействия евразийского бизнеса и наднациональных органов по пробле-
матике нетарифных барьеров рассматривались Р. Г. Волковым [2], сферы услуг и торговой политики — 
С. Р. Красильник овым и С. В. Михневичем [5], стратегического планирования и антикризисного управле-
ния — Д. В. Галушко, М. К. Глазатовой, В. Н. Зуевым [3], взаимодействия на рынках третьих стран и макро-
региональной интеграции — К. М. Барским, С. Р. Красильниковым и С. В. Михневичем [1], обеспечения 
качества и повышения конкурентоспособности продукции — В. Ю. Саламатовым и И. И. Чайкой [8], тор-
гово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества — С. В. Михневичем [7].

Среди работ, рассматривающих вопросы взаимодействия бизнеса и власти на евразийском простран-
стве в комплексе, можно выделить исследования В. И. Сологуба [9], С. Р. Красильникова, С. В. Михневича 
и др. [6], С. Ю. Глазьева и коллектива авторов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) [4], а также 
доклад ЕЭК о деловом и инвестиционном климате5.

Можно отметить, что именно бизнес осуществляет практическую реализацию совместных инициатив 
и проектов с партнерами по ЕАЭС, участвует в развитии нормативной правовой базы Союза, устранении 
существующих ограничений на общем рынке. Таким образом, деловое сообщество способствует укре-
плению возможностей и ресурсного потенциала государств как международных акторов в реализации 
суверенитета, в частности его социально-экономического и технологического измерения. Бизнес и сам 
получает существенные преимущества от участия в развитии отечественной экономики. Как отметил 

1 Оверчук заявил о рекордном уровне взаимной торговли в ЕАЭС в 2023 г. [Электронный ресурс] // ТАСС. 24.05.2023. URL: https://tass.ru/
ekonomika/17831711 (дата обращения: 24.01.2024).
2 О взаимных инвестициях в государствах — членах Евразийского экономического союза за 1 квартал 2022 года. Экспресс-информация ЕЭК 
от 27 декабря 2022 г. [Электронный ресурс] // ЕЭК. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/fin_stat/express_information/mutual_
investments/express_mi_2Q2022.pdf (дата обращения: 24.01.2024).
3 Объем взаимных инвестиций в странах ЕАЭС с начала 2023-го вырос до 64,3% [Электронный ресурс] // Спутник. 21.09.2023. URL: https://
ru.sputnik.kz/20230921/obem-vzaimnykh-investitsiy-v-stranakh-eaes-s-nachala-2023-go-vyros-do-643-38639647.html (дата обращения: 24.01.2024).
4 Расчеты авторов на основе данных UNCTADstat [Электронный ресурс] // UNCTAD. URL: https://unctadstat.unctad.org/EN/ (дата обраще-
ния: 24.03.2023).
5 Доклад «О состоянии делового и инвестиционного климата в государствах-членах Евразийского экономического союза». ЕЭК. М. : 2023. 
[Электронный ресурс]. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/ca0/Doklad-o-delovom-klimate-EAES-19-05-2023-g-docx.pdf (дата обра-
щения: 24.01.2024).
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Президент России В. В. Путин, «национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам стано-
вится сильнее и сувереннее»1.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) А. Н. Шохин выделяет 
следующие темы в числе перспективных с точки зрения бизнеса для продвижения в рамках ЕАЭС2.

1. Формирование благоприятного делового и инвестиционного климата в ЕАЭС для запуска новых 
драйверов евразийской интеграции.

2. Развитие существующих механизмов по направлениям, на которых имеет место существенное 
продвижение, таких как таможенное сотрудничество.

3. Развитие платежно-расчетной системы с использованием национальных валют и цифровых ин-
струментов для кардинального снижения транзакционных издержек всех участников сотрудничества.

4. Выявление и устранение избыточных барьеров, ограничений и изъятий на внутреннем рынке.
5. Укрепление партнерств с дружественными и нейтральными партнерами в Азии, Африке, Латинской 

Америке и международными институтами — ШОС, БРИКС, АСЕАН и др., что позволит улучшить потен-
циал сотрудничества членов ЕАЭС и их компаний на рынках третьих стран и поможет диверсификации 
связей «на внешнем периметре» Союза.

По многим из упомянутых направлений уже достигнуты серьезные результаты. Компании из госу-
дарств — членов ЕАЭС активно работают на рынках друг друга с использованием разнообразных страте-
гий, включающих промышленную кооперацию, создание совместных предприятий, дочерних компаний, 
экспортные и импортные сделки. Например, в казахстанском городе Кокшетау компанией ПАО «КАМАЗ» 
создано собственное производство по сборке автомобилей в сотрудничестве с Национальной компани-
ей «Казахстан Инжиниринг». Вся произведенная продукция реализуется на внутреннем рынке страны3. 
Для обслуживания произведенной продукции создана развитая сеть дилеров и авторизованных сервис-
ных центров. «Ярославский моторный завод» и «Коломенский завод» (входит в «Трансмашхолдинг») 
поставляют двигатели для установки в крупнейшие карьерные грузовики «БелАЗ». Согласно планам бе-
лорусской компании, с 2025 г. она намерена выпускать основные виды самосвалов только на российских 
двигателях4. Дочерние производственные и дилерские предприятия многопрофильного белорусского 
холдинга АМКОДОР действуют в России и Казахстане. Предприятие последовательно наращивает инве-
стиции. Так, в октябре 2023 г. в Уфе был запущен завод по выпуску оборудования для послеуборочной 
обработки зерна — «Амкодор-Агидель»5. И это лишь отдельные примеры.

Для оценки вовлеченности делового сообщества в интеграционные процессы можно предложить 
следующую систему квалификации, состоящую из пяти основных элементов.

1. Отражение важности делового сотрудничества в дискурсе и публичных выступлениях официаль-
ных лиц.

2. Наличие официальных документов рекомендательного характера, нацеленных на продвижение 
интересов бизнеса и участие бизнеса в их разработке.

3. Закрепление в официальных документах обязательств со стороны органов в отношении взаимо-
действия с бизнесом, а также институциональных норм, регулирующих участие бизнеса в процессах ин-
теграции.

4. Наличие постоянно действующих механизмов взаимодействия для выстраивания диалога с биз-
несом или его привлечения к выработке решений наднациональными и национальными органами.

1 Пленарное заседание Всемирного русского народного собора. Владимир Путин в формате видеоконференции выступил на пленарной сес-
сии Всемирного русского народного собора. 28 ноября 2023 г. [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/comminity_meetings/72863 (дата обращения: 24.01.2024).
2 На Интеграционном форуме НРБ 2023 обсудили реализацию стратегии евразийской экономической интеграции в новых условиях 
[Электронный ресурс] // РСПП. 06.03.2023. URL: https://rspp.ru/events/news/na-integratsionnom-forume-nrb-2023-obsudili-realizatsiyu-strategii-
evraziyskoy-ekonomicheskoy-integratsii-v-novykh-usloviyakh-6406210617ab6/ (дата обращения: 24.01.2024).
3 АО «КАМАЗ-Инжиниринг» [Электронный ресурс] // KAMAZЦентр. URL: https://kamaz-service.kz/zavod.html (дата обращения: 25.01.2024).
4 «БелАЗ» с 2025 г. намерен выпускать основные виды самосвалов только на российских двигателях [Электронный ресурс] // Интерфакс. 
17.07.2023. URL: https://www.interfax.ru/business/911866 (дата обращения: 25.01.2024).
5 В Уфе запустили построенный за девять месяцев завод «Амкодора» [Электронный ресурс] // РБК. 10.10.2023. URL: https://ufa.rbc.ru/ufa/10/1
0/2023/652534f79a7947cc73110ae6 (дата обращения: 25.01.2024).
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5. Создание инструментов финансового обеспечения продвижению делового сотрудничества, а так-
же наличие иных механизмов материального стимулирования кооперационных процессов.

