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Что касается неюрисдикционной формы, то примером может послужить обращение пользователя 
к администратору сайта с просьбой удалить контент, нарушающий авторские права, либо обращение 
пользователя к другому пользователю с тем же требованием. Помимо форм защиты можно выделить и 
способы защиты права. Данные способы применяются и для защиты нарушенного права, и для того, что-
бы не допустить нарушения. 

Способы и средства защиты можно разделить на юридические и технические. 
К юридическим относятся такие способы и средства, как судебное обращение, о чем уже говори-

лось выше, а так же иные способы. 
Один из таких способов защиты указан в Законе об Авторском праве и смежных правах: автор или 

иной правообладатель для оповещения о принадлежащем им исключительном праве на произведение 
вправе по своему усмотрению использовать знак охраны авторского права, который помещается на каж-
дом экземпляре произведения и обязательно состоит из трех элементов: 

– латинской буквы «C» в окружности; 
– имени (наименования) правообладателя; 
– года первого опубликования произведения [3]. 
Обычно знак охраны ставится под опубликованным материалом рядом с фамилией автора. Он 

предупреждает о том, что данный текст защищен авторским правом, и не может быть использован, копи-
рован, перепечатан без согласования с автором. Но в сети Интернет преодолеть знак охраны достаточно 
просто – от него можно избавиться в процессе редактирования текста. Это не означает, что знак охраны 
бесполезен – на судебном процессе он послужит доказательством в защиту автора. Однако следует отме-
тить, что защита права в суде возможна лишь в том случае, когда установлен нарушитель права.  

Помимо знака охраны авторского права, для защиты своего произведения автор может нотариаль-
но удостоверить факт создания произведения. В зарубежных государствах существует возможность доб-
ровольной регистрации объектов авторского права, однако в Беларуси она не получила закрепления в 
законе [4, c. 50]. 

Следует отметить, что, не смотря на наличие правовых методов защиты, наибольшую популяр-
ность в сети Интернет имеют все же технические приемы, такие как: 

– Защита текста от копирования либо иного воздействия со стороны иных пользователей. 
– Блокировка технических средств, защищающая объект интеллектуальной собственности от не-

санкционированного использования. Такие методы и устройства часто используются правообладателями 
для технологической защиты своих объектов и прав. К сожалению, такая защита не является абсолютно 
надежной, поскольку во многих случаях ее можно снять, заблокировать, обойти. 

– Автоматическое указание авторства при размещении материала – данную функцию предостав-
ляет своим пользователям такие сервисы, как Яндекс и Google. Так, авторы, зарегистрированные и веду-
щие блоги в данных сервисах могут заключить с ними соглашение об авторстве, и тогда сервисы будут 
осуществлять контроль за соблюдением авторских прав. 
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1 января 2015 г. В силу вступил договор об образовании Евразийского экономического союза. Он 
был подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана. 

В толковом словаре Ефремовой: «Союз – объединение организаций, государств для каких-либо 
совместных целей, действий» [1]. 

Согласно п. 2 ст. 1 Союз является международной организацией региональной экономической 
интеграции, обладающей международной правосубъектностью. 

Хотелось бы напомнить, что целью Союза является устранение барьеров для свободного движе-
ния товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или еди-
ной политики в ключевых отраслях экономики. Договор фиксирует переход к следующей после Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства стадии интеграции [2]. 

Союз является международной (т.е. межгосударственной) организацией. Иными словами, он яв-
ляется субъектом международного права, поскольку осуществляет свою деятельность, в частности, на 
основе уважения общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного 
равенства государств-членов и их территориальной целостности, сотрудничества, равноправия и учета 
национальных интересов сторон. 

Следовательно, Союз является субъектом международного публичного права, соответствует 
шести признанным признакам международных организаций, создан для управления деятельностью го-
сударств в формировании единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Кроме того, 
Союз способствует всесторонней модернизации, кооперации и повышению конкурентоспособности 
национальных экономик в условиях глобальной экономики. 

Будучи межгосударственной организацией, Союз не может обладать качествами наднациональ-
ности, поскольку он не может возвышаться над своими учредителями, командовать ими. Поэтому в ст. 
38 Договора справедливо указывается на то, что Союз не имеет наднациональную компетенцию в сфере 
торговли услугами (это международно-правовые отношения). 

Однако В. В. Путин неоднократно заявлял, что Союз является наднациональной организацией. 
Что имеется ввиду? Для этого мы должны исходить из компетенции Союза. 

В ст. 7 Договора говорится о том, что Союз имеет право осуществлять международное сотрудни-
чество с государствами, международными организациями и международными интеграционными объе-
динениями. Об этих объединениях упоминается и во многих других статьях Договора [2]. 

