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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы интеграции зарубеж-

ных стран и вопросы их социального взаимодействия в контексте установления 

современного правопорядка. Обосновывается необходимость объединения уси-

лий юридической науки, образования и практики по решению вопросов дезинте-
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менной правовой политики. 
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Двадцатый век для человечества принято считать веком глобализации. 

Именно в это столетие рост технологического, а вместе с ним и экономического 

прогресса привели к тому, что почти все государства и все континенты были за-

интересованы в возрастании сотрудничества и взаимодействия, ставшими осо-

бенно востребованными после победы над фашизмом. Однако интеграционные 

процессы сопровождались и сопровождаются в международном сообществе дез-

интеграционными течениями, причины которых требуют пристального рассмот-

рения и осмысления. 

Учеными СССР, а в дальнейшем учеными современной России достаточно 

основательно изучена проблема интеграционных процессов в странах Европы. 

Использование этнометодологических практик, объясняющих особенности и за-

кономерности процессов сближения и взаимодействия различных правовых си-

стем (систем права) при помощи, в первую очередь, международного права, изу-
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чение опыта конвергенции разнообразных экономических, политических и соци-

окультурных сфер [4], интегрирующихся в единое пространство в рассматрива-

емый период, легли в основу научной концепции интеграционного права. 

Можно перечислить огромное количество примеров региональных интегра-

ций. Особенности этих процессов можно проследить на опыте Европейского со-

юза. Эта региональная организация имеет сложную историю образования. 

Можно с уверенностью утверждать, что «детские болезни», которые были зало-

жены еще в самом начале образования данной организации, в дальнейшем, к со-

жалению, стали причиной начала дезинтеграционных процессов Европейского 

союза [1]. Правовой базой европейской интеграции принято считать Договор о 

ЕЭС, а также Договор о Европейском союзе. 

В противоположных процессах дезинтеграции лежит нежелание народов 

быть зависимыми: передавать национальные властные полномочия и суверен-

ные государственные институты в руки наднациональных органов и др. Анали-

зируя интеграционные процессы в странах европейского континента стоит 

между тем отметить, что они являлись и до сих пор являются образцовыми для 

всего остального мира. Огромное количество научных исследований было про-

ведено и опубликовано российскими учеными, значительная часть которых при-

надлежит подразделению РАН – Институту Европы. 

Основными «пороками» европейской интеграции принято считать отсут-

ствие объективных экономических аспектов интеграции, навязывание объедине-

ния со стороны крупнейших экономик Европы более «слабым» экономикам. С 

одной стороны, «отсталые» европейские государства имели возможность при по-

мощи реформации экономической, социальной и политической сферы выйти на 

уровень уже состоявшихся экономик, но, с другой стороны, мы видим, что не 

каждый налогоплательщик, например, в Германии, Франции, а особенно в Ан-

глии «готов оплачивать» благополучие своих соседей. Вкупе все это обусловли-

вает социальное недовольство, которое порой выливается в политическое и эко-

номическое противостояние, связанное с утратой одними государствами эконо-

мической стабильности в связи с поддержкой т.н. маргинальных территорий, 
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оказанием материальной помощи тем странам, которые находятся в наиболее со-

циально уязвимом экономическом положении. 

Отправной точкой процесса дезинтеграции в Европейском Союзе можно 

считать экономический кризис 2008 г. Экономическое бедствие затронуло все 

страны союза, что в этой связи заставило правительство ЕС принять ряд непопу-

лярных мер, вызвавших недовольство в числе населения стран – «локомотивов» 

Евросоюза. Болезненный удар приняла на себя Греция, которая не смогла спра-

вится с кризисом самостоятельно. Значительные дотации, экономические ре-

формы в тот период спасли Грецию от краха и выхода из Европейского союза, 

но принципиально вопрос о стратегиях сбалансированной интеграционной по-

литики решен не был. 

Далее последовало неоднозначное решение Великобритании о выходе из 

Европейского Союза, которое было принято на референдуме летом 2016 года. 