Рассмотрим взаимодействие бизнеса и власти с использованием представленного инструментария.

Деловое сотрудничество в ключевых документах ЕАЭС

Понимание особой роли делового сотрудничества в ЕАЭС отражено в основополагающих доку-
ментах Союза. «Одной из трех основных целей евразийской интеграции, провозглашенных в Договоре 
о ЕАЭС и получивших укрепление в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС, является стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов в рамках Союза и обеспечение его максимальной эффективности для бизнеса и потреби-
телей» [3].

Кроме того, Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 
2025 года (Стратегия-2025)1 в числе ключевых мер и механизмов реализации Стратегии-2025 отмечено 
Содействие развитию предпринимательства (п. 1.7).

В своем обращении к главам государств — членов ЕАЭС в качестве Председателя Высшего 
Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в 2023 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
предложил «вместе оценить ход реализации действующих Стратегических направлений развития евра-
зийской экономической интеграции до 2025 года и уже в текущем году приступить к подготовке новых 
документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного вза-
имодействия на период до 2030 и 2045 годов»2.

Данная работа увенчалась принятием 25 декабря 2023 г. Декларации ВЕЭС о дальнейшем развитии 
экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономи-
ческий путь»3.

Для бизнеса особое значение представляет, что в документе наряду с отдельными отраслевыми 
и межотраслевыми направлениями получили отражение задачи «совершенствования условий для ве-
дения бизнеса в рамках ЕАЭС», а также «содействия созданию благоприятных условий в государствах-
членах для вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперацию в рамках ЕАЭС». Таким образом, значи-
мость делового сообщества для развития интеграции вновь получила официальное закрепление.

Механизмы и направления продвижения интересов бизне са в ЕАЭС

Ключевым органом делового сотрудничества, обеспечивающим выработку и продвижение ско-
ординированных позиций бизнеса в ЕАЭС, выступает Деловой совет ЕАЭС, действующий с 2015 г. 
Данный институт включает крупнейшие объединения бизнеса государств — членов ЕАЭС: Союз про-
мышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Армения, Конфедерацию промыш-
ленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь, Национальную палату предпри-
нимателей Республики Казахстан «АТАМЕКЕН», Кыргызский союз промышленников и предпринимате-
лей и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который председательствовал 
в Деловом совете ЕАЭС в 2023 г.

Деловой совет ЕАЭС активно работает с ЕЭК. С 2016 г. между сторонами действует меморандум 
о взаимодействии. Он предусматривает рассмотрение направленных на развитие нормативной право-
вой базы ЕАЭС предложений Делового совета и организацию бизнес-форумов. Представители Делового 
совета принимают участие в деятельности консультативных органов при Коллегии ЕЭК. Помимо этого, 
1 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 года».
2 Обращение Председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Российской Федерации Владимира Путина к главам 
государств — членов ЕАЭС по случаю председательства России в органах Союза в 2023 г. [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70380 (дата обращения: 24.01.2024).
3 Декларация Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского 
экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь» от 25 декабря 2023 г.



145

ПОЛИТИКА

для обсуждения стратегических и системных вопросов развития и функционирования ЕАЭС с участием 
бизнеса с 2016 г. функционирует Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета 
ЕАЭС1. Он обеспечивает взаимодействие и диалог ЕЭК и Делового совета ЕАЭС по вопросам определе-
ния направлений и перспектив развития предпринимательской деятельности.

1. Повышение информированности о перспективных проектах
В ЕАЭС сформирована карта индустриализации, включающая в себя следующие элементы2:
• крупные реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты;
• технологические направления, по которым в ЕАЭС имеется необходимость в импортозамеще-

нии и есть предприятия, готовые участвовать в реализации соответствующих проектов;
• данные о промышленной продукции, составляющей наибольшие объемы импорта из третьих 

стран на таможенную территорию ЕАЭС.
Соответственно, заинтересованные компании могут использовать данный инструмент как для вы-

явления наиболее перспективных сфер для осуществления инвестиций, так и для выстраивания связей 
с партнерами из государств — членов Союза. Карта регулярно обновляется и актуализируется. Если на 
момент принятия в 2020 г. она содержала данные о почти 180 проектах в 21 отрасли экономики на сумму 
194,5 млрд долл. США3, то по состоянию на январь 2024 г. карта включает 158 проектов из 25 отраслей 
общей стоимостью почти 240 млрд долл. США (табл. 2)4.

Таблица 2

Распределение проектов Карты индустриализации по государствам — членам ЕАЭС
Table 2. Distribution of the Industrialization Map projects by the EAEU Member States

Страна Число проектов Стоимость проектов, млрд долл. США
Армения 7 2,04
Беларусь 25 17,2
Казахстан 16 51,84
Кыргызстан 30 3,32
Российская Федерация 80 165,43
Итого 158 239,83

Источник: расчеты авторов по данным Карты индустриализации ЕАЭС

В 2021–2022 гг. было реализовано 25 проектов импортозамещения на сумму свыше 21 млрд 
долл. США в автомобильной, электротехнической, химической, металлургической, медицинской и дру-
гих сферах5.

2. Устранение барьеров и улучшение делового климата
Важность формирования безбарьерной среды и движения товаров для бизнеса подчеркивает 

Председатель белорусской Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» 

1 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 25 октября 2016 г. № 121 «О Консультативном совете по взаимодействию 
Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза».
2 Карта индустриализации ЕАЭС [Электронный ресурс] // ЕЭК. URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTMzOGJiYWMtMzA0MC
00Y2FjLWIyMmEtMmZjNTQ3ZDQ1NDgzIiwidCI6IjA2MzgxYjVhLWRlZDAtNDFjNy1iNGZiLTRkNTdhOWRlYTdjNCIsImMiOjl9&pageName=Repo-
rtSection0a1e8400600395400e70 (дата обращения: 24.01.2024).
3 Страны ЕАЭС реализуют более 150 проектов Карты индустриализации в 25 отраслях [Электронный ресурс] // Спутник. 27.09.2023. 
URL: https://ru.sputnik.kz/20230927/strany-eaes-realizuyut-bolee-150-proektov-karty-industrializatsii-v-25-otraslyakh-38816755.html (дата обраще-
ния: 24.01.2024).
4 Карта индустриализации ЕАЭС.
5 В ЕАЭС уже реализовано 25 проектов по импортозамещению [Электронный ресурс] // БЕЛТА. 01.03.2023. URL: https://www.belta.by/
economics/view/v-eaes-uzhe-realizovano-25-proektov-po-importozamescheniju-553100-2023/ (дата обращения: 24.01.2024).
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А. Д. Харлап1. С 2016 г. устранены 67 барьеров, 16 ограничений и 26 изъятий, препятствующих доступу 
на рынки стран ЕАЭС2. В 2022–2023 гг. на внутреннем рынке ЕАЭС устранено 15 барьеров, 10 препят-
ствий с признаками барьеров, 3 ограничения и 2 изъятия3. Положительной динамике способствовало 
принятие в 2023 г. обновленной Методологии квалификации препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС 
и признания барьеров и ограничений устраненными4, которая во многом соотносится с видением де-
лового сообщества. В результате, по данным Портала общих информационных ресурсов и открытых 
данных на внутреннем рынке ЕАЭС, на конец января 2024 г. действовали один барьер и 34 ограниче-
ния5.

Тем не менее, в силу того что барьеры могут возникать вследствие «несоответствия … сложившейся 
в государствах-членах правоприменительной практики праву Союза»6, работа по мониторингу и устра-
нению соответствующих препятствий ведется постоянно при участии бизнес-сообщества. В частности, 
Планом работы Президиума Делового совета ЕАЭС на 2024 г. предусмотрены «Регулярный мониторинг 
и выявление барьеров, ограничений и изъятий на пространстве ЕАЭС, выработка предложений Делового 
совета ЕАЭС по их устранению и их продвижение во взаимодействии с национальными и наднациональ-
ными органами и организациями»7.

