
ã
 К

аз
ач

ен
ок

 С
.Ю

., 2
01

3

5 6

ВОПРОСЫ ЧАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2013. № 3 (20)

Ò

УДК 347.176
ББК 67.911.221.1,6

ПРОЦЕДУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ В СИСТЕМЕ ВТО: ЗАЛОГ УСПЕХА

Казаченок Светлана Юрьевна
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и международного частного права
Волгоградского государственного университета, базовой кафедры ЮНЦ РАН,
заведующая филиалом № 5 Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов,
член Общественной палаты Волгоградской области, заслуженный юрист РФ
gpigp@volsu.ru
Проспект Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена позитивным особенностям процедурной регла-
ментации ведения переговоров и разрешения трансграничных коммерческих споров,
реализующей деятельность ВТО, связанной с урегулированием последствий наруше-
ния правил и конфликтов в сфере международной торговли. Автор убежден, что зало-
гом успеха системы разрешения коммерческих споров ВТО у субъектов внешнеэко-
номической деятельности является прежде всего строгая и грамотная регламентация
процедуры. В статье на основании отдельных этапов процедуры рассмотрения ком-
мерческих споров в системе ВТО рассмотрены факторы, обеспечивающие активиза-
цию деятельности механизма по разрешению споров, функционирующего в рамках ВТО
за последние годы, а следовательно, и его востребованность контрагентами внешне-
экономических отношений.
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Являясь единственной глобальной меж-
правительственной организацией, поле дея-
тельности которой находится в сфере правил
международной торговли, ВТО вполне есте-
ственно стала ведущим и востребованным
«плацдармом» по ведению переговоров и раз-
решению споров из внешнеэкономической
деятельности [4].

Страны-участницы говорили о необходи-
мости создания специального органа, который
занимался бы спорами внутри ГАТТ (Гене-
ральное соглашение по тарифам и торговле
1947 г.), едва ли не с самого начала существо-
вания договора.

В итоге система разрешения коммер-
ческих споров, созданная в рамках ВТО,

закономерно привлекла к себе внимание
субъектов внешнеэкономической деятель-
ности прежде всего благодаря строгой рег-
ламентации процедуры и продуманной и эф-
фективной системе обжалования. Оба этих
аспекта, по наблюдению специалистов, яв-
ляются редкостью на международном
уровне [16].

Принципы, являющиеся фундаментом
системы разрешения споров ВТО, следующие:

1) наличие безусловного права на учреж-
дение третейской группы;

2) одобрение докладов третейских групп
в течение фиксированного периода времени
не может быть заблокировано, если только
обратное не принято путем консенсуса;
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3) в целях пересмотра рекомендаций тре-
тейских групп должна быть создана вторая,
апелляционная, инстанция;

4) в случае невыполнения рекомендаций
третейской группы сторона, интересы кото-
рой были затронуты, имеет право на введе-
ние контрмер, и эти меры не могут быть заб-
локированы стороной, проигравшей спор [11].

Именно на базе перечисленных принци-
пов создавалась «Договоренность о правилах
и процедурах, регулирующих разрешение спо-
ров» (далее – ДРС) [6]. Именно в соответ-
ствии с ДРС был создан Орган по разреше-
нию споров ВТО (Dispute Settlement Body)
(далее – ОРС), функции которого выполняет
Генеральный Совет ВТО.

Специалисты оценивают Орган по раз-
решению споров, созданный в рамках ВТО,
как один из наиболее эффективных механиз-
мов урегулирования конфликтов, в том числе
экономически, из числа когда-либо существо-
вавших [10].

Однако надо отметить, что Орган по
разрешению споров ВТО, в состав которого
входят представители от всех стран-участ-
ниц, формально является инстанцией, рас-
сматривающей споры в рамках ВТО [3].
На практике же споры рассматриваются по
первой инстанции третейскими группами
(Panels), состоящими из трех членов и фор-
мирующимися ad hoc, а затем в порядке об-
жалования направляются в постоянно дей-
ствующий Апелляционный орган (Appelate
Body). По результатам рассмотрения спора
принимается доклад, в котором либо содер-
жится вывод об отсутствии нарушения, либо
указание на нарушение и рекомендация по
его устранению.

