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Динамично развивающиеся интеграционные процессы в современном мире затраги-

вают различные сферы общественных отношений, в том числе экономические, социаль-
ные и культурные, вместе с тем, данные процессы регулируются нормами международ-
ного и национального права, ввиду такого большого массива норм возникает необходи-
мость исследования и корректной интерпретации, а также совершенствования действую-
щих норм права. Стоит отметить, что одной из форм международной интеграции высту-
пает таможенный союз [4], где устанавливаются единые правила перемещения товаров, 
включая тарифное и нетарифное регулирование. Также следует уточнить, что некоторые 
товары наделяются особым юридическим статусом, что усложняет контроль их перемеще-
ния, например, культурные ценности. Автором рассматриваются вопросы перемещения 
культурных ценностей в контексте функционирования и территориального соседства Ев-
ропейского и Евразийского союзов, прежде всего, рассматривая их в качестве таможенных 
союзов. Данное рассмотрение чрезвычайно необходимо с целью формирования и предло-
жения эффективных механизмов защиты культурных ценностей, а также выявления и 
профилактики возможной утраты и незаконного перемещения. 

Материал и методы. В исследовании рассматриваются культурные ценности, как 
движимые предметы материального мира независимо от времени создания, имеющие ис-
торическое, художественное, научное или культурное значение [2]. Несмотря на изложе-
ние данной дефиниции в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 
4804-1 от 15.04.1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей», в странах Балтии (Эсто-
ния, Латвия, Литва), а также в праве Европейского и Евразийского союзов данное опреде-
ление имеет общие черты, что также обусловлено рядом международных договоров, под-
писанных еще в ХХ веке [1]. Именно тогда был поднят вопрос о необходимости защиты 
культурных ценностей, однако актуальность сегодня он так и не утратил.  

Результаты и их обсуждение. В контексте функционирования Евразийского эконо-
мического союза (далее – ЕАЭС), в который входит Российская Федерация, в отношении 
перемещения культурных ценностей установлены запреты и ограничения, а именно уста-
новлен разрешительный порядок перемещения, в соответствии с которым культурные 
ценности перемещаются без уплаты таможенных пошлин и налогов, но при предоставле-
нии таможенным органам разрешительных документов и обязательном таможенном де-
кларировании независимо от лиц их перемещающих. В случае несоблюдения выше указан-
ного порядка, лицо подлежит ответственности (вплоть до уголовной) в соответствии с 
национальным законодательством. Примечательно, что в России санкции за подобные 
нарушения могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет или 
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более [3].  Решение о признании предмета культурной ценностью принимает уполномо-
ченный эксперт, критерии же отнесения к культурным ценностям устанавливаются на 
двух уровнях: интеграционном (ЕАЭС) и национальном. В ЕАЭС такие критерии указаны в 
Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах не-
тарифного регулирования». В зарубежной правовой доктрине дополнительно выделя-
ются ещё критерии, указанные в международных договорах и конвенциях. 

Говоря о Европейском союзе (далее – ЕС), где значителен уровень интеграции госу-
дарств, стоит уточнить, что подобно нормам ЕАЭС, предусмотрено два уровня критериев 
отнесения к культурным ценностям, но, в отличие от Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, в кодексах многих стран (например, Балтии) в качестве наказания за нарушение 
порядка перемещения культурных ценностей в основном предусматриваются лишь санк-
ции в виде штрафа. 

Заключение. Таким образом, интеграционные процессы по объединению стран в та-
моженные и экономические союзы создают дополнительные механизмы защиты культур-
ных ценностей посредством установления международно-интеграционных норм переме-
щения товаров и проведения таможенного контроля как дополнительного «барьера», пре-
пятствующего незаконному перемещению культурных ценностей и, как следствие, воз-
можной их утраты. Данные международно-правовые механизмы, взаимодействуя с наци-
ональными инструментами, позволяют выявить факты хищения и утраты культурных 
ценностей, способствуя глобальному развитию и сохранению культуры разных народов. 
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В настоящее время в Российской Федерации происходит активная трансформация 

общественных отношений в электронную форму, предпринимаются меры по развитию в 
России цифровой экономики, формированию электронных правоотношений. Одной из 
непосредственных форм такой трансформации является развитие в России электронного 
правосудия. 

В российском законодательстве и правоприменительной практике в вопросах, свя-
занных с электронным правосудием, существует множество проблем, оно характеризуется 
неполнотой, фрагментарностью. Решению этих проблем может способствовать теоре-
тико-правовой подход к осмыслению генезиса деятельности российских судов на 