Устранение барьеров сопряжено с улучшением делового климата на пространстве ЕАЭС. В 2023 г. 
был обнародован подготовленный при участии Делового совета ЕАЭС первый Доклад о состоянии дело-
вого и инвестиционного климата в странах ЕАЭС. Данный документ разработан во исполнение п. 1.7.1 
Плана мероприятий по реализации Стратегии-20258. Доклад выступает инструментом улучшения дело-
вого климата и развития сотрудничества на пространстве ЕАЭС и с партнерами из третьих стран, полу-
чающих комплексную информацию о возможностях и условиях сотрудничества в ЕАЭС9. На его основе 
была разработана и 8 декабря 2023 г. принята Рекомендация Коллегии ЕЭК № 36 «О создании наиболее 
благоприятных условий для учреждения и ведения бизнеса»10, получившая высокую оценку делового 
сообщества11.

3. Формирование механизма финансового обеспечения кооперации
Важным результатом конструктивного диалога с бизнесом стало формирование евразийского 

механизма финансирования промышленной кооперации. Многие предложения делового сообщест-
ва получили отражение при подготовке ключевых документов, определяющих функционирование 
данного механизма. Речь идет о Положении об отборе совместных кооперационных проектов в от-
раслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами — 
членами ЕАЭС12, а также Перечне финансовых организаций, участвующих в механизме финансового 
1 Председатель Коллегии ЕЭК подчеркнул роль бизнеса в развитии интеграции в 2023 г. [Электронный ресурс] // РСПП. 29.11.2023. 
URL: https://rspp.ru/events/news/predsedatel-kollegii-eek-podcherknul-rol-biznesa-v-razvitii-integratsii-v-2023-godu-65678b5741cf9/ (дата обраще-
ния: 24.01.2024).
2 Отчет о деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2020–2023 гг. ЕЭК. М., 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://eec.
eaeunion.org/upload/medialibrary/807/EEC-Book-2020_2023.pdf (дата обращения: 24.01.2024).
3 В ЕАЭС устранено 25 препятствий на внутреннем рынке [Электронный ресурс] // ЕЭК. 25.12.2023. URL: https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-
ustraneno-25-prepyatstviy-na-vnutrennem-rynke/ (дата обращения: 24.01.2024).
4 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 28 марта 2023 г. № 41 «Об утверждении Методологии квалификации 
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС и признания барьеров и ограничений устраненными».
5 Функционирование внутренних рынков. Портал общих информационных ресурсов и открытых данных [Электронный ресурс] // 
ЕЭК. URL: https://barriers.eaeunion.org/ru-ru/Pages/home.aspx (дата обращения: 24.01.2024).
6 См. сноску 23.
7 План работы Президиума Делового совета ЕАЭС на 2024 г. Утвержден на XXIII заседании Президиума Делового совета ЕАЭС 23 ноября 2023 г.
8 Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 5 апреля 2021 г. № 4 «О плане мероприятий по реализации 
Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».
9 Деловой совет ЕАЭС внес вклад в подготовку Доклада о деловом и инвестиционном климате ЕАЭС [Электронный ресурс] // РСПП. 30.10.2023. 
URL: https://rspp.ru/events/news/delovoy-sovet-eaes-vnes-vklad-v-podgotovku-doklada-o-delovom-i-investitsionnom-klimate-eaes-653fda16642dc/ 
(дата обращения: 24.01.2024).
10 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 8 декабря 2023 г. № 36 «О создании наиболее благоприятных 
условий для учреждения и ведения бизнеса».
11 Улучшение условий деятельности бизнеса в ЕАЭС: Коллегия ЕЭК рекомендовала наилучшие практики [Электронный ресурс] // DKN News. 
12.12.2023. URL: https://dknews.kz/ru/ekonomika/310362-uluchshenie-usloviy-deyatelnosti-biznesa-v-eaes (дата обращения: 24.01.2024).
12 Утверждено решением Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) от 26 октября № 3.
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содействия при реализации государствами — членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов 
в отраслях промышленности1.

На указанные цели будет направлено 10% поступлений в бюджет ЕАЭС от антидемпинговых пош-
лин (на 2024 г. — примерно 1,8 млрд руб.)2. Данный механизм предусматривает субсидирование про-
центной ставки для заемщика по кредиту в размере 100% ставки центрального банка эмитента валюты, 
в которой происходит финансирование проекта. При этом максимальная ставка принимающих участие 
в механизме финансовых организаций по соответствующим кредитам не может превышать уровень клю-
чевой ставки +6,5%. Максимальный размер субсидии на один проект в год не может превышать эквива-
лента 350 млн руб., а срок реализации проекта — до пяти лет.

Важным условием получения субсидии является выполнение требования «кооперационности» — 
участие в проекте сторон из не менее чем трех государств — членов ЕАЭС. Положением предусмотре-
ны и иные критерии. Особенностью механизма, повышающего его привлекательность, является то, что 
проекты для получения субсидии в комиссию представляют уполномоченные банки, которые предвари-
тельно сами проверяют их соответствие установленным евразийским требованиям и собственным риск-
профилю и процедурам. Ранее в ЕАЭС не было предусмотрено инструментов прямого стимулирования 
кооперации. Таким образом, новый механизм станет серьезным шагом вперед в укреплении практиче-
ского измерения евразийской кооперации.

Созданию благоприятных условий для использования нового механизма поможет подключение 
Делового совета ЕАЭС и членов Сторон Делового совета ЕАЭС к проводимой ЕЭК и национальными ор-
ганами работе:

• по формированию перечней кооперационных проектов и их представлению в уполномоченные 
финансовые организации;

• по презентации вновь созданного механизма для заинтересованных компаний совместно с ЕЭК;
• по дальнейшей доработке механизма евразийского финансирования промышленной коопера-

ции с привлечением к реализации соответствующих проектов национальных и международных 
финансовых институтов, не являющихся уполномоченными финансовыми организациями.

4. Сотрудничество с партнерами на «внешнем периметре» ЕАЭС
Развитие сотрудничества с третьими странами и партнерами из числа ведущих международных 

организаций входит в число приоритетов международной деятельности ЕАЭС. В частности, одним из 
направлений Стратегии-2025 является «Формирование Союза как одного из наиболее значимых цен-
тров развития современного мира» (Направление 11). В План мероприятий по реализации Стратегии-
20253 включены конкретные мероприятия, направленные на претворение в жизнь Направления 11 
Стратегии, в том числе:

• формирование в рамках Делового совета ЕАЭС механизмов развития бизнес-контактов между 
Союзом и третьими странами, с которыми существуют устойчивые механизмы взаимодействия 
или проявляющими интерес к сотрудничеству с Союзом;

• налаживание по линии Делового совета ЕАЭС прямых деловых контактов между государства-
ми-членами и третьими странами с целью активизации отраслевого сотрудничества с учетом 
компетенции Комиссии.

В числе инструментов реализации указанных задач в Плане указано «создание канала прямого вза-
имодействия Делового совета Союза с деловыми ассоциациями третьих стран, в том числе посредст-
вом подписания меморандумов и формирования действующих рабочих органов». В этой связи Деловым 
советом ЕАЭС заключены предусматривающие создание постоянно действующих бизнес-диалогов 

1 Утвержден Распоряжением Совета ЕЭК от 12 декабря 2023 г. № 47.
2 Промсубсидии вышли на простор ЕАЭС [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 26.10.2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6298529 
(дата обращения: 24.01.2024).
3 Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 5 апреля 2021 г. № 4 «О плане мероприятий по реализации 
Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».
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меморандумы о сотрудничестве с бизнес-объединениями, представляющими Монголию, Иран, Кубу, 
Молдавию, Бельгию и Люксембург, Узбекистан, а также Международным конгрессом промышленни-
ков и предпринимателей (МКПП). Кроме того, в 2023 г. Деловым советом ЕАЭС заключено соглашение 
с Фондом Ежегодного инвестиционного Конгресса (AIM) из Абу-Даби (ОАЭ), а также были приняты ре-
шения по развитию связей и созданию бизнес-диалогов с ведущими партнерами, в частности из госу-
дарств — членов АСЕАН, БРИКС, ШОС. По мнению Президента России В. В. Путина, «система бизнес-ди-
алогов Делового совета ЕАЭС может выступить примером потенциальной платформы делового сотруд-
ничества Большой Евразии»1.

