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интеграции. Проводится сравнительно-правовой анализ ЕАЭС с 

соответствующими концепциями западноевропейской интеграции 

(наднациональность и «сообщество»), а также гибридной международной 
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29 мая 2014 г. в Астане (Казахстан)  на заседании Высшего 

Евразийского Экономического совета лидерами трех государств 

— Владимиром Путиным, Александром Лукашенко 

и Нурсултаном Назарбаевым был подписан Договор о 

Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС)1. Договор о ЕАЭС 

вступил в силу с 1 января 2015 г., как это и предусматривалось 

достигнутой ранее договоренностью2. Можно сказать, что 

данный договор ознаменовал собой новый этап в развитии 

евразийской интеграции. Из чего это следует?  

Во-первых, в данном договоре были определены конкретные 

цели интеграционного процесса в данном регионе Евразии, 

которые позволяют достаточно полно судить о намерениях 

государств-учредителей нового межгосударственного 

                                                 
1
 Заключение данного договора завершает формирование экономического 

пространства емкостью 170 млн чел, на площади превышающей 20 млн. кв. км. 
2
 2 января 2015 года вступил в силу договор о присоединении Армении к ЕАЭС, 

таким образом, сегодня в Союз входят четыре государства. 

mailto:anatoly.kapustin@gmail.com
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объединения. Хотя термин «интеграция» не используется в 

названии созданного межгосударственного объединения1, 

международно-правовые формы взаимодействия красноречиво 

говорят сами за себя. В ст.1 договора о ЕАЭС устанавливается, 

что его стороны учреждают Евразийский экономический союз, в 

рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики, 

которые определяются данным договором и международными 

договорами в рамках Союза. В договоре об учреждении ЕАЭС 

уточняется, что государства-члены принимают на себя 

обязательства осуществлять согласованную политику 

в ключевых отраслях своей экономики, таких как энергетика, 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Создание 

общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также 

осуществление согласованной экономической политики являются 

определяющими признаками интеграционного объединения, 

которые были сформулированы экономической наукой в 40-х, 50-

х годах ХХ века и получили практическое воплощение в 

создании и деятельности Европейских Сообществ и 

интеграционных объединений в других регионах мира (например, 

в Центральной Америке).  

Следует отметить, что сравнение текстов первоначальных 

учредительных договоров Европейских Сообществ и договора об 

учреждении ЕАЭС показывает некоторые различия в 

концептуальных подходах к международно-правовому 

регулированию интеграционных процессов. Так, в первом из 

учредительных актов западноевропейских интеграционных 

                                                 
1
 Надо заметить, что обычно «интеграционные формулировки» в названии 

соответствующих учредительных договоров используются тогда, когда речь идет о 

низших ступенях или уровнях интеграции – зона свободной торговли или 

таможенный союз и реже – если речь идет об общем рынке или экономическом 

союзе. Например, Европейская ассоциация свободной торговли, 

Латиноамериканская ассоциация свободной торговли, Центрально-африканский 

экономический и таможенный союз (ЮДЕАК) и т.п. Начиная с уровня  «общего 

рынка» и выше интеграционные объединения, либо по примеру Европейских 

сообществ получают наименование «сообщество»  (ЭКОВАС – Экономической 

сообщество Западной Африки), либо «общий рынок», например, 

Центральноамериканский Общий рынок (ЦАОР), Общий рынок государств южного 

конуса (Меркосур) и др.  
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объединений – Европейском объединении угля и стали (ЕОУС) в 

ст.1 устанавливалось, что договаривающиеся стороны путем 

заключения этого международного соглашения учреждают 

ЕОУС, основанное на общем рынке, общих целях и общих 

институтах [1]. Иными словами, авторы данного документа 

считали, что они создают экономическое пространство 

функционального характера (общий рынок продукции 

сталелитейной и угольной промышленности), с общими целями 

(признак, дающий основание полагать, что это международная 

межправительственная организация), и общими институтами, то 

есть основными органами (также можно отнести к основным 

признакам международных межправительственных организаций). 