Можно с уверенностью заявить, что решение народа Великобритании вызвало 

политический резонанс глобального масштаба. Великобритания является (на те-

кущий момент Великобритания до сих пор является участником ЕС) одним из 

ключевых членов Европейского Союза и заявление о ее выходе значительно по-

влияло на экономическую и политическую повестку стран Европы. 

Нарастание процесса дезинтеграции в Европе связывают с различными фак-

торами. Основными причинами можно выделить недостатки в институциональ-

ном устройстве ЕС: а) отсутствие единой долгосрочной цели и видения будущего 

основными участниками; б) недостаточную эффективность национальных и 

наднациональных правительств; в) рост недовольства в адрес органов управле-

ния ЕС со стороны части общества, считающей себя проигравшей от региональ-

ной интеграции и глобализации; г) необоснованное расширение стран участниц; 

д) развитие системы управления региональной интеграцией в пользу межправи-

тельственного взаимодействия и т.д. [8]. 

Именно эти причины спровоцировали население, а самое главное прави-

тельство Великобритании задуматься над перспективами нахождения в Европей-
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ском союзе. Однако не стоит забывать и о причинах, которые повлияли на дез-

интеграционные процессы извне. Отдельно можно выделить проблему миграци-

онного кризиса в ЕС, вызванного чередой военных конфликтов в странах Север-

ной Африки и Ближнего востока. Наблюдаются социальные конфликты, обу-

словленные противоречиями взаимодействия местного населения и мигрантов, 

рост снижения доходов коренного населения, отсутствие культурного взаимо-

действия, нарастание процессов маргинализации в традиционно стабильных ев-

ропейских странах, что требует обоснования и реализации стратегий правовой 

антимаргинальной политики, предлагающей конкретные меры по минимизации 

социального недовольства граждан и установлению правового порядка [5]. 

На самом деле основной вопрос юриспруденции, обусловленный необходи-

мостью установления правопорядка и связанный с пониманием самого права – 

как справедливой и разумной мерой свободы и равенства [6] требует приложения 

серьезных усилий всего международного сообщества, в особенности стран, ори-

ентированных именно на интеграцию и социальное взаимодействие, а не на дез-

интеграцию. 

Сегодня на долю Европейского союза приходится более 20% от общемиро-

вого валового продукта. По данным федеральной таможенной службы России, 

доля ЕС в общем обороте внешней торговли России на 2018 г. составляет 42,7 

процента [8]. Из этого следует, что любой политический или экономический кри-

зис в Европе может оказать негативное влияние и на Россию. По этой причине и 

стоит особо тщательно наблюдать за развитием ситуации в ЕС, тем более что 

именно сейчас в старой Европе мы можем наблюдать все признаки назреваю-

щего политического кризиса. В перспективе Brexit может привести к экономиче-

ской рецессии всего Европейского союза, а как было описано выше, экономики 

РФ и Европы тесно связаны. Следовательно, велики риски и экономического и 

политического характера. 

Подводя итоги, можно резюмировать мотивы и следствие дезинтеграцион-

ных процессов в Европе. Причинами распада Европейского союза являются как 
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внутренние (системные), так и внешние факторы. К сожалению, рост дезинте-

грационных процессов можно проследить не только на примере европейских 

стран. Концептуальным изучением проблем выхода государств из Статута Меж-

дународного уголовного суда занимается А.Б. Мезяев. В частности, в одной из 

работ он рассматривает серьезную проблему правовой неопределенности объема 

обязательств государств при выходе стран из международных договоров на при-

мере Южной Африки [2]. Проблемы применения прецедентных постановлений 

европейского суда по правам человека в судебной практике России [7] изучаются 

в междисциплинарном ракурсе. Концептуально ставятся вопросы справедливо-

сти судебных разбирательств в международном праве [3], что подтверждает се-

рьезную озабоченность научного юридического сообщества процессами дезин-

теграции. 

Таким образом, проблемы социального взаимодействия, сотрудничества и 

интеграции зарубежных стран становятся объектом пристального внимания 

юридической науки и образования, что требует развития исследовательского 

массива в изучаемой сфере, важного для решения практических задач в между-

народном и внутригосударственном праве. 
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