Оценка деловым сообществом динамики и перспективных направлений развития евразийской 
экономической интеграции

Обратная связь по вопросам развития евразийской интеграции — важный фактор обеспечения 
их комплексного и инклюзивного характера, отражающего в полной мере приоритеты всех заинтере-
сованных сторон. С этой целью РСПП уже много лет проводит традиционный Интеграционный форум 
Недель российского бизнеса (НРБ). В 2023 г. он вошел в план мероприятий в связи с председатель-
ством Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 г., утвержденный заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации А. Л. Оверчуком.

В преддверии форума был проведен опрос его участников по различным аспектам евразийской эко-
номической интеграции. В общей сложности в нем приняли участие более 190 участников из числа ком-
паний, органов власти, бизнеса, СМИ. Это позволило получить вполне представительный срез мнений, 
на основе которого можно сделать следующие выводы.

1. Сотрудничество с партнерами по ЕАЭС представляет для бизнеса значительный 
интерес

Свыше 51% респондентов сообщили о том, что их организации уже ведут дела с партнера-
ми по ЕАЭС. 74,3% сотрудничают с партнерами из Казахстана, 67,6% — из Беларуси. На партнеров из 
Армении и Кыргызстана, с которыми уже ведется сотрудничество, приходится 48,6% и 47,3% ответов со-
ответственно2.

Наиболее популярные формы сотрудничества3: создание совместных предприятий (59,6%), экспорт 
в страны ЕАЭС (51,9%), трансфер технологий (42,3%) (рис. 1).

Рис. 1. Формы сотрудничества с партнерами по ЕАЭС

Fig. 1. Forms of cooperation with EAEU partners

Источник: расчеты авторов на основе результатов опроса

1 Первый Евразийский экономический форум. Владимир Путин в режиме видеоконференции выступил на пленарной сессии I Евразийского 
экономического форума. 26 мая 2022 г. [Электронный ресурс] // Президент России (сайт). URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/68484 (дата обращения: 24.01.2024).
2 Участники опроса имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.
3 Из 74 ответов участников опроса, которые имели возможность выбрать несколько вариантов.
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В числе причин мотивации для развития сотрудничества с партнерами из государств — членов ЕАЭС 
называются объективные потребности развития бизнеса, влияние геополитической обстановк и, нали-
чие перспективных рынков, приоритетность задач импортоз амещения и ряд других причин.

В общей сложности 61% всех участников форума заявили о заинтересованности в развитии бизне-
са на евразийском пространстве. При этом из числа организаций, уже ведущих бизнес с партнерами 
по ЕАЭС, свыше 88% заинтересованы в расширении сотрудничества. Участники опроса верят в успеш-
ность сотрудничества на евразийском пространстве: 95% опрошенных1 не планируют отказываться от 
сотрудничества с партнерами из ЕАЭС.

2. ЕАЭС предоставляет хорошие возможности для сотрудничества на внешних рынках
Участники опроса готовы вместе с партнерами из стран — членов ЕАЭС сотрудничать на рынках 

третьих стран: об этом сообщили 45% участников форума. В число приоритетных направлений сотруд-
ничества на рынках третьих стран (СРТС) вошли государства СНГ, КНР, Малайзия и другие государства 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Индия, Пакистан, Иран, ОАЭ, Турция, Африка и даже ЕС.

В наиболее популярные формы сотрудничества с партнерами из ЕАЭС на рынках третьих стран также 
входят2 создание совместных предприятий (50%), экспорт продукции (40%), трансфер технологий (38%). 
Интересно, что импорт продукции оказался только на четвертом месте: 28% опрошенных указали его 
в числе приоритетных форматов сотрудничества (рис. 2.).

Рис. 2. Наиболее популярные формы сотрудничества с партнерами из ЕАЭС на рынках третьих стран

Fig. 2. The most popular forms of cooperation with partners from the EAEU in the markets of third countries

Источник: расчеты авторов на основе результатов опроса

3. Интеграция ЕАЭС благоприятно влияет на деловой климат
Респонденты высоко оценивают результаты функционирования ЕАЭС для ведения бизнеса: 70% участ-

ников опроса3 отметили весьма и умеренно положительное влияние интеграционных процессов в рам-
ках ЕАЭС на условия ведения бизнеса. Об умеренно негативном влиянии заявили лишь 3% (рис. 3.).

4. Дальнейшее развитие евразийской интеграции в среднесрочном периоде наряду 
с распространением на новые направления требует планомерной реализации принятых 
решений

С точки зрения участников опроса, наиболее важное направление, которое должно получить отра-
жение в процессах дальнейшего развития евразийской экономической интеграции, — «Планомерная 

1 Из 151 ответа участников опроса (как уже сотрудничающих, так еще не начавших).
2 Из 50 ответов участников опроса, которые имели возможность выбрать несколько вариантов.
3 Из 151 ответа.
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реализация ранее принятых решений в области интеграции» (51,7%). Второе наиболее востребованное 
направление — «Развитие цифровой экономики ЕАЭС, включая системы платежей и расчетов в наци-
ональных валютах стран ЕАЭС и ведущих партнеров из третьих стран» (49%). На третьем и четвертом 
местах — «Формирование механизмов стимулирования взаимной торговли с третьими странами (ев-
разийские торговые дома, евразийский экспортный центр, евразийская перестраховочная компания)» 
с 47% голосов и «Развитие и наращивание финансирования кооперационных проектов (промышлен-
ность, АПК, транспорт и инфраструктура и др. направления ЕЭИ)» — 41,7%.

 

Рис. 3. Влияние интеграционных процессов в рамках ЕАЭС на условия ведения бизнеса

Fig. 3. The impact of integration processes within the EAEU on business conditions

Источник: расчеты авторов на основе результатов опроса

В число государств, с которыми, по мнению участников опроса, необходимо про работать вопрос 
заключения соглашений о свободной торговле, вошли Турция, Индия, Саудовская Аравия, Монголия, 
Иран, Индонезия, а также иные страны СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и АТР.

Заключение

Поступательное развитие евразийской экономической интеграции требует эффективного диало-
га всех заинтересованных сторон, включая власти, экспертное и деловое сообщества, общественность 
стран — членов Союза. Соответствующий диалог требует не только готовности к нему всех участников, 
но и наличия эффективных площадок, таких как тематические и межотраслевые форумы и мероприятия, 
а также постоянно действующие консультативные механизмы.