Если к этому присоединить еще один признак международной 

межправительственной организации (ММПО) – учредительный 

договор, то получается, что в ст.1 договора о ЕОУС речь шла о 

создании ММПО, имеющей специфическую интеграционную 

цель – создание общего рынка. В последующем, учредительные 

договоры двух других европейских сообществ – Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС) и Евратом, в ст.1 своих 

учредительных актов провозглашали лишь учреждении 

соответствующего сообщества (экономического сообщества или 

сообщества по атомной энергии) [2]., а положения о целях, 

средствах (общий рынок и др.), а также институтах 

рассматривались в отдельных статьях или даже разделах таких 

договоров. 

Исключение из упоминания в учредительных договорах 

Европейских сообществ их характеристики в качестве ММПО 

было далеко не случайным и имело конкретную цель. По мнению 

теоретиков права западноевропейской интеграции, государства-

учредители создавали не обычную ММПО, задача которой 

сводится к координации деятельности государств-членов, а 

«сообщество» или наднациональную организацию, которая 

наделяется полномочиями самостоятельного (по отношению к 

государствам-членам) правового регулирования отношений, 

складывающихся в рамках создаваемых экономических 

пространств (общего рынка), при этом правовые отношения 

между сообществами и государствами-членами 

характеризовались не координационным, а субординационным 
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характером. Сегодня государства-члены Европейских сообществ 

преобразовали их в Европейский Союз. Согласно ст.1 его 

учредительного договора (Лиссабонский договор) 

договаривающиеся стороны учреждают между собой 

Европейский Союз, которому государства-члены предоставляют 

компетенцию для достижения своих общих целей. Указанный 

договор знаменует собой новый этап в процессе создания все 

более сплоченного союза народов Европы, в котором принятие 

решений осуществляется при как можно более полном 

соблюдении принципа гласности и в максимально возможной 

степени приближено к гражданам. Союз основывается на данном 

договоре и на Договоре о функционировании Европейского 

Союза. Эти два Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

Союз заменяет собой Европейское сообщество и является его 

правопреемником [3]. 

Таким образом, как и в случае Европейских сообществ в 

учредительном акте ЕС дается имплицитное понятие 

международно-правового статуса ЕС, то есть это уже не 

сообщество, но что-то также не являющееся международной 

организацией. По нашему мнению, ЕС сегодня представляет 

некий международно-правовой симбиоз между наднациональным 

сообществом и ММПО, поэтому его можно отнести с точки 

зрения классификации международных организаций к 

международной организации sui generis [4]. 

Со своей стороны, в ст.1 учредительного договора ЕАЭС 

четко говорится о том, что стороны учреждают Евразийский 

экономический союз (п.1 ст.1), который является  

международной организацией региональной экономической 

интеграции, обладающей международной правосубъектностью 

(п.2 ст.1). Таким образом, государства-учредители ЕАЭС 

избежали двусмысленностей при определении международно-

правового статуса создаваемого ими межгосударственного 

объединения, однако, в отличие от международной организации, 

которая являлась предшественником (ЕврАзЭС), назвали ее не 

«экономическим сообществом», а «экономическим союзом». 

Почему произошла такая метаморфоза сказать трудно, публично 

это проблема не обсуждалась. Возможно, разработчики 

учредительного договора руководствовались идеей 
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необходимости, с одной стороны, определенного развития 

международно-правового статуса интеграционного объединения 

(от сообщества государств к их союзу). С другой стороны, нельзя 

исключать и того, что термин «сообщество» совершенно 

очевидно носил заимствованный характер, в том время как слово 

«союз» широко использовалось в государственной практике 

(Союз ССР, союзное государство и т.д.) и в научной литературе и 

привычно для понимания как управленческих слоев и 

интеллектуалов, так и для широких масс населения 

объединившихся государств. 

Вместе с тем, применительно к международно-правовой 

концепции ЕАЭС нельзя исходить из того, что речь идет о 

создании традиционной международной межправительственной 

организации. Авторы учредительного договора ЕАЭС 

использовали понятие «международной организации 

региональной экономической интеграции», которое в отличие от 

«сообщества» не так прямолинейно ассоциируется с концепцией 

наднациональности, восприятие которой в государствах-членах 

ЕАЭС нельзя рассматривать как абсолютно благожелательное по 

различным, в том числе политическим причинам. Хотя в 

средствах массовой информации и в выступлениях 

государственных и политических деятелей, а также 

руководителей ЕАЭС, часто используется «наднациональная 

риторика», можно смело утверждать, что концептуальное 

содержание «наднациональности» в этом случае достаточно 

сильно отличается от первоначальной концепции 

«наднациональности» Европейских сообществ.  