Обзор деятельности механизма по раз-
решению споров, функционирующего в рам-
ках ВТО, за последние годы (и особенно за
2011–2012) [15] позволяет сделать вывод об
определенной активизации этой деятельнос-
ти. По всей видимости, данная тенденция де-
монстрирует как возникновение новых труд-
ностей и противоречий на мировых рынках
сбыта, так и стремление стран-участниц
ВТО максимально защитить интересы наци-
ональных производителей от иностранной кон-
куренции на внутреннем и внешнем рынке,

что вступает в явное противоречие с целями
деятельности ВТО, в том числе с задачей
по устранению барьеров, препятствующих
свободному обмену товарами и услугами.
В сложившейся ситуации механизм разреше-
ния споров, созданный в рамках ВТО, ока-
зывается все более востребованным всеми
сторонами торговых споров и конфликтов [1,
с. 128–129], и, полагаем, не последнюю роль
в его успешности, формирующей спрос со
стороны контрагентов внешнеэкономической
деятельности, играет грамотная регламента-
ция процедурных вопросов, составляющих
предмет данной статьи.

Рассмотрим подробнее позитивные осо-
бенности процедурной регламентации систе-
мы по разрешению коммерческих споров, со-
зданной в рамках ВТО.

Сторонами спора в ВТО могут быть
только государства-члены. Частные лица –
экспортеры товаров и услуг – могут влиять
на инициацию разбирательства и ход рас-
смотрения спора путем сотрудничества с го-
сударственными органами, что на практике
и происходит в большинстве развитых
стран.

Допускается вступление в процедуру
третьей стороны – государства, интересы
которого существенно затрагиваются рас-
сматриваемым вопросом. На практике
крупнейшие экспортеры, такие как США и
Китай, выступают в качестве третьих сто-
рон практически во всех спорах, рассмат-
риваемых в ВТО.

Сам процесс рассмотрения споров ре-
гулируется таким нормативно-правовым ак-
том, как «Понимание в отношении правил и
процедур разрешения споров» [8], который
предусматривает многоступенчатую систе-
му разрешения спора, ориентированную на
урегулирование сторонами конфликта по вза-
имной договоренности. Этапами разрешения
спора являются:

1) Консультации (предварительный этап);
2) Рассмотрение спора третейской

группой;
3) Рассмотрение спора Апелляционным

органом;
4) Исполнение решения Органа по рас-

смотрению споров [13].
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Консультации
как предварительный этап

разрешения спора

На первом этапе стороны обязаны по-
пытаться урегулировать спор посредством
консультаций, о ходе которых должен быть
извещен Орган по разрешению споров. При
этом страна – член Организации может об-
ратиться за консультацией к другой стране –
члену ВТО, если первый считает, что дру-
гой нарушил соглашение ВТО или иным об-
разом аннулировал или уменьшил получае-
мые бенефиции. Консультации позволяют
спорящим сторонам лучше понять фактичес-
кую сторону и правовые требования в отно-
шении спора, а также разрешить вопрос без
последующих процедур.

В ДРС не предусмотрено никаких пра-
вил проведения консультаций, кроме того, что
они должны проводиться добросовестно и
период проведения консультаций должен со-
ставлять обязательный минимум – 60 дней.
Как правило, в этот промежуток времени сто-
роны приходят к решению возникшего конф-
ликта либо последний попросту теряет свою
актуальность [14, с. 71].

Несмотря на то что структура консуль-
таций специально не определена и не суще-
ствует правил их проведения, консультации
приводят к урегулированию (или явному от-
казу от претензий) значительного числа кон-
сультационных запросов. Так, консультацион-
ный процесс позволяет урегулировать около
половины споров.

Рассмотрение спора
третейской группой

Если не удается урегулировать разногла-
сия в ходе консультации, страны – члены ВТО
вправе потребовать формирования третейской
группы для рассмотрения спора. В просьбе
об учреждении третейской группы должны
быть перечислены конкретные оспариваемые
меры, а также указано правовое основание
жалобы. Границы спора, обозначенные в
просьбе о формировании третейской группы,
в большей степени связывают государство-
заявителя, которое по общему правилу не впра-
ве затем выходить за них.