Как показал проведенный анализ, в рамках ЕАЭС сформирована и развивается комплексная систе-
ма обеспечения участия делового сообщества в процессах евразийской интеграции. Она включает в се-
бя все пять основных форм отражения интересов делового сообщества: от присутствия в официальном 
дискурсе до создания постоянно действующих диалоговых механизмов и инструментов материального 
содействия кооперации. Вместе с тем дальнейшее развитие евразийской интеграции подтверждает важ-
ность задачи обеспечения постоянного системного выстраивания взаимодействия наднациональных ор-
ганов с евразийским деловым сообществом.
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Институциональная регламентация Миссии наблюдателей от СНГ 
в избирательных кампаниях и освещение ее деятельности 
в средствах массовой информации
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РЕФЕРАТ
Настоящее исследование направлено на изучение институциональных и организационно-право-
вых проблем взаимодействия средств массовой информации и международных наблюдателей 
на выборах и референдумах в государствах — участниках Содружества Независимых Государств. 
Вопрос противодействия иностранному вмешательству в избирательный процесс в работе не рас-
сматривался.
Цель. Устранить методологические проблемы в определении содержания термина «междуна-
родное наблюдение»; и доказательство необходимости институционализации процесса освеще-
ния деятельности международных наблюдателей в средствах массовой информации.
Задачи. Выделить необходимые направления деятельности средств массовой информации при 
освещении деятельности международных наблюдателей в ходе избирательной кампании и ре-
ферендумов.
Методология. Состояние современной среды мониторинга выборов свидетельствует о сущест-
вовании тонкой границы между необходимостью обеспечения открытости избирательных про-
цессов и недопустимостью вмешательства во внутренние дела государств. Необходимо выделе-
ние ограничительных порогов для деятельности средств массовой информации при освещении 
процессов международного наблюдения на выборах и референдумах и их институционализация 
в соответствующих рекомендациях, основанных на презюмируемой непредвзятости как между-
народных наблюдателей, так и средств массовой информации.
Результаты. Исследование показало, что важнейшей задачей процесса легитимации избиратель-
ного процесса является обеспечение его полноценного освещения деятельности всех его субъек-
тов в средствах массовой информации. Освещение международного наблюдения в СМИ должно 
охватывать широкий круг вопросов в течение всего избирательного процесса от начала до конца, 
включая: деятельность наблюдателей в период официальной избирательной кампании до начала 
голосования; в день выборов и в процессе подсчета голосов; в период после выборов с момента 
оглашения официальных результатов до формирования новых органов власти. При этом на всех 
этапах освещение должно охватывать широкий круг вопросов сущности избирательного процесса 
и управления им, правовую регламентацию выборов и референдумов и существующие институ-
циональные структуры обеспечения процесса.
Выводы. Освещение в СМИ деятельности международных наблюдателей следует рассматривать 
не только как одну из важнейших мод политической коммуникации, но и как средство проти-
водействия избирательному абсентеизму. Объективное и беспристрастное освещение деятель-
ности международных наблюдателей в СМИ, несомненно, может содействовать как внутренней 
политической мобилизации населения, так и международному признанию государства.
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ABSTRACT
This study is aimed at studying the institutional, organizational and legal problems of interaction between 
the media and international observers during elections and referendums in the member states of the 
Commonwealth of Independent States. The issue of countering foreign interference in the electoral 
process was not considered in the work.
Aim. Eliminate methodological problems in defining the content of the term “international observation”, 
and proving the need to institutionalize the process of covering the activities of international observers 
in the media.
Tasks. Identify the necessary areas of media activity when covering the activities of international 
observers during elections and referendums.
Methods. The state of the modern election monitoring environment indicates the existence of a fine 
line between the need to ensure openness of electoral processes and the inadmissibility of interference 
in the internal affairs of states. It is necessary to identify restrictive thresholds for the activities of the 
media when covering the processes of international observation of elections and referendums and 
their institutionalization in relevant advisory documents based on the presumed impartiality of both 
international observers and the media.
Results. The study showed that the most important task of the process of legitimizing the electoral process 
is to ensure its full coverage of the activities of all its subjects in the media. International monitoring 
media coverage should cover a wide range of issues throughout the entire electoral process from start 
to finish, including; activities of observers during the official election campaign before the start of voting; 
on election day and during the vote counting process; in the period after the elections from the moment 
the official results are announced until the formation of new authorities. At the same time, at all stages, 
coverage should cover a wide range of issues of the essence of the electoral process and its management; 
legal regulation of elections and referendums and existing institutional structures to support the process.
Conclusions. Media coverage of the activities of international observers should be considered not only 
as one of the most important modes of political communication, but also as a means of countering 
selective absenteeism. Objective and impartial coverage of the activities of international observers in the 
media can undoubtedly contribute to both the internal political mobilization of the population and the 
international recognition of the state.
Keywords: electoral process, international observation, interaction between international observers 
and the media, interference in the internal affairs of states, obstruction of the activities of observers, 
obstruction of the activities of the media
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Введение

Существует мнение, изложенное в издании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) «Десять лет наблюдения за выборами: люди и практика», что первый известный случай между-
народного наблюдения за выборами в современной истории относится к 1857 г., когда Европейская 
комиссия наблюдала за всеобщими выборами на спорных территориях Молдавии и Валахии1.

В действительности, данную совокупность событий вряд ли можно отнести к «международному на-
блюдению», равно как и определить те выборы как «всеобщие», по ряду существенных причин, которые 
будут раскрыты в данной статье.

«Международное наблюдение» как инструмент великих держав по принуждению 
к выбору государственного устройства

Дунайские княжества Валахия и Молдавия на протяжении большей части XVIII и первой поло-
вины XIX вв. были одним из главных полей сражений Российской, Габсбургской и Османской им-
перий. Вопрос определения государственного обустройства придунайских провинций Валахии 
и Молдавии — практически полностью этнически однородных христианских провинций — явил-
ся одним из результатов Крымской войны 1853–1856 гг. Обоснование необходимости обращения 
к силе для защиты христианского населения было заявлено в документе «Собственноручно напи-
санный и исправленный Императоромъ Николаемъ манифест 11 апрѣля 1854 г.» [1, с. 242]. Данные 
территории находились под протекторатом Российской империи по Адрианопольскому договору 
с 1829 г. [4, с. 102–116]. А в соответствии с Парижским договором 1856 г. [5, с. 23–34] они передава-
лись под протекторат Османской империи, то есть на момент проведения выборов территории уже 
не имели статуса «спорных».

Стороны, подписавшие Парижский договор 1856 г., а именно «их величества император всерос-
сийский, император французов, королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, 
король сардинский и император оттоманский, побуждаясь желанием положить конец бедствиям вой-
ны и с тем вместе предупредить возобновление давших к оной повод недоразумений и затруднений, 
решились войти в соглашение с е. в. императором австрийским касательно оснований для восстанов-
ления и утверждения мира с обеспечением целости и независимости империи оттоманской взаим-
ным действительным ручательством» [Там же]. Во-первых, уже из преамбулы договора следовало, что 
ослабление Османской империи не входило в интересы держав-победительниц. Во-вторых, в это же 
время в Европе начинались процессы формирования национальных государств, и разрешение вопро-
са определения государственного устройства выведенных из-под российского покровительства приду-
найских принципалитетов являлось, по сути, примером того, как самые сильные государства Европы 
пытались противодействовать проявлениям национализма, угрожавшего их сферам влияния2. Причем 
непосредственно сами «молдово-валахи» по большей части в данном процессе были «безмолвными 
наблюдателями» [6, p. 229–230]. В-третьих, появление нового единого независимого государства, даже 
формально определенного в договоре в сфере влияния Османской империи, не отвечало ее интересам. 
Противоположную позицию, направленную на образование единого государства, занимали согласные 
по данному вопросу Россия и Франция [Там же].

1 Десять лет наблюдения за выборами: люди и практика. ОБСЕ/БДИПЧ 2006 г. ISBN: 83-60190-12-7. 51 с. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.osce.org/files/f/documents/4/d/17165.pdf (дата обращения: 16.11.2023).
2 Тренд к формированию национальных государств стал одним из итогов революций 1948 г.
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Парижский договор обязал султана «немедленно созвать в каждой из двух областей нарочный для 
того диван, который должен быть составлен таким образом, чтобы он мог служить верным представи-
телем польз всех сословий общества. «Сим диванам будет поручено выразить желания народонаселе-
ния касательно окончательного устройства княжеств» [5]. Параллельно с данным положением, отне-
сенным исключительно к компетенции турецкой стороны, государства — подписанты договора, а также 
Пруссия должны были создать комиссию, которая должна была бы во взаимодействии с придунайски-
ми принципалитетами «без отлагательства собраться в Бухаресте; при оной будет находиться комис-
сар Блистательной Порты. Сия комиссия имеет исследовать настоящее положение Княжеств и предло-
жить основания их будущего устройства» [5, с. XXIII]. На Османскую империю возлагалось обязательство 
«оставить в сих Княжествах независимое и национальное управление, а равно и полную свободу веро-
исповедания, законодательства, торговли и судоходства» [Там же].

