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ВВЕДЕНИЕ

Перед Российской Федерацией стоит множество задач, обуслов-
ленных различными внешними и внутренними вызовами. Их прео-
доление возможно только с учетом национальных интересов1.

Внешним средством реализации национальных интересов и 
приоритетов является международное сотрудничество, обеспечи-
вающее обоюдную выгоду от взаимодействия государств. Если 
несколько лет назад считалось, что его единственно возможным 
направлением является глобализация, то после пандемии корона-
вирусной инфекции COVID-19 и начала специальной военной опе-
рации на территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, обострения политической обста-
новки в Африке, Закавказье, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на 
Ближнем Востоке очевидной становится фрагментация мирового 
порядка и автономизация ряда его отраслей. Реализуемая до начала 
указанных событий модель глобализации не была принята многи-
ми современными государствами и народами, которые ищут иные 
пути удовлетворения объективной потребности в усилении взаимо-
связей в самых разных сферах (экономической, политической, 
воен ной, культурной и др.). 

Глобализация предполагает универсальность данных взаимо-
связей и их организационно-правовых форм. Все известные ее при-
меры (построение Римской империи, британское доминирование 
во второй половине XIX в. и американское — в последние десятиле-
тия) предполагали достижение такой универсальности через при-
знание периферийными государствами ценностей и правовой мо-
дели государства-ядра. Как правило, подобное признание является 
результатом действия жесткой силы (hard power). В недавнем прош-
лом была предпринята попытка трансформировать жесткую силу в 
«умную»2 , которая тем не менее не исключала жестких мер, а до-
полняла их. Неслучайно в английской юриспруденции до сих пор 

1 См. Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, утверж-
денную Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400.

2 См., например: Най С. Дж (младший). Будущее власти. М., 2014.
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встречается высказывание «…английский флот проложил дорогу к 
господству английского права…»1. 

Регионализацию отличает вариативность. В современных усло-
виях она особенно актуальна и может достигаться за счет локали-
зации интеграционных процессов, которая имеет наднациональ-
ные и трансграничные формы, обеспечивая объединение товарных 
и фондовых рынков, трудовых ресурсов и технологий в пределах 
макро- и микрорегионов. При этом каждая страна должна иметь 
выбор в вопросе, с кем интегрироваться и в какой степени. Недо-
пустимым представляется навязывание «интеграции», когда она 
приобретает характер поглощения и не приносит новым партнерам 
выгоды. О региональной интеграции и ее актуальной форме – меж-
дународной регионализации – можно говорить только тогда, когда 
соответствующие процессы рассматриваются как «игра с положи-
тельной суммой»2.

Первые современные региональные инициативы начали реали-
зовываться после Второй мировой войны. Одна из них со временем 
привела к появлению Европейского союза (ЕС). Региональные ин-
теграционные процессы интенсифицировались в последние деся-
тилетия. Их результатом стало создание Североамериканской ассо-
циации свободной торговли (НАФТА), Общего рынка стран Юж-
ного Конуса (Южная Америка) (МЕРКОСУР) и др.

При этом в международно-правовой доктрине и на националь-
ном уровне отсутствует общепринятое определение меж дународной 
регионализации, а также единый взгляд на пространственные и 
временны`е пределы ее осуществления, организационно-правовые 
формы и цели. Так, например, федералисты (А. Спинелли, 
К. Фридрих, Д.Дж. Элазар, А. Марк, Г. Бругманс и П. Дюкло), 
в том числе выступающие за политическую интеграцию Европы, 
считают, что она в итоге предполагает создание надгосударствен-
ных структур. По их мнению, главным признаком интеграции яв-
ляется наличие наднациональных органов, передача им части на-
ционального суверенитета3. В теории коммуникации, применить 

1 См., например: Gloster D.E. (2021): Economic value of English law. URL: https://
legaluk.org/wp-content/uploads/2021/09/The-value-of-English-law-to-the-UK-
economy.pdf

2 См.: Региональная интеграция в административно-правовой доктрине и пра-
ктике / отв. ред. А.С. Емельянов, А.В. Калмыкова. М.: ИЗиСП; Инфра-М, 2024. 
С. 15–16.

