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Багамские острова - суверенное государство (официальное наименование: «Содруже-
ство Багамских островов»/ «Commonwealth of The Bahamas»), расположенное в Северо-
Западной акватории Карибского бассейна, представляет собой эталонный пример непре-
рывного правопреемства традиций общего права, а также прагматичного внедрения им-
перативов рыночной либерализации и транснациональных отношений.

На самом начальном этапе багамское юрисдикционное пространство, получившее неза-
висимость в 1973 году, взяло курс на политику многовекторной интеграции в глобальную
мировую среду посредством динамичного сотрудничества с межгосударственными объ-
единениями, прежде всего – Содружеством Наций (Commonwealth of Nation), направляя
свои усилия на привлечение финансового капитала в регион [1].

Для этого в системе законодательства Содружества Багамских островов были вопло-
щены утилитарно-ориентированные подходы к нормотворческой технике, характеризую-
щийся точечной кодификацией в ключевых сферах правового регулирования: конститу-
ционное, уголовно-процессуальное право и нормы коммерческого законодательства. При
этом правительством островов, в ходе реформ, была сохранена концептуальная преем-
ственность с историческими институтами английской юриспруденции, в частности, с прин-
ципами защиты свободы личности, заложенные в классическом варианте «Habeas Corpus
act» 1679 года и впоследствии инкорпорированные в конституционно-правовое поле.

По аналогии с унифицированными статутными моделями постколониальных государств,
Конституция Багамских островов 1973 года воплощает концептуальные принципы вест-
минстерской конструкты и определяет конституционно-правовой статус государства, вклю-
чая его положение в организации Содружества Наций (Commonwealth of Nation), а также
признание Судебного комитета Тайного совета (Judicial Committee of the Privy Council) в
качестве высшей судебной инстанции [2]. Примечательно, что в научном дискурсе кариб-
ского региона конституционно-правовая система Багамских островов подвергалась жест-
кой критике со стороны ведущих правоведов. Как подчеркивал авторитетный ученый-
конституционалист Вест-Индского университета Альберт Фьяджо, структурные дефек-
ты в багамской юрисдикции ограничивают эффективность функционирования судебной
власти, а ущемление конституционных гарантий во многом сказывается на принципах
неприкосновенности личности и возможности реализовывать коллективные права, что
идет вразрез с тенденциями конституционной модернизации в соответствии с господству-
ющими в мире современными стандартами прав человека [3].

В последующие годы багамская нормотворческая традиция проявлялась и к иным вея-
ниям колониального юриспруденции. Закон «о толковании» 1978 года (Interpretation Act)
является примером адаптации, который, в отличие от британского эквивалентного закона
1889 года, стремился отражать региональную специфику. В него были включены вопро-
сы внутренней системы администрирования островных округов, принципы соотношения
национального и британского законодательства, а также толкования понятийно-категори-
ального аппарата, применительно к области частно-правового регулирования (земельного,
морского права и др.) [4].
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Центральное место в системе багамского права занимает также модельный «Уголов-
но-процессуальный Кодекс» 1968 г. Структура кодекса включает в себя традиционные
общую и особенную части, которые, тем не менее, не полностью коррелируются с тради-
циями английской юриспруденции. К тому же, ключевые уголовно-правовые институты
(Criminal Law), такие как суд присяжных «jury trial», задержание обвиняемого «arrest»
и право на обжалование приговора «appeal right», демонстрируют определенные разли-
чия в применении. На практике суды зачастую отказываются от применения института
суда присяжных, рассматривая его только в категориях дел, связанных с особо тяжкими
преступлениями, в числе которых государственная измена «felony». Также, в отличие от
британского законодательства, сроки задержания обвиняемого превышают сорок восемь
часов. Наиболее благоприятным аспектом данной системы, как видится, является право
обжалования приговора в вышестоящем королевском суде [5].

Кодистический анализ иных отраслей багамского права показывает, что отдельные ви-
ды статутного законодательства, такие как Закон «о компаниях» (Companies Act) 1992
года, обладают повышенной степенью регламентированности [6]. Это свидетельствует о
том, что некоторые приоритетные сферы правового регулирования подвергаются систе-
матизации, в результате чего структурированные принципы толкования и применения
нормотворческих актов обличаются в полноценный кодекс. В условиях рыночной либера-
лизации данная сфера оказала колоссальное влияние на процесс привлечения инвестиций,
способствуя созданию на Багамах оффшорной юрисдикции и снятию ограничений на мо-
нополию в сфере предпринимательства.

Таким образом, сегодняшние Багамские острова сформировали достаточно комплекс-
ную правовую архитектуру, ориентированную на торгово-экономических приоритетах. Со-
храняя традиции, унаследованные от колониальной эпохи, острова адаптировали свой
правопорядок к геополитическим реалиям. Однако конституционно-правовые гарантии
в плоскости багамской юрисдикции подвергнуты существенной эрозии из-за отсутствия
желания местных властей совершенствовать механизмы защиты прав человека в духе
международных стандартов и отсутствие мер правовой интервенции со стороны Содру-
жества Наций при наличии чрезмерного снижения уровня демократизации и гуманизации
на далеких островах действующего законодательства.
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