Представленное обоими диванами соображение относительно государственного устройства прин-
ципалитетов и результаты работы комиссии должны были быть представлены на рассмотрение и утвер-
ждение будущей конференции договаривающихся сторон, как основа для окончательного соглашения 
с «верховной над Княжествами державой» (т. е. Османской империей) «при общем ручательстве всех 
подписавшихся держав» [Там же, с. XXIV].

Консенсус держав относительного государственного устройства многократно оспариваемых 
Российской, Османской и Австро-Венгерскими империями территорий к моменту окончания войны не 
сложился. Окончание войны дало определенные положительные частные результаты для союзников по 
русско-турецкой войне и в то же время привело к столкновению их новых интересов. Это было обуслов-
лено как изменением баланса сил, так и развитием процесса создания национальных государств как 
в пределах самих европейских империй, так и в оспариваемых придунайских принципалитетах.

Таким образом, наблюдение за «выборами» состояло в основном в дипломатическом противостоя-
нии продвижению собственных, но не общих интересов формальных союзников. Причем недавние про-
тивники Россия и Франция часто придерживались сходных позиций в желании противостоять влиянию 
Австрии и Османской империи. Коалиции держав менялись едва ли не ежедневно. И в конечном ито-
ге сложились два лагеря: Австрия, Османская империя, Великобритания — с одной стороны, Франция, 
Сардиния, Россия и Пруссия — с другой [6, p. 240].

Заинтересованные стороны, широко толкуя султанский фирман от 13 января 1857 г., санкциониро-
вавший выборы, предлагали свои списки выборщиков и процедуры голосования, совершали подлоги. 
Выборы состоялись. Но непризнание их результатов государствами второго лагеря привело к тому, что 
их дипломатические отношения с Османской империей были разорваны [Там же, p. 243].

Таким образом, наблюдение, как это заявило ОБСЕ в вышеупомянутом издании «Десять лет на-
блюдения за выборами: люди и практика»1, ни в той ситуации не являлось таковым и тем более не 
может быть определено таковым в современной парадигме международных отношений. Это был 
процесс поиска дипломатических компромиссов и попыток согласовать интересы правящих династий 
Европы и Османской империи в условиях возможного применения вооруженной силы Австрией. А на-
роды Валахии и Молдавии в данном случае были не субъектны, не суверенны, поскольку процедуры 
выборов и форма правления определялись не ими, а также в результате компромиссов влиятельных 
держав.

Современное содержание института международного наблюдения

Современный институт наблюдения за выборами и референдумами сформировался и стал важней-
шим индикатором качества международных отношений лишь во второй половине ХХ в., когда исчезла 
система протекторатов, разрушилась колониальная система и получили развитие международные инсти-
туты — межгосударственные организации, которым государства передали часть своих властных полномо-
чий. В основу системы международных отношений, в ряду прочих, был положен принцип «равенства прав 
1 См. сн. 1.
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больших и малых наций»1. Постулат суверенного равенства государств предопределяет, что они юриди-
чески равны и имеют право свободно выбирать и развивать свои политические системы независимо от 
различий экономического, социального, политического или иного характера2. А выражение суверенных 
прав населения страны осуществляется посредством механизма демократических выборов, которые 
наделяют правительство легитимностью. То есть поскольку наблюдение за выборами и референдума-
ми в такой парадигме международных отношений осуществляется субъектами, обладающими равным 
правовым статусом, то участие Миссий международных наблюдателей в наблюдении является актом, 
подтверждающим международное признание государства — объекта наблюдения.

Мировое сообщество очевидным образом заинтересовано в подлинности демократических про-
цедур, поскольку лишь законно избранная власть признается международными акторами, что, в свою 
очередь, способствует поддержанию мира и международной безопасности3.

В общем случае термин «наблюдение за выборами» обозначает деятельность независимых лиц или 
организаций по контролю избирательного процесса с целью подтверждения его соответствия как нацио-
нальному законодательству, так и международным стандартам выборов. А международный характер 
наблюдения за выборами означает, что участвующие в процессе наблюдатели не могут быть гражда-
нами принимающей страны. Это служит двум целям: во-первых, обеспечивает высокую достоверность 
выводов относительно демократичности проведенных выборов в связи с презюмируемой непредвзя-
тостью международных наблюдателей, а во-вторых, дополняет или оспаривает выводы национальных 
наблюдателей, поскольку международное наблюдение опирается на международные стандарты и из-
бирательную практику государств, от которых данные наблюдатели были включены в состав Миссий. 
В большинстве ситуаций наблюдение осуществляется региональными межгосударственными и между-
народными неправительственными организациями. Наблюдатели за выборами тщательно изучают не 
только подачу и подсчет бюллетеней в день выборов, но и практику периода до выборов, включая ре-
гистрацию кандидатов, ход избирательной кампании и подготовку к голосованию, а также соответству-
ющие механизмы обеспечения легитимации итогов выборов и референдумов после голосования и под-
счета голосов, такие как существование и дееспособность институтов разрешения споров и обеспечение 
гласности контроля расходов на кампанию.

Во всех своих Миссиях международные наблюдатели за выборами ставят перед собой как минимум 
следующие цели4:

• содействовать повышению честности избирательных процессов и сведению к минимуму нару-
шений на выборах и связанных с ними нарушений прав человека;

• предоставлять достоверную, беспристрастную информацию и анализ по вопросам, связанным 
с выборами в частности и перспективами демократического развития в целом;

• поддерживать и укреплять потенциал организаций гражданского общества в создании условий, 
способствующих проведению свободных выборов и реализации демократических устремлений 
народов;

• укреплять гражданское общество в странах-участницах путем продвижения демократических 
ценностей наблюдателями в своих собственных странах;

• поддерживать и укреплять местные сети органов по наблюдению за выборами в сборе, органи-
зации и анализе информации во время Миссий;

• оглашать свои замечания и выводы, а также рекомендации по совершенствованию избиратель-
ного процесса.

1 См. Преамбулу Устава Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text 
(дата обращения: 20.11.2023).
2 См.: Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
intlaw_principles.shtml (дата обращения: 11.01.2024).
3 См.: Декларация принципов международного наблюдения за выборами [Электронный ресурс] // Российский фонд свободных выборов. 
URL: https://rfsv.ru/law/normy-i-printsipy/deklaratsiia-printsipov-mezhdunarodnogo-nabliudeniia-za-vyborami (дата обращения: 14.11.2023).
4 Singh Laitonjam. Electoral Rights: Concept and Theory (October 16, 2013). DOI: 10.2139/ssrn.2341060



158

ПОЛИТИКА

Институциональной, т. е. формализованной в нормах права либо политически согласованной в рам-
ках международных форумов, основой процедур наблюдения за выборами в Содружестве являются ст. 21 
Всеобщей декларации прав человека1, ст. 21 Международного пакта по гражданским и политическим пра-
вам2, положения которого по данному предмету раскрыты Комитетом ООН по правам человека в так назы-
ваемых «Замечаниях общего порядка»3, Парижская хартия для Новой Европы4, документ Копенгагенского 
совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ5, Стамбульский документ ОБСЕ 1999 г.6, 
а также принятая 7 октября 2002 г. Советом глав государств СНГ Конвенция о стандартах демократиче-
ских выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых 
Государств7 и утвержденное 26 марта 2004 г. Советом министров иностранных дел Содружества по по-
ручению глав государств Положение о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских 
выборах, а также референдумах в государствах — участниках Содружества8. 

Существует также ряд документов ненормативного характера, таких как, например, Декларация 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «О принци-
пах международного наблюдения за выборами и референдумами в государствах — участниках Содружества 
Независимых Государств» (25 ноября 2008 г.)9, модельный закон «О международном наблюдении за выбора-
ми и референдумами»10 и Рекомендации для международных наблюдателей от Содружества Независимых 
Государств по наблюдению за выборами и референдумами11, в которых формализована политическая оцен-
ка состояния процессов развития демократических процедур в государствах — участниках СНГ.