Какова юридическая природа международных интеграционных объединений? Являются ли они 
международными организациями? Является ли Союз таковым? 

Эти и многие другие вопросы уже были предметом обстоятельного исследования в статьях Л.И. Во-
ловой, И.Р. Султанова, В.Б. Рыжова, A.Я. Капустина, М.Л. Энтина, Е.Б. Ганюшкиной и других ученых. 

В литературе высказаны различные суждения о сущности международного интеграционного 
права. По мнению B.Б. Рыжова, «формируется подотрасль права международных организаций – право 
регионального интеграционного объединения» [3]. 

Л.И. Волова считает, что согласиться с этим нельзя по причине того, что региональные интегра-
ционные объединения обладают определенной спецификой, выделяющей их в самостоятельную группу 
участников международных отношений[4]. 

По нашему мнению, главная задача международных интеграционных объединений – создание едино-
го правового пространства в технических и экономических областях. Государства-члены или их органы 
должны имплементировать нормы, принимаемые объединением, в национальное право, и таким образом 
создается единое правовое пространство в технической (стандарты), таможенной и иных сферах. 

Л.И. Волова полагает, что международные договоры об экономической интеграции государств 
имеют свои особенности по сравнению с другими международными договорами по форме, структуре и 
содержанию. Наиболее существенной особенностью данных договоров является то, что они затрагива-
ют и интересы третьих государств. Именно таким путем постепенно формируется правовое пространст-
во интеграционного объединения [4]. 

Договор от 29 мая 2014 г. в приложениях содержит технические регламенты по экономической 
интеграции в наиболее важных областях жизни. 

Итак, является ли Союз интеграционным объединением и является ли он наднациональным органом? 
Хотелось бы отметить, что Евразийский экономический союз все-таки является наднациональ-

ным органом. Интеграционные нормы Договора о ЕАЭС касаются как государств, так и юридических и 
физических лиц. Регламенты международной интеграционной организации являются обязательными 
для государств. Они должны быть имплементированы в национальное законодательство.  

Наднациональность, отмечает ряд авторов, возникает тогда, когда некое образование получает 
возможность обязывать своими конкретными действиями стоящие у его истоков государства, не зару-
чаясь их согласием на это в каждом отдельно взятом случае, т.е. приобретает в отношении них опреде-
ленный объем самостоятельных распорядительных полномочий и за счет этого как бы «возносится» над 
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ними. Такого нет даже в ЕС. Но так понимают наднациональность авторы нового учебника Дипломати-
ческой академии «Международное право» [5, с. 857]. 

Такое понимание наднациональности ничего не имеет общего с наднациональностью всей 
ЕАЭС. Союз – публичная межправительственная (межгосударственная) организация и является вто-
ричным субъектом международного права. Добровольное ограничение прав государств в технической 
области не имеет ничего общего с наднациональностью в публично-правовом понимании. Такое надна-
циональное качество не противоречит принципу уважения государственного суверенитета членов 
ЕАЭС, и она может быть определена как функциональная наднациональность. 

И в заключение о главном: является ли ЕАЭС международной организацией или международным 
интеграционным объединением? Ответ мы находим в п. 2 ст. 1 Договора от 29 мая 2014 г.: Союз явля-
ется международной организацией региональной экономической интеграции – подчеркиваю: интегра-
ции, а не международным интеграционным объединением, как об этом пишут многие. 

По аналогии с правом ЕС или иного межгосударственного интеграционного объединения допус-
тимы следующие подходы к прогнозированию права ЕАЭС, а именно: 

Во-первых, право ЕАЭС – часть международного права, поскольку учредительный договор 
ЕАЭС квалифицируется как международный договор. Касаясь юридической природы Договора о соз-
дании ЕС, Я. Клабберс (Великобритания) отмечает, что различие между договорами как инструментами 
создания международных организаций и договорами, налагающими обязательства на его участников, 
не объясняется правом договоров. Венская конвенция об этом умалчивает. Право ЕС находится в пре-
делах общего международного права. 

Во-вторых, право ЕАЭС обладает чертами международного права и национального права, что 
позволяет говорить о его двойственной природе, соотношение национального права государств-членов 
и права ЕАЭС. 

В-третьих, ЕАЭС – надгосударственное интеграционное образование – и его право обладает чер-
тами наднационального права. Договор о ЕАЭС не ограничен созданием взаимных обязательств между 
различными физическими и юридическими лицами, к которым он применяется, а устанавливает новый 
правопорядок, который определяет полномочия, права и обязанности указанных лиц, а также необхо-
димые процедуры для осуществления компетенции и установления санкций за его нарушение. 