Что же касается концепции «международных организаций 

региональной экономической интеграции», то она получила 

развитие как в международной договорной практике1[5], так и в 

доктрине международного права [6]. Более того, можно 

утверждать, что ее использование в евразийской экономической 

                                                 
1 Ст.1 Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 г., в которой 

определяется понятие «региональной организации по экономической интеграции» 

как организации, образованной суверенными государствами данного региона, 

которая компетентна в вопросах, регулируемых данной конвенцией и протоколами 

к ней, и должным образом уполномочена, в соответствии с ее внутренними 

процедурами, подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять 

соответствующие документы или присоединяться к ним. 
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интеграции позволит совместить две коллидирующие в 

интеграционных процессах доктрины – государственного 

суверенитета и автономной компетенции международной 

межправительственной организации в интересах экономического 

развития объединившихся в ЕАЭС государств и благосостояния 

их народов. Данная концепция, как представляется, делает упор 

не на безусловной субординации государств международной 

организации, а на разумном и сбалансированном распределении 

компетенции между ними в вопросах международно-правового 

регулирования общего рынка и согласованных политик.         

Одним из наиболее важных итогов заключения договора об 

учреждении ЕАЭС и реализации в нем концепции 

«международной организации региональной экономической 

интеграции» явится формирование нового правового феномена – 

права Евразийского экономического союза, который будет 

создавать условия для реализации целей и задач евразийской 

интеграции. Для более полного понимания концепции «права 

ЕАЭС», которая сформулирована в ст. 6 учредительного 

договора ЕАЭС, следует обратиться к формированию ее истоков 

и эволюции в рамках Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, которые были предшественниками 

Союза.  

Основы Таможенного союза между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией были 

сформулированы 6 января 1995 г., когда главы государств 

подписали в Минске Соглашение о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а 20 января 

того же года к данному Соглашению присоединилась Республика 

Казахстан. В 1996 г. к данным Соглашениям присоединилась 

Кыргызская Республика, а в 1999 г. - Республика Таджикистан.  

В дальнейшем, правовая база Таможенного союза была 

дополнена такими соглашениями, как: Договор об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной областях (1996 г.), 

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве (1999 г.) и рядом иных. 10.10.2000 г. в Астане был 

подписан Договор об учреждении Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС), международной организации, 

поставившей в ст.2 своей целью эффективное продвижение 
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процесса формирования его государствами-членами 

Таможенного союза и Единого экономического пространства, а 

также реализации других целей и задач, определенных в ранее 

упомянутых соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве, в соответствии с намеченными в 

указанных документах этапами1.  

Договор о создании единой таможенной территории и 

формировании таможенного союза от 6 октября 2007 г. [7] явился 

учредительным (базовым) международно-правовым актом, 

определяющим основы взаимодействия государств-участников 

(Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан) в процессе формирования таможенного союза. В этот 

же день был подписан Договор о Комиссии Таможенного союза, 

которым был учрежден единый постоянно действующий 

регулирующий орган Таможенного союза. 

9 декабря 2010 г. три государства-члена ТС подписали 17 

документов по созданию Единого экономического пространства 

(ЕЭП), среди которых был План действий на 2010-2011 годы по 

формированию ЕЭП трех государств, предусматривавший 

разработку и подписание в течение двух лет, к 1 января 2012 

года, двадцати международных договоров, обеспечивающих 

создание ЕЭП. Весь пакет документов, формирующих ЕЭП, 

ратифицирован сторонами и вступил в силу для государств-

участников с 1 января 2012 года. Наконец, 18 ноября 2011 г. 

тремя государствами-членами ТС был заключен Договор о 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая сменила 

Комиссию ТС. ЕЭК учреждена как единый постоянно 

действующий регулирующий орган ТС и ЕЭП. 

В тот же день президенты государств-участников ТС и 

ЕЭП подписали документ, открывающий следующий этап 

интеграции. Речь идет о Декларации Евразийской экономической 

интеграции, которая заявляет о переходе с 1 января 2012 года к 

                                                 
1 10 октября 2014 г. главы государств-членов (России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана) приняли решение о прекращении Евразийского 

экономического сообщества в связи с началом функционирования с 1 января 2015 г. 

ЕАЭС. 
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следующему этапу интеграционного строительства - ЕЭП, 

основанному на нормах и принципах Всемирной торговой 

организации (ВТО) и открытому на любом этапе своего 

формирования для присоединения других государств. Конечная 

цель данного этапа - создание к 2015 году Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), была успешно реализована. 

В рамках Таможенного союза Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан (ТС) была 

сформулирована концепция договорно-правовой базы 

таможенного союза, т.е. совокупности международных 

договоров, заключенных между государствами-участниками, 

реализация которых создает таможенный союз.  

В практике ТС все международные договоры, составляющие 

договорно-правовую базу – были разделены на три большие 

группы:  

а) международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС 

(всего 13 международных соглашений);  

б) международные договоры, направленные на завершение 

формирования договорно-правовой базы Таможенного союза (38 

международных соглашений);  

в) иные международные договоры (42 международных 

соглашений).  

Указанная классификация основана на положениях Протокола 

о порядке вступления в силу международных договоров, 

направленных на формирование договорно-правовой базы 

таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним, 

принятого 6 октября 2007 года. В нем устанавливалось, что 

Высший орган таможенного союза определяет перечень 

международных договоров, составляющих договорно-правовую 

базу Таможенного союза, который состоит из двух частей: часть 

первая - международные договоры, действующие в рамках 

ЕврАзЭС, часть вторая - международные договоры, 

направленные на завершение формирования договорно-правовой 

базы Таможенного союза. Практические потребности вызвали к 

жизни часть третью, которая включила иные виды договоров, 

также имеющие отношение к функционированию ТС. 

После учреждения Единого экономического пространства 

(далее- ЕЭП) в решении Коллегии Евразийской экономической 
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комиссии (далее- ЕЭК) от 12 апреля 2012 г. были уточнены 

основные параметры договорно-правовой базы ТС и ЕЭП. В 

указанном решении перечислены департаменты ЕЭК, 

ответственные за мониторинг хода реализации соглашений, 

формирующих нормативно-правовую базу Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. В указанном документе 

указаны уже четыре группы соглашений: а) международные 

договоры, направленные на завершение формирования 

договорно-правовой базы Таможенного союза (29 

международных соглашений), б) перечень международных 

договоров, предусмотренных Планом мероприятий по введению 

в действие Таможенного кодекса Таможенного союза (16 

международных соглашений) в) иные международные договоры 

Таможенного союза (23 международных соглашения) и г) 

международные договоры по формированию Единого 

экономического пространства (17 договоров). В отличие от 

перечня, составленного ТС, из рассматриваемого были 

исключены  международные соглашения, действующие в 

ЕврАзЭС.  

На сайте ЕЭК давалась следующая классификация договорной 

базы ТС и ЕЭП:  

а) международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС 

(всего 13 международных соглашений);  

б) международные договоры, направленные на завершение 

формирования договорно-правовой базы Таможенного союза (29 

международных соглашений);  

в) меморандумы (22 меморандума, заключенных ЕЭК с 

международными организациями и третьими государствами);  

г) международные договоры, формирующие и развивающие 

Единое экономическое пространство (18 международных 

соглашений);  

д) иные международные договоры (37 международных 

соглашений). 

В ст.6 учредительного договора ЕАЭС  дается описание права 

ЕАЭС, что позволяет сделать вывод, что его авторы преодолели 

узость концепции «договорно-правовой базы» интеграции. В ней 

установлено, что право Союза составляют как международные 

договоры: учредительный договор Союза, международные 



Современный Юрист. 2015. № 1(10) январь-март 

 

 

14 

 

договоры в рамках Союза, международные договоры Союза с 

третьей стороной, так и акты вторичного порядка, а именно 

международно-правовые акты, принимаемые органами ЕАЭС. К 

ним относятся: решения и распоряжения Высшего Евразийского 

экономического совета, Евразийского межправительственного 

совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в 

рамках их полномочий, предусмотренных учредительным 

договором и международными договорами в рамках Союза. 

Как нам представляется, учредительный характер договора о 

ЕАЭС 2014 г. будет проявляться в его значении 

системообразующего акта всей правовой системы (права ЕАЭС) 

данной международной организации. Это следует из того, что 

учредительный договор занимает особое место в 

формирующейся правовой системе ЕАЭС. Так, в нем 

различаются три вида международных договоров, которые могут 

выступать источниками права ЕАЭС. Как указано в ст. 6 к ним 

относятся учредительный договор, международные договоры в 

рамках Союза и международные договоры Союза с третьей 

стороной.  

Учредительный договор, судя по всему, обладает высшей 

юридической силой в системе международных договоров Союза. 

В п.3 ст.6 договора указывается, что в случае возникновения 

противоречий между международными договорами в рамках 

Союза и данным договором приоритет имеет данный договор. 

Вместе с тем, вряд ли саму указанную формулировку можно 

признать удачной, в силу не очень четкого смысла понятия 

«приоритетности» одного договора над другими1[8]. Если речь 

идет о приоритете применения положений учредительного 

договора по отношению к положениям иных международных 

договоров в рамках Союза, то даже в этом случае допускается не 

приоритетное, а последующее применение, что в принципе в 

международном праве недопустимо, если стремиться к 

определенности международно-правового регулирования. 

Международные договоры в рамках Союза по смыслу ст.2 

договора заключаются между государствами-членами по 

                                                 
1 Так, в словарях русского языка приоритет определяется как «первенство по 

времени в открытии, изобретении чего-н., вообще первенствующее положение». 
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вопросам, связанным с функционированием и развитием Союза. 

Иными словами, они не изменяют положений основного 

договора, а дополняют их, то есть имеют свой собственный 

предмет регулирования, правда не выходящий за пределы, 

установленные учредительным договором. Вместе с тем, если 

государства-члены захотят внести изменения в учредительный 

договор, то такая возможность им предоставляется ст. 115 

данного договора, которая предусматривает, что в него могут 

вноситься изменения и дополнения, которые оформляются 

отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью. 

Возникает закономерный вопрос: а в чем состоит замысел такой 

сложной схемы правового регулирования функционирования 

экономических механизмов интеграции в рамках ЕАЭС? 

Вероятнее всего это объясняется исторически сложившейся 

особенностью регулирования отдельных вопросов ТС и ЕЭП, 

когда после заключения основных международных соглашений, 

регулирующих те или иные вопросы взаимодействия, 

государства-члены по истечении определенного времени 

находили необходимым дополнять или изменять их положения 

путем заключения новых международных соглашений по 

близким или смежным вопросам. Такая традиция 

«многодоговорного» регулирования вопросов сохранена в целях 

удобства и сохранения «свободы рук» государствам-членам для 

отнесения тех или иных вопросов – первоочередным или 

второстепенным. Вполне возможно, что второстепенные вопросы 

лучше выносить в отдельные соглашения, чтобы не перегружать 

учредительный договор излишней детализацией. 

Международные договоры Союза с третьей стороной 

заключаются с третьими государствами, их интеграционными 

объединениями и международными организациями. Судя по 

всему такого рода международные договоры согласно ст.7 могут 

быть двух видов: международные договоры, заключаемые 

Союзом самостоятельно с другими субъектами международного 

права и международные договоры так называемого «смешанного 

характера», когда подобного рода договоры будут заключаться 

совместно с его государствами-членами. При этом вопросы 

заключения международных договоров Союза с третьей стороной 

будут определяться отдельным международным договором в 
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рамках Союза. Правовой статус международных договоров 

Союза с третьей стороной в праве Союза определен весьма 

оригинально. Такие международные договоры не должны  

противоречить основным целям, принципам и правилам 

функционирования Союза. При этом, если основные цели Союза, 

его основные принципы функционирования в учредительном 

договоре четко определены, то за понятием «правил 

функционирования Союза» трудно признать такое же качество. 