Копенгагенский документ является одним из наиболее важных региональных политических междуна-
родных соглашений ненормативного характера по поддержке, защите и продвижению демократического 
управления и широкого спектра основных прав человека, в том числе тех, которые необходимы для прове-
дения демократического избирательного процесса. Этот документ предлагает общую методологию и кон-
кретные инструменты (критерии) оценки механизма выборов во всех государствах-участниках12. Он стал 

1 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата 
обращения: 11.01.2024).
2 Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 12.01.2024).
3 Комитет ООН по правам человека. Замечание общего порядка № 34. Ст. 19: Свобода мнений и их выражения. Документ ООН 
CCPR/C/GC/34, 12 сентября 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: https://digitallibrary.un.org/record/715606?ln=ru&v=pdf (дата обраще-
ния: 12.01.2024).}, {Комитет ООН по правам человека. Замечания общего порядка в соответствии с п. 4 ст. 40 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах. Замечание общего порядка № 25 (57). Документ ООН CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 27 августа 1996 г. [Электронный 
ресурс]. URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F21%2FRev.1%2FAdd.7&Lang=en 
(дата обращения: 14.01.2024).
4 Итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Париже 21 ноября 1990 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1903009 (дата обращения: 11.01.2024).
5 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
osce.org/files/f/documents/d/0/14305.pdf (дата обращения: 14.01.2024).
6 Стамбульский документ ОБСЕ 1999 г. Хартия европейской безопасности [Электронный ресурс]. URL: https://www.osce.org/files/f/
documents/7/1/39573.pdf (дата обращения: 15.01.2024).
7 Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых 
Государств [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/901836765?marker (дата обращения: 10.12.2023).
8 Положение о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах — участниках 
Содружества [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/901937360 (дата обращения: 14.12.2023).
9 Декларация Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «О принципах международ-
ного наблюдения за выборами и референдумами в государствах — участниках Содружества Независимых Государств» [Электронный ресурс]. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/902157665 (дата обращения: 10.01.2024).
10 Приложение 1 к постановлению МПА СНГ от 28.10.2022 № 54-4 [Электронный ресурс]. URL: https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_
zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni/30 (дата обращения: 23.12.2023).
11 Приложение 2 к постановлению МПА СНГ от 28.10.2022 № 54-4 (новая редакция) [Электронный ресурс]. URL: https://iacis.ru/baza_
dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/rekomendatcii/10 (дата обращения: 23.12.2023).
12 Основные обязательства государств в отношении выборов, согласованные в Копенгагенском документе 1990 г., заключаются в следующем: 
уважать право других государств свободно выбирать и развивать в соответствии с международными стандартами в области прав человека 
свои политические, социальные, экономические и культурные системы (п. 4); проводить свободные выборы через установленные разумные 
промежутки времени (п. 5.1); признать, что воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, явля-
ется основой власти и законности любого правительства (п. 6); проводить свободные выборы с разумной периодичностью (п. 7.1); позволить 
народу избирать полностью по крайней мере одну палату национального законодательного органа (п. 7.2); гарантировать всеобщее и равное 
избирательное право (п. 7.3); обеспечить соблюдение тайны голосования, честный подсчет голосов и честное и своевременное опубликование 
результатов избирательного процесса (п. 7.4); уважать право граждан добиваться политических или государственных постов (п. 7.5); обеспечить
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первым межгосударственным политическим соглашением — «не договором», позволившим институциона-
лизировать наблюдение за выборами через механизм постоянно действующего приглашения государств — 
участников ОБСЕ на участие в наблюдении за избирательными процессами в каждом из членов организа-
ции. Также в нем, в ряду других положений, была установлена исключительно важная обязанность госу-
дарств по обеспечению недискриминационного доступа к СМИ для участников избирательного процесса1. 
В отношении наблюдателей, как иностранных, так и национальных, документ установил, что их присутствие 
может повысить авторитетность избирательного процесса для населения государств, в которых проводятся 
выборы. Поэтому государства-участники вправе приглашать наблюдателей от любых других членов СБСЕ 
(переименована в ОБСЕ) и любых должных заинтересованных частных учреждений и организаций, которые 
пожелают наблюдать за ходом как национальных выборов, так и избирательных процессов, проводимых на 
более низком, чем общенациональном, уровне, в объеме, допускаемом законом2.

Стамбульский документ ОБСЕ 1999 г. в пп. 25 и 26 подтвердил приверженность членов организации 
проведению свободных и честных выборов согласно политическим обязательствам, принятым в рамках 
ОБСЕ, и в частности Копенгагенскому документу 1990 г., а именно: приглашать на проводимые выборы 
наблюдателей из других государств-участников и соответствующих институтов и организаций, которые 
хотели бы наблюдать за их проведением. Там же было подтверждено значение независимых средств 
массовой информации и свободных потоков информации, а также доступа общественности к инфор-
мации и взято обязательство предпринять все необходимые меры по созданию необходимой основы 
для функционирования свободных и независимых средств массовой информации и беспрепятственного 
трансграничного и внутригосударственного потоков информации3.

Формирование института международного наблюдения 
на пространстве Содружества Независимых Государств

История международного наблюдения на выборах на пространстве СНГ начинается 6 марта 1994 г., 
когда группа наблюдателей от МПА СНГ по приглашению уполномоченных органов власти ознакомилась 
с ходом выборов в парламент Казахстана [2, с. 9–10]. С тех пор группы наблюдателей от МПА СНГ ре-
гулярно принимают участие в мониторинге избирательных процессов в государствах — участниках СНГ 
в составе Миссии наблюдателей от СНГ.

Непосредственно начало формализации процесса создания института мониторинговой деятель-
ности может быть увязано с моментом принятия первого решения Совета глав государств СНГ о на-
правлении наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборы Президента Республики 
Беларусь 1 июня 2001 г.4

В 2003 г. Совет глав государств СНГ, оценив важность мониторинговой деятельности, признал необхо-
димым продолжить практику направления наблюдателей от СНГ на президентские и парламентские выбо-
ры, а также референдумы в государства — участники Содружества и возложил координацию деятельности 
наблюдателей на Исполнительный комитет СНГ. Тем самым была создана политическая основа для разви-
тия в СНГ собственной методики наблюдения, не уступающей методикам авторитетных международных 
организаций и позволяющей обеспечить объективность наблюдения за выборами и референдумами.

Всего Исполнительным комитетом СНГ во взаимодействии с государствами Содружества на нача-
ло 2024 г. была организована работа более 120 Миссий, а в мониторинге выборов участвовало более 
22 тыс. наблюдателей из всех стран Содружества5.
 право создавать политические партии или другие политические организации и предоставить им необходимые политические гарантии (п. 7.6); 
обеспечить проведение предвыборных кампаний в атмосфере свободы и честности (п. 7.7) и др.
1 Копенгагенский документ, пп. 7.8, 10.1.
2 Там же, п. 8.
3 См.: Стамбульский документ, пп. 25, 26.
4 Перечень документов, принятых на заседании Совета глав государств СНГ (Минск, 1 июня 2001 года) [Электронный ресурс]. URL: https://e-cis.
info/page/3395/83245/ (дата обращения: 24.01.2024).
5 База данных о кандидатах в наблюдатели от СНГ создана и поддерживается в актуальном состоянии Исполнительным комитетом СНГ, что 
дает возможность привлекать к работе в Миссии наиболее опытных и профессионально подготовленных специалистов.
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В состав Миссии, как правило, входят официальные представители государств — участников СНГ, 
представители МПА СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, других интеграционных объ-
единений. Исполнительный комитет СНГ приступает к формированию Миссии на основании предложений 
государств Содружества гласно и открыто только после получения приглашения от государства — участни-
ка СНГ, проводящего выборы. Кандидатуру Главы Миссии согласовывает Совет постоянных полномочных 
представителей государств — участников Содружества при уставных и других органах Содружества1.