В-четвертых, право ЕАЭС является автономной правовой системой. Она представляет собой но-
вый правопорядок, в интересах которого, хотя и в ограниченных пределах, государства-члены ограни-
чивали свои суверенные права, правопорядок, субъектами которого являются не только государства-
члены, но и индивиды. 

Анализ Договора о создании ЕАЭС позволяет заявить, что право ЕАЭС состоит из двух частей: 
институционального права и материального права. Первую часть условно можно назвать международ-
ным правом Союза, нормы которого закреплены в Договоре о создании ЕАЭС (в статьях 1–93). Эти 
нормы определяют правовой статус ЕАЭС как межгосударственной организации. 

Вторую часть права ЕАЭС можно отнести к международному интеграционному праву. Оно фор-
мируется (создается) соответствующими органами Союза, например, Евразийской экономической ко-
миссией [6]. 

На наш взгляд, основными чертами права ЕАЭС является автономность, верховенство, ограни-
чение национального права правом ЕАЭС (например, обязательность судебного прецедента решений 
суда ЕАЭС) 

Источниками права ЕАЭС являются: 
– общие принципы права; 
– общепризнанные принципы международного права; 
– договор о создании ЕАЭС; 
– договоры с другими организациями; 
– обязательные решения органов ЕАЭС (регламенты). 
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Рассмотрены исторические и правовые аспекты создания и деятельности интеграционных об-

разований на территории бывшего СССР. Раскрывается актуальность вопроса об интеграции от 
ЕврАзЭС к ЕАЭС. Указываются цели и задачи данных интеграций.  

 
Человеческое развитие в целом, основано на интеграционных процессах. Экономическая инте-

грация – это то, к чему прибегло большинство стран на своем пути развития. Интеграция – является 
тенденцией мирового характера, которая в итоге выдает и обещает успешное развитие, и постсоветские 
государства не должны оставаться в стороне от этого процесса. Три развивающихся на просторах СНГ 
евразийских государства были всегда близки к интеграции и взаимопониманию, сумев сохранить общее 
культурное, образовательное, языковое и отчасти экономическое пространство. «Идея создания общего 
евразийского союза была предложена в 1994 году Президентом Республики Казахстан Назарбаевым 
Н.А. Все последние годы, Республика Казахстан стремительно модернизируется, по темпам реформ 
опережая на шаг многие страны СНГ и даже Россию» [1]. 

Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 г. в Астане и вступил в силу  
30 мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами – членами. Членами Евразийского экономи-
ческого сообщества с момента его образования являлись пять государств – Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия и Таджикистан. ЕврАзЭС было открытой организацией. Его членом могло стать любое 
государство, с условием принятия на себя обязательств, вытекающих из Договора об учреждении Ев-
рАзЭС и других договоров Сообщества по списку, определяемому решением Межгссовета ЕврАзЭС. 

Основная цель создания ЕврАзЭС – развития экономического взаимодействия, торговли, эффек-
тивного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического про-
странства, координации действий государств Сообщества при интеграции в мировую экономику и меж-
дународную торговую систему. Основные задачи Сообщества: 

– завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, формирование единого 
таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования;  

– установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки;  
– введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля;  
– разработка и реализация совместных программ социально-экономического развития;  
– создание равных условий для производственной и предпринимательской деятельности;  
– формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы;  
– формирование общего энергетического рынка;  
– обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью создания общего 

правового пространства в рамках Сообщества [2].  
Положительным результатом деятельности ЕврАзЭС является улучшение социально-

экономических показателей стран-участниц ЕврАзЭС. В соответствии с уставными целями и задачами 
Сообщества и руководствуясь принципом разноскоростной интеграции, Беларусь, Казахстан и Россия в 
2007–2010 годах создали Таможенный союз и планомерно перешли к формированию следующего инте-
грационного этапа – Единого экономического пространства ЕврАзЭС [3]. 

Таможенный союза был сформирован 6 октября 2007 года: в Душанбе был подписан Договор о 
создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. 

Таможенный союз – это объединение России, Белоруссии и Казахстана, характеризующееся еди-
ной таможенной территорией, в пределах которой во взаимной торговле продукцией не применяются 
таможенные пошлины и ограничения экономического характера (за исключением специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер). 

Целью создания Таможенного союза было обеспечение свободного перемещения товаров во вза-
имной торговле и благоприятных условий торговли Таможенного союза с третьими странами, а также 
экономической интеграции стран-участниц объединения. 