3 См., например: Taylor P. (1993) International Organization in the Modern World: 
The Regional and the Global Process. London: Pinter.
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которую к международной регионализации предложил американ-
ский политолог К. Дойч, интеграция рассматривается как сплочен-
ное и безопасное сообщество, исповедующее общие ценности и ве-
дущее к развитию совместной идентичности. Признаком интегра-
ции считается наличие между ее участниками более тесных связей, 
чем с партнерами извне. Фактически речь идет об объединении не 
государств, а обществ, о формировании новой идентичности1. 
Функционалисты (неофункционалисты), первым из которых счи-
тается Д. Митрани, как и федералисты, видят суть региональной 
интеграции в появлении наднациональных структур, однако в от-
личие от последних не акцентируют внимание на политическом 
процессе, а рассматривают преимущественно его экономические 
предпосылки. Для них главное — появление нового сообщества, 
полезного для его членов. При этом происходит делегирование та-
ким органам только исполнительно-распорядительных функций, 
а не суверенитета2. Вместе с тем приведенные подходы имеют об-
щий недостаток: они, ограничиваясь по сути только организацион-
ной (организационно-правовой) формой, не отвечают на вопросы 
о цели и миссии объединения, его стратегии. 

Одной из задач, решаемых при формировании и реализации 
стратегии международной регионализации, является гармонизация 
соответствующих национальных правовых систем. В свою очередь, 
ее базовым инструментом выступает правотворчество, которое 
представляет собой интеллектуальный процесс, основывающийся 
на результатах общественно-научных исследований. Эти исследо-
вания позволяют объяснить глубинные социальные, экономиче-
ские, политические и духовно-культурные явления и процессы; 
дать обоснованный прогноз государственно-правового развития, 
ориентированный на создание и совершенствование модели право-
вого регулирования. Последний базируется на определенной мето-
дологии, которая включает наряду с общетеоретическими принци-
пами традиционные национально-государственные взгляды на 
взаимодействие в социуме. Имея социальную обусловленность, 
правотворчество нацелено на реализацию идей свободы, равенства 
и справедливости, ценностного восприятия действительности тем 

1 См., например: Deutsch K.W. (1969) Nationalism and its Alternatives. New York: 
Knopf.

2 См., например: Taylor P. (1978) Functionalism: the Theory of David Mitrany // 
International Organization. A Conceptual Approach / ed. by P. Taylor, A.G.R. Groom. 
New York: Nichols Publishing Company. P. 236–252.
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народом, от имени которого оно осуществляется. Такая обуслов-
ленность и обеспечивает вариативность, отличающую международ-
ную регионализацию от глобализации.

При этом сторонниками международной регионализации при-
знается, что правотворчество как средство согласования частных и 
публичных интересов должно осуществляться не только на нацио-
нальном, но и на наднациональном уровне. Следовательно, интег-
рационные процессы повлекут за собой изменение гармонизируе-
мых правовых систем, которое неизбежно приобретет как наднацио-
нальную, так и транснациональную проекции.

Современный уровень общественного развития таков, что ло-
кальное (в отдельном государстве) достижение национальных це-
лей практически невозможно. В связи с этим закономерно форми-
рование наднационального уровня согласованного регуляторного 
воздействия со стороны нескольких государств, определяющих в 
рамках некоего интеграционного объединения единую экономиче-
скую политику и политику по обеспечению безопасности. История 
становления различных наднациональных интеграционных обра-
зований свидетельствует о том, что именно формирование и реали-
зация правотворческой политики выступают одной из основных 
задач их создания. При этом универсальная методика разработки 
такой политики на наднациональном уровне не сложилась. Каждое 
наднациональное интеграционное образование применяет собст-
венный подход в данной сфере, эффективность которого обеспечи-
вает общую успешность интеграционного процесса.