Все необходимые виды обеспечения Миссии осуществляет формируемый Исполнительным комите-
том СНГ Штаб Миссии наблюдателей от СНГ2.

В общем случае система мониторинга избирательного процесса включает долгосрочное3 и кратко-
срочное4 наблюдение.

Состав Миссий наблюдателей формируется количественно и оптимизируется с учетом админис-
тративно-территориального деления, количества избирательных округов и пожеланий принимающих 
сторон. Оценки Миссии базируются как на основании собственного наблюдения, так и материалов дол-
госрочного мониторинга, официальной информации, фактического материала, предоставленного изби-
рательными комиссиями и органами публичной власти, обеспечивавшими подготовку и проведение вы-
боров, данных, полученных в результате личных встреч с участниками избирательного процесса, а также 
проверочных анкет, поступивших от наблюдателей накануне и в день голосования. Подготовка итоговых 
документов о результатах наблюдения осуществляется Советом координаторов, который формируется из 
представителей, входящих в состав Миссии. Как правило, это руководители и члены центральных изби-
рательных комиссий, депутаты национальных парламентов государств — участников СНГ, представители 
Исполнительного комитета СНГ, МПА СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и др.

Совет координаторов Миссии наблюдателей от СНГ на основе материалов долгосрочного наблюде-
ния, а также поступивших от наблюдателей накануне и в день голосования проверочных анкет готовит 
соответствующее заявление, которое передается в органы публичной власти страны проведения выбо-
ров или референдумов, доводится до сведения общественности и представителей СМИ и размещается 
на информационных ресурсах Исполнительного комитета СНГ (https://cis.minsk.by/, https://e-cis.info/).

Таким образом, государства — участники СНГ, руководствуясь международными стандартами ад-
министрирования выборов и собственным национальным опытом проведения выборов и референду-
мов, создали благоприятные условия для международного наблюдения, в том числе формализовали 
процедуры заблаговременного приглашения Миссий наблюдателей на выборы и референдумы. А на-
работанный Миссиями опыт, в свою очередь, снабжает международное сообщество надежным инстру-
ментарием оценки качества практики применения избирательного законодательства не только в госу-
дарствах на пространстве СНГ.

Регламентация деятельности средств массовой информации в процессе освещения 
международного наблюдения

Процесс наблюдения нашел отражение как в национальных законах, так и иных нормативных пред-
писаниях, к которым можно отнести, например, Постановление Центральной избирательной комисси и 

1 См.: Положение о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах — участ-
никах Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. URL: https://cis.minsk.by/page/2016 (дата обращения: 24.01.2024).
2 В частности, функции Штаба заключаются в организации аккредитации членов Миссии, анализе избирательного законодательства, подго-
товке для наблюдателей информационно-методических, нормативно-правовых и аналитических материалов, касающихся избирательного про-
цесса, распределении наблюдателей по регионам и определении порядка их работы, осуществлении мониторинга освещения избирательной 
кампании электронными и печатными СМИ, а также решении других вопросов.
3 В ходе долгосрочного наблюдения осуществляется мониторинг этапов избирательной кампании, проводятся встречи с представителями ор-
ганов публичной власти, обеспечивающих подготовку и проведение выборов, кандидатами, их доверенными лицами, руководителями полити-
ческих партий, изучается деятельность центральных, окружных и участковых избирательных комиссий. В качестве долгосрочных наблюдателей 
привлекаются сотрудники посольств государств Содружества, аккредитованные в стране проведения выборов, а также специалисты, имеющие 
опыт наблюдения, в том числе представляющие международные организации.
4 Краткосрочные наблюдатели прибывают в государство за 3–5 дней до выборов и осуществляют мониторинг избирательной кампании на-
кануне и в день голосования.
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Российской Федерации от 31.01.2024 № 153/1218-8 «О Разъяснениях порядка деятельности иностран-
ных (международных) наблюдателей при проведении выборов Президента Российской Федерации»1, 
которое детализирует взаимоотношения участников процессов наблюдения.

Интересной особенностью освещения избирательного процесса в СМИ является то, что законода-
тельство и практика рассматривают, главным образом, вопросы ознакомления граждан с программами 
конкурентов во время предвыборных кампаний, их финансированием, что оказывает влияние на инфор-
мационные потоки, способствует формированию ценностных установок и ориентаций [3, с. 25–53].

Участие и роль СМИ в избирательном процессе состоит, по сути, в обеспечении общенационального 
гражданского контроля на всех этапах подготовки, организации и проведения выборов и референдумов. 
А роль международного наблюдения, как одного из средств международной политической коммуника-
ции, — в обеспечении подтверждения легитимности избранной власти, т. е. ее международного при-
знания. Но в настоящее время по сути взаимоотношения СМИ с наблюдателями сводятся лишь к предо-
ставлению общей информации о работе Миссии и о роли наблюдателей, но не о самих наблюдателях.

Считаем возможным предположить, что освещение в СМИ деятельности международных наблюда-
телей (в нашем случае Миссии СНГ), в том числе освещение карьерных достижений, профессиональных 
заслуг и иных важных качеств персоналий Миссии наблюдения следует рассматривать не только как од-
ну из важнейших мод политической коммуникации, но и как средство противодействия избирательному 
абсентеизму. Участие авторитетных представителей других государств и международных организаций 
и их «подсветка» в СМИ, очевидно, могут продемонстрировать гражданам существование международ-
ного интереса к результатам выборов и референдумов и некоторым образом повысить их явку.

Представляется также очевидным, что освещение международного наблюдения в СМИ охватыва-
ет широкий круг вопросов от начала до конца избирательного процесса, включая деятельность наблю-
дателей в период официальной избирательной кампании до начала голосования; в день выборов и в 
процессе подсчета голосов; в период после выборов с момента оглашения официальных результатов 
до формирования новых органов власти. При этом на всех этапах процесса освещается широкий круг во-
просов сущности избирательного процесса и управления им; правовая регламентация выборов и рефе-
рендумов и существующие институциональные структуры обеспечения процесса. Очевидным образом, 
подготовка иностранных СМИ обязательно включает ознакомление с политическим климатом в государ-
стве — месте проведения выборов.

Вышеприведенные аспекты взаимодействия «СМИ — наблюдатели» нормативно урегулированы 
и проверены практикой Содружества Независимых Государств, чего нельзя сказать об освещении не-
посредственно персоналий, участвующих в международном наблюдении. Определение возможных 
к раскрытию личных аспектов участников международного наблюдения и способов их доведения до из-
бирателей представляется необходимым элементом развития института международного наблюдения.

Заключение

Международное наблюдение за выборами и референдумами является достаточно серьезным ин-
струментом, который может использоваться различными акторами для противодействия национальным 
интересам государства — объекта наблюдения, и, как следствие, данный институт активно развивается 
в последние годы. Даже несмотря на отсутствие у государств формальной юридической обязанности 
принимать во внимание результаты международного наблюдения, его международная оценка оказыва-
ет серьезное влияние на положение государства в международной системе. В связи с этим усложняется 
проблема объективности оценки проведенных выборов и референдумов и, соответственно, признания 
их легитимности. Объективное и беспристрастное освещение деятельности международных наблюда-
телей в СМИ, несомненно, может содействовать как внутренней политической мобилизации населения, 

1 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 31.01.2024 № 153/1218-8 «О Разъяснениях порядка дея-
тельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов Президента Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/54541/ (дата обращения: 05.02.2024).
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так и международному признанию государства. Поскольку международное наблюдение за выборами 
стало устойчивой формой контроля избирательных процедур, то развитие регламентации деятельнос-
ти СМИ по освещению деятельности международных наблюдателей, во избежание обвинения их в при-
страстности и вмешательстве во внутренние дела государства, нуждается в серьезной регламентации1.
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