Создание третейской арбитражной груп-
пы (жюри), состоящей из трех человек, осу-
ществляется путем консультаций со сторона-
ми. Секретариат ВТО предлагает спорящим
сторонам кандидатуры участников группы.
Стороны могут отклонить предложение Сек-
ретариата только согласно неопровержимым
доводам. Если стороны не соглашаются с
кандидатурами участников группы в течение
20 дней с момента учреждения группы, то они
могут обратиться с запросом к Генерально-
му директору ВТО, который назначает груп-
пу, в течение 10 дней. При этом содержание
понятия «неопровержимые доводы» не рас-
крывается [5, с. 121]. На практике таковые
могут существовать, например, когда сторо-
нам спора заранее известны профессиональ-
ные взгляды кандидата на проблему, анало-
гичную той, что является предметом спора.
В своих научных публикациях кандидат в чле-
ны третейской группы может высказывать,
например, точку зрения, согласно которой за-
щитные меры следует рассматривать в ка-
честве протекционистских, направленных на
создание искусственных конкурентных пре-
имуществ для отечественной промышленно-
сти и серьезно ущемляющих интересы потре-
бителей, поскольку введение защитных мер
приводит к повышению стоимости соответ-
ствующего товара на внутреннем рынке стра-
ны. Если предметом спора являются введен-
ные ответчиком защитные меры, то у него
могут быть основания полагать, что канди-
дат в члены третейской группы будет приме-
нять такие методы толкования положений
Соглашения ВТО о специальных защитных
мерах, которые не отвечают интересам от-
ветчика. Понятно, что решение третейской
группы принимается коллегиально, но мнение
одного члена может оказать влияние на пози-
цию группы в целом. Поэтому при наличии
таких публикаций одна из сторон спора мо-
жет заявить отвод предлагаемой секретари-
атом кандидатуре. Но даже при отсутствии
публикаций и публичных заявлений у боль-
шинства специалистов есть сложившееся
мнение относительно тех или иных явлений,
принципов, правовых инструментов. И юриди-
ческими средствами ограничить влияние та-
ких внутренних убеждений представляется не
только невозможным, но и вредным, посколь-
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ку они, по сути, будут направлены на регули-
рование такой тонкой сферы, как судейское
усмотрение.

После того как группа сформирована, она
проводит встречу со стороной для определе-
ния рабочих процедур и расписания. Стандар-
тное расписание для групп предусматривает
две встречи членов группы и сторон для об-
суждения важных вопросов дела. Каждой
встрече предшествует подача письменных
документов. Первой подает документы сто-
рона-истец, а спустя две-три недели – сторо-
на-ответчик. Опровергающие документы, по-
данные после первой встречи, обычно регис-
трируются одновременно. Группы задают ус-
тные и письменные вопросы, на которые ожи-
дается получить ответы от сторон.

Третейской группе надлежит объективно
оценить вопрос, поставленный перед ней, вклю-
чая объективную оценку фактических обстоя-
тельств дела, применимость указанных согла-
шений и соответствие им, и сформулировать
такие выводы, которые помогут Органу по раз-
решению споров дать рекомендации или при-
нять решение. Следовательно, третейская груп-
па должна толковать договор в соответствии с
обычным значением, которое следует придать
терминам договора в их контексте, а также в
свете объекта и целей договора.

После приема примечаний группа со-
ставляет промежуточное решение, в котором
содержится измененная описательная часть,
а также выводы и рекомендации группы. Про-
межуточное решение становится окончатель-
ным, если одна из сторон не требует от груп-
пы пересмотра «точных аспектов» решения
[2, с. 281].

Срок рассмотрения спора третейской
группой – до 6 (а в исключительных случа-
ях – 9) месяцев. Однако на практике средний
срок рассмотрения спора третейской группой
в последние годы составляет около полутора
лет, а в некоторых случаях и более.

Консультации между сторонами с целью
разрешения спора могут и продолжают со-
храняться во время процесса третейской
группы. При этом третейские группы долж-
ны регулярно консультироваться со сторона-
ми спора и предоставлять им адекватные
возможности для выработки взаимоудовлет-
воряющего решения.

Рассмотрение спора
Апелляционным органом

В случае несогласия с рекомендация-
ми третейской группы каждая из сторон в
споре имеет право подать апелляцию, рас-
смотрение которой относится к компетенции
постоянно действующего апелляционного
органа, состоящего из семи наиболее ком-
петентных специалистов из различных
стран – членов ВТО. Судьи и арбитры, раз-
решающие споры в рамках международного
правосудия, являются независимыми. Но от-
сутствие в ДРС положения о праве третейс-
ких групп либо соответствующего состава
арбитров заявлять самоотвод является про-
цессуальной недоработкой. Очевидно, что
член третейской группы, принимавший уча-
стие в рассмотрении аналогичного спора с
участием тех же сторон, будет рассматри-
вать последующий спор с определенным пре-
дубеждением. Профессиональные качества
и осознание необходимости быть бесприст-
растным не могут полностью нивелировать
его предпочтения и сложившееся ранее мне-
ние, высказанное им при предыдущем рас-
смотрении полностью идентичного дела.
В интересах отправления справедливого,
беспристрастного правосудия у членов тре-
тейских групп ОРС ВТО, как и у судей лю-
бых органов правосудия, должно быть право
заявлять самоотвод [12, с. 131].

Апелляция рассматривается тремя чле-
нами Апелляционного органа, которые выби-
раются на основании принципа ротации. Как и
в случае с третейской группой, апелляция осу-
ществляется 60 (в исключительных случаях –
90) дней, которые также обычно не соблюда-
ются на практике.

