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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Современная ступень обще-

ственного развития характеризуется глобальным объединением эко-
номических, политических, сырьевых, финансовых ресурсов человече-
ства. Глобализация представляет собой процесс, который в значитель-
ной мере будет определять историческое развитие в ХХI веке. Он свя-
зывает все стороны жизни национальных обществ в единой мировой 
системе. Меняется значение национальных и интернациональных инте-
ресов. Глобализация открывает перед человечеством невиданные воз-
можности процветания и одновременно таит в себе колоссальные опас-
ности, ставящие под угрозу само существование нашей цивилизации1. 

Усиление интеграционных процессов в различных сферах суще-
ствования общества требует новых ответов на вопросы настоящего и 
будущего, и в особенности по поводу характера участия в них Россий-
ского государства. Сохранить ли прежние формы участия в мировых 
интеграционных процессах либо значительно пересмотреть политику в 
указанной сфере? От выбора стратегии участия Российского государ-
ства в мировых интеграционных процессах в настоящее время зависит 
будущее благополучие нашей страны и общества. 

Сложность и повышенная социальная значимость экономической, 
политической, культурной интеграции предопределяет необходимость 
оформления и координации указанных процессов с помощью различ-
ных правовых средств, а высокая степень их интенсификации в совре-
менных условиях вызывает аналогичные процессы в правовой сфере. 
Современная действительность ставит перед юридической наукой за-
дачу научного осмысления и обоснования правовых интеграционных 
процессов. Рассмотрение указанного вопроса на теоретическом уровне 
позволит выстроить единое общетеоретическое понимание правовой 
интеграции, определить ее сущность. Решение поставленной задачи 
предоставит возможность выбрать наиболее оптимальный вариант 
участия России в процессах глобальной правовой интеграции, выстро-
ить единую научно обоснованную правовую политику в данной сфере, 
предупредить наступление таких негативных явлений как правовая 
аннигиляция, юридическая декультурация и другие. 

                                                 
1 См.: Лукашук И.И. Глобализация и государство // Журнал российского права. 

2001. № 4. С. 64.  
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Кроме того, одним из приоритетных направлений современной 
внешней и внутренней политики в столь нестабильном мире выступает 
сохранение целостности Российской Федерации как федеративного 
государства. При решении указанной проблемы на первый план выхо-
дит вопрос обеспечения единого правового пространства. В этой связи 
возникает необходимость теоретического анализа правовых интегра-
ционных процессов, средств и способов их осуществления на внутри-
государственном уровне. 

Не менее актуальной выступает проблема интеграции самого пра-
ва как особого явления социальной жизни. Возