
Секция 11

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД И ПРАКТИКИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
НА ПРОЦЕСС ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ 

ШВЕЦИИ И ГЕРМАНИИ)

4 ноября 1950 г. в рам ках  Совета Европы бы ла п ри н ята  Европей
ск ая  конвенция о защ ите прав человека и основных свобод. Этот доку
мент был ратиф ицирован почти всеми европейскими государствами и 
является  одним из наиболее эффективно работаю щ их договоров в об
ласти  прав человека. С его принятием  защ ита прав человека переш ла с 
внутригосударственного н а  общ еевропейский уровень. Д анная К онвен
ц и я  установила эф ф ективны й м еханизм  защ иты  прав личности посред
ством создания Европейского Суда по правам  человека. В него мож ет 
обратиться каж д ы й , кто находится под ю рисдикцией страны  — члена 
Совета Европы и считает, что наруш ены  его права, перечисленны е в 
Европейской конвенции о защ ите прав человека и основных свобод.

В Ш веции Е вропейская конвенция о защ ите прав человека и основ
ны х свобод, к а к  акт , не им плементированны й в ее внутреннее право, 
не м ож ет прим еняться ш ведским и национальны м и органами при рас
смотрении конкретны х дел. Это, однако, не означает, что К онвенция и 
п р ак ти к а  суда по правам  человека никоим  образом не влияю т н а про
цесс прим енения права к а к  судами, так  и адм инистративны м и органа
м и. Отсутствие инкорпорации Европейской конвенции вы зы вает боль
ш ие слож ности. Т ак , в небольш ом местечке Р анеа, располож енном на 
севере Ш веции, ш кольное здание использовалось в ночное врем я для 
нуж д театра и кино. К иноплакаты , в том числе и реклам ирую щ ие эро
тические ф ильм ы , вы веш ивались прям о у входа в здание и в ш кольном  
коридоре. Родители учащ ихся обратились в суд с заявлением  о н ару
ш ении ст. 2 П ротокола № 1 к  Европейской Конвенции о защ ите прав 
человека и основных свобод. А дм инистративны й суд ограничился ан а
лизом  легальности реш ения ш кольны х властей и констатировал, что
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меж дународны е соглаш ения, участником  которы х является  Ш веция, 
не могут прим еняться непосредственно в ш ведском внутреннем праве 
преж де, чем договорные полож ения не будут им плементированы  во 
внутреннее право. Ввиду отсутствия закон а об им плем ентации ст. 2 
упомянутого протокола ш кольны е власти  не обязаны  соблюдать ее по
лож ения.

Судебная п р ак ти к а  Конституционного Суда Ф едеративной Респуб
ли ки  Германии привела к  укреплению  среди герм анских судей убеж де
ни я  о более ш ироком  диапазоне перечня основных прав, содерж ащ их
ся в Основном Законе, в сравнении с перечнем, предусмотренным Евро
пейской конвенцией. Д ействительно, права, содерж ащ иеся в ст. 1— 19,
ч. 2 ст. 33 и ч. 1 ст. 101 Основного Зако н а  Германии, закреплены  более 
подробно, чем в Конвенции. В то ж е врем я некоторы е права и свободы, 
определяемы е Европейской конвенцией о защ ите прав человека и ос
новны х свобод, не имею т аналогов в Основном Законе. Т ак , в ст. 5 и 6 
Конвенции содерж ится подробное регулирование гарантий  в области 
уголовной процедуры, о которы х герм анская конституция вообще не 
упоминает. Однако н а реш ения Суда по правам  человека, касаю щ иеся 
наруш ения именно этих статей К онвенции, герм анские суды ссы лаю т
ся чащ е всего.

Говоря о проблемах действия Европейской конвенции, следует от
м етить, что в Ш веции вопрос соотнош ения национального и м еж дуна
родного права регулируется одним из четы рех конституционны х актов 
(g rund lag) — А ктом о форме правления. В Германии мож но говорить о 
влиянии  Европейской Конвенции и правовой п рак ти к и  Европейского 
Суда по правам  человека н а деятельность германского парлам ента, но 
нет оснований считать это влияние сущ ественным, так  к а к  интерпрета
ц и я  Основного Закон а Ф РГ Ф едеральны м  Конституционны м Судом по
стоянно оказы вала влияние н а деятельность парлам ента, н ачиная еще 
с 1950-х гг. И з излож енного вы ш е мож но сделать вывод о необходимос
ти проведения дальнейш ей работы в области интеграции национально
го и международного права.
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РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ХОДЕ 
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Д оказы вание, осущ ествляемое сторонами в судебном разбирательс
тве по уголовному делу, реализуется посредством судоговорения — 
язы кового обозначения передаваемой от одного участника доказы ва
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