По результатам рассмотрения спора тре-
тейская группа принимает доклад, содержа-
щий либо вывод об отсутствии нарушения,
либо вывод о наличии нарушения и рекомен-
дацию привести законодательство или пове-
дение государства в соответствие с обяза-
тельствами в рамках ВТО.

Апелляция может быть подана только по
вопросам права и толкования права третейс-
кой группой. Соответственно Апелляционный
орган не может пересматривать факты, уста-
новленные третейской группой.
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Рекомендации третейской группы, а в
случае апелляции – и заключение апелляци-
онного органа в обязательном порядке на-
правляются в Орган по разрешению споров
для утверждения и приведения в исполнение.

Рекомендации приобретают обязатель-
ную силу при их одобрении Органом по разре-
шению споров, которое происходит автомати-
чески: при отсутствии поддержанного всеми
членами Органа возражения, то есть при так
называемом негативном консенсусе.

Исполнение решения ОРС

Стадия наблюдения за реализацией выпол-
нения принятого по спору решения предусмот-
рена для того, чтобы гарантировать, что реко-
мендации Органа будут приведены в исполне-
ние в полном объеме. Третейские группы и Апел-
ляционный орган ОРС ВТО не предписывают
ответчику принятие конкретных мер по устра-
нению установленного в процессе разбиратель-
ства нарушения, а рекомендуют лишь привести
меру, не сообразующуюся с охваченным согла-
шением, согласно последнему. Незамедлитель-
ное выполнение рекомендаций и решений Орга-
на по разрешению споров является необходи-
мым условием для обеспечения эффективного
урегулирования споров в интересах всех членов
ВТО. Однако на практике незамедлительное ус-
транение бывает скорее исключением, чем пра-
вилом, поскольку нарушением обычно являет-
ся положение, закрепленное в национальном за-
конодательстве или подзаконных актах, на от-
мену или изменение которых требуется время.
В случае, если незамедлительное устранение на-
рушения является практически невозможным,
оно должно быть устранено в кратчайший ра-
зумный срок, при этом такой срок определяется
либо решением ОРС, либо по договоренности
сторон, а если договоренность о сроке не дос-
тигнута – арбитражем. В случае определения
разумного срока арбитражем он не должен по
общему правилу превышать 15 месяцев [7,
с. 4]. Нередко возникают ситуации, когда от-
ветчик принимает меры, направленные на уст-
ранение нарушения. Однако нередко принятые
меры, по мнению истца, а впоследствии и вме-
шательство ОРС ВТО не приводят к устране-
нию нарушения. Соответственно ОРС ВТО ус-
танавливает новый срок для выполнения приня-

того решения, который неоднократно может про-
длеваться.

Итак, ОРС ВТО играет важнейшую роль
в обеспечении жизнедеятельности многосто-
ронней торговой системы и недопущении обо-
стрения торговых конфликтов. Его отличи-
тельной особенностью является обеспечен-
ность детализированной регламентацией про-
цедуры, что подтверждается предусмотрен-
ной на каждом этапе возможностью разреше-
ния разногласий юрисдикционным органом –
арбитром или третейской группой. Это, в свою
очередь, снижает влияние политики и увели-
чивает влияние права на процесс исполнения.

В данном контексте нельзя не упомянуть
еще об одной особенности, проявляющейся в
ходе грамотно продуманной процедуры разре-
шения споров в рамках ВТО. Данная особен-
ность обусловлена спецификой материального
и процессуально-правового характера споров
из международных соглашений, которая выра-
жается в последовательном и гармоничном ро-
сте третейских арбитражных решений, содер-
жащих ссылку арбитров на решения своих
предшественников. При этом, как справедли-
во отмечает Е.В. Попов, ожидания сторон на
возникновение авторитетных и непререкаемых
решений заставили последующие составы эк-
спертов и арбитров принимать свои решения с
оглядкой на ранее принятые решения с целью
обеспечить последовательность [9, с. 43].
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Abstract. The article is devoted to positive features of a procedural regulation of
negotiating and permission of the cross-border commercial disputes, realizing the activities of
the WTO, connected with the settlement of consequences of violation of the rules and the
conflicts in the sphere of international trade. The author is convinced that the key to success
of the system of regulation of commercial disputes of the WTO within entities engaged into
foreign economic activities is, first of all, the strict and competent regulation of the procedure.
The factors providing the activization of activities of the mechanism on settlement of disputes,
functioning within the WTO in recent years and consequently also its demand are considered
by contractors of the external economic relations on the basis of separate stages of the
procedure of the consideration of commercial disputes in WTO system.
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