По сути дела, речь может идти о всей совокупности правовых 

норм, регулирующих деятельность Союза (учредительный 

договор, международные договоры в рамках Союза, решения и 

распоряжения органов ЕАЭС (Высшего Евразийского 

экономического совета, Евразийского межправительственного 

Совета, Евразийской экономической комиссии). Однако, 

несмотря на некоторую расплывчатость данной формулировки 

п.2 ст.6 учредительного договора, нельзя не отметить ее 

огромный креативный потенциал, поскольку она дает достаточно 

широкую свободу усмотрения при ее толковании Судом ЕАЭС, в 

случае обращения к нему за разъяснением. Единственное 

ограничение состоит в том, что согласно п.48 Статуса Суда 

ЕАЭС (Приложение № 2 к учредительному договору), Суд 

осуществляет разъяснение положений международного договора 

Союза с третьей стороной, если это предусмотрено таким 

международным договором. 

Наконец, в п. 3 ст.6 учредительного договора установлено, что 

решения и распоряжения органов Союза не должны 

противоречить учредительному договору и международным 

договорам в рамках Союза. Для разрешения противоречий между 

решениями органов установлен приоритет решений Высшего 

Евразийского экономического совета над решениями двух иных 

органов, в свою очередь, решения Евразийского 

межправительственного совета имеют приоритет над решениями 

ЕЭК. 

За рамками ст.6 договора об учреждении ЕАЭС остались еще 

некоторые международно-правовые акты и нормы 

международного права, которые, по всей видимости, будут 

играть роль в правовом регулировании интеграционного 

процесса и занимать свое место в правовой системе ЕАЭС. 
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Прежде всего, речь идет о судебных актах, принимаемых 

Судом Евразийского экономического союза. Согласно главы VII 

Статута Суда он по результатам рассмотрения спора выносит 

решение, а по заявлению о разъяснении предоставляет 

консультативное заключение. Следует подчеркнуть, что Статут 

Суда достаточно осторожно формулирует правовую природу и 

значение судебных актов. Так, согласно п. 98 Статута 

консультативное заключение по заявлению о разъяснении носит 

рекомендательный характер. В свою очередь, решения Суда 

будут обязательными для исполнения сторонами спора или 

Комиссией ЕАЭС (п.99-100). При этом решение Суда не может 

выходить за рамки указанных в заявлении вопросов (п.101). 

Кроме того, решение Суда не изменяет и (или) не отменяет 

действующих норм права Союза, законодательства государств-

членов и не создает новых (п.102). 

Таким образом, несмотря на то, что по сравнению с Судом 

ЕврАзЭС новый утратил целый ряд важных полномочий, его 

решения и консультативные заключения будут играть важную 

роль при применении норм права ЕАЭС. При анализе вопроса о 

правовой природе судебных актов Суда ЕАЭС следует иметь в 

виду, что согласно п. 50 Статута Суд при осуществлении 

правосудия применяет наряду с учредительными договорами 

ЕАЭС (а их может быть несколько, например, договоры о 

присоединении будут также носить характер учредительных), 

международные договоры в рамках Союза и иные 

международные договоры, участниками которых являются 

государства - стороны спора; решения и распоряжения органов 

Союза, общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международный обычай как доказательство всеобщей 

практики, признанной в качестве правовой нормы. Таким 

образом, правовая система ЕАЭС будет синхронизирована и 

согласована с общим международным правом, что должно 

укрепить убеждение сторонников сохранения государственного 

суверенитета в наличии соответствующих международно-

правовых гарантий. Однако, нельзя не отметить, что 

использованные формулировки вызывают легкое недоумение, 

поскольку в науке международного права общепризнано 

положение о том, что общепризнанные принципы и нормы 
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международного права существуют именно в форме 

международных обычаев. Нельзя исключать, что лукавство 

подобной тавтологии заключается в том, что имплицитно Суду 

предоставляется возможность дать собственное функциональное 

определение понятия «общепризнанных принципов и норм 

международного права» для целей международно-правового 

регулирования интеграционного процесса. 

Наконец, понятие правовой системы (или права) ЕАЭС будет 

неизбежно включать нормы «мягкого права», принимаемые 

органами ЕАЭС и государствами-членами, которые также будут 

оказывать влияние на международно-правовое регулирование 

евразийской экономической интеграции. 
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Abstract. The article discusses the main conceptual approaches to the concept of 

the Eurasian economic Union (EAEU) as interstate association, its international 

legal status as an "international organization of regional economic integration”. 

Conducted comparative analysis of the EAEU with the relevant concepts of 
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