На евразийском пространстве интегрирующая функция выпол-
няется Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) — в экономи-
ческой сфере, Организацией Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) — 
в сфере безопасности. В их рамках обеспечиваются свобода 
движения товаров и услуг, капитала и рабочей силы, проведение 
скоординированной и (или) единой экономической политики, 
а также защищенность национальных интересов государств-участ-
ников и наднациональных интересов от внешних и внутренних уг-
роз. Так, целями создания ЕАЭС являются всесторонняя модерни-
зация, кооперация и повышение конкурентоспособности нацио-
нальных экономик государств-участников, создание условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 
их населения. В него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия. Статусом наблюдателей обладают Куба, Молдова, 
Узбекистан. Заключены соглашения о свободной торговле с Вьет-
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намом, Ираном, Сербией и Сингапуром. При этом социально-
экономическая и политическая обстановка в Евразийском регионе 
недостаточно стабильна, что обусловливает помимо прочего воз-
никновение вооруженных конфликтов различной степени интен-
сивности. Актуальность сохраняют такие угрозы, как большой объ-
ем наркотрафика, экстремизм, терроризм и пр. В силу международ-
ного характера новых вызовов и угроз экономическому развитию и 
безопасности страны региона заинтересованы в организации 
взаимо действия, что достигается с помощью указанных междуна-
родных организаций. 

Современные социальные реалии наглядно демонстрируют, что 
одной из главных тенденций развития права является процесс меж-
дународной регионализации, оказывающей влияние не только на 
международное право, но и на внутринациональное правотворче-
ство. Представленная монография Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации призвана выявить взаимовлияние региональных интегра-
ционных процессов и правотворчества в условиях текущего кризи-
са международных отношений, фрагментации международного 
права и автономизации ряда его отраслей.
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Глава 1.  
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ  

И РАЗВИТИЕ ПРАВА

§ 1.1. ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Знаменательным событием второй половины XX в. стало появ-
ление региональных объединений государств в Европе (Европей-
ское Сообщество – Европейский союз (ЕС), Содружество Незави-
симых Государств (СНГ), Совет экономической взаимопомощи, 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совет Европы), Азии 
(Южно-азиатская зона свободной торговли, Ассоциация стран 
Юго-Восточной Азии), Африки (Организация африканского един-
ства – Африканский союз), Америки (Организация американских 
государств, Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР))1. 
Можно спорить о терминологии — идет ли речь об интеграционных 
объединениях или об организациях межгосударственного сотруд-
ничества. На наш взгляд, многое зависит именно от правовой осно-
вы таких объединений, степени интегрированности национальных 
правовых систем в региональную правовую систему2. 

В научном обороте прочно закрепилось понятие «интеграцион-
ное право»3, вытеснив пришедший из обихода ЕС термин «комму-
нитарное право»4. Сторонники введения понятия «интеграционное 
право» рассматривают его как один из инструментов правовой гло-
бализации: «Его место связано с общей эволюцией мирового права 
и оказывает на его развитие возрастающее влияние, приводя к ка-
чественным изменениям всемирного значения, которые необходи-

1 См.: Европейская интеграция / О.Б. Александров и др.; под ред. О.В. Бутори-
ной. 2-е изд., испр. и доп. М., 2016. С. 14–84. См. также об истории регионали-
зации в преддверии создания Лиги Наций: Феномен регионализма в условиях 
современных вызовов: монография / В.Р. Авхадеев, Аду Яо Никезе, С.Б. Бальха-
ева, отв. ред. А.Я. Капустин. М.: ИЗиСП; Норма; ИНФРА-М, 2024. С. 14–15. 

2 См.: Тихомиров Ю.А. Государство. М., 2013. С. 273–307.
3 См.: Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое ис-

следование / под ред. С.Ю. Кашкина. М., 2015.
4 См.: Coutzon L. Droit de l’Union europeenne. Paris, 2013.
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