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щих, будет учитывать специфику данной борьбы. Данное обстоятельство 

подтверждает необходимость принятия кардинальных мер и выделение 

больших ресурсов, а также разработку программ по борьбе с морским пи-

ратством. 
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Сотрудничество Совета Европы (далее – СЕ) и Европейского Союза 

(далее – ЕС) берет свое начало со второй половины 50-х годов ХХ века. 

Основы были заложены в ст. 230 Договора о Европейском экономическом 

сообществе (ст. 303 Договора о ЕС): «Сообщество устанавливает с СЕ со-

трудничество в приемлемых формах». Сотрудничество данных организа-

ций происходит в несколько этапов, последним из которых является под-

писание Меморандума (2007 г.), в котором определена новая модель парт-

нерства двух организаций, цели, принципы, направления и формы сотруд-

ничества СЕ и ЕС. Первым направлением стало сотрудничество в сфере 

прав и свобод человека. Также в данный перечень были включены: верхо-

венство права и сотрудничество в области права с учетом современных по-

требностей, демократия и «goodgovernance», демократическая стабиль-

ность, межкультурный диалог и культурное разнообразие и иные. 

В рамках механизма сотрудничества  СЕи ЕС была достигнута согла-

сованность европейских правозащитных систем за счет роли Суда ЕС и дру-

гих институтов ЕС, направленных на то, чтобы стандарты ЕС в области прав 

и свобод человека в ЕС соответствовали Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950г. (далее – ЕКПЧ) [1, c.110-114]. 

Механизмы гармонизации двух самостоятельных систем защиты 

прав человека основываются на фундаментальных положениях Лиссабон-

ского договора о внесении изменений в Договор о ЕС и Договор об учреж-
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дении Европейского сообщества. Лиссабонский договор способствовал со-

трудничеству между судами двух правовых систем – присоединение ЕС к 

ЕКПЧ. Данное присоединение привело к «существенным изменениям в 

существующей системе по защите человека, что в свою очередь повлекло 

интеграцию всех положений Конвенции».  

Как верно отмечает Р.Н. Дроздов, присоединение ЕС к ЕКПЧ являет-

ся необходимым шагом для сотрудничества и взаимодействия в масштабе 

континента в области демократии, прав человека и верховенства права [2, 

c. 63-71]. 

В соответствии со ст. 2 Соглашения о присоединении ЕС к ЕКПЧ, 

которая вносит изменения в ч. 2 ст. 59 ЕКПЧ, ЕС становится стороной 

ЕКПЧ и получает право присоединиться не только к самой ЕКПЧ, но и к 

Протоколам.  

Хартия ЕС об основных правах может рассматриваться в качестве 

одного из основополагающих актов «нового» ЕС. В отличие от протоколов 

и приложений, она структурно не является частью учредительных доку-

ментов Союза, но имеет равную с ними высшую юридическую силу в пра-

ве ЕС. Принятие первой в истории ЕС Хартии 7 декабря 2000 г. стало важ-

нейшим шагом в сторону гуманизации и демократизации интеграционных 

механизмов ЕС. 

Признание Хартии было одним из пунктов нововведений проекта 

Европейской конституции 2004 г.: «признание Хартии ЕС об основных 

правах в качестве составной части конституционного договора и, соответ-

ственно, высшей юридической силы ее норм в правовой системе ЕС. Од-

новременно с этим предусматривались право и обязанность Союза присое-

диниться к ЕКПЧ, что должно открыть путь к обжалованию действий и 

решений его институтов в Европейском Суде по правам человека» [3, с.2].  

Проблема защиты прав человека в Европейских сообществах, а так-

же взаимодействия ЕС и СЕ в данной сфере активно обсуждается в науч-

ных кругах и в рамках европейских организаций уже более четверти века. 

Особый акцент ставится на развитии деятельности Суда ЕС. 

Компетенция Суда ЕС определяется в общей форме п.3 ст. 19 Дого-

вора о ЕС, а более конкретно в ст. 258-273 Договора о функционировании 

ЕС. К важнейшим функциям относятся разрешение споров между членами 

ЕС, контроль за законностью деятельности органов Союза и государств-

членов, обеспечение выполнения права ЕС и его единообразного толкова-

ния, защита прав и интересов физических и юридических лиц. 

Амстердамский договор о внесении изменений в Договор о ЕС, до-

говор об учреждении Европейских сообществ и некоторые связанные с 

этим акты расширил полномочия Суда ЕС в основном за счет создания так 

называемого пространства свободы, безопасности и правосудия, которое 

стремится сгруппировать все вопросы, связанные со свободным переме-

щением лиц и с упразднением пограничного контроля внутри ЕС. 
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Значение Суда ЕС не ограничивается только принятием правоприме-

нительных актов, он также формулирует основные принципы и концепции 

построения правовой системы ЕС, которые не нашли отражения в учреди-

тельных документах. Важнейшие из них, сформулированные в решениях 

Суда разных лет. 
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Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

ратифицирована Эстонией в 1996 году. В соответствии с положениями 

Конвенции были внесены изменения в национальное законодательство Эс-

тонии. Статья  3 Конвенции о защите основных прав и свобод предусмат-

ривает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному 

или унижающему достоинство обращению или наказанию. Данное поло-

жение является абсолютной нормой международного права и отражается  в 

статье 18 Основного закона Эстонской Республики, которая предусматри-

вает что пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение либо 

наказание не могут быть ни к кому применены. 

В статьях 121,122 Пенитенциарного кодекса (далее – ПК) закреплен 

запрет применения физического насилия или истязаний. Наказание за дан-

ные преступления – денежное взыскание или тюремное заключение на 

срок до трех лет, а в случае пыток – до пяти лет. Возможно применение 

наказания в виде реального тюремного заключения, в случае если будут 

причинены тяжкие телесные повреждения (ст. 118 ПК) или в случае при-

чинения смерти по неосторожности (ст. 117 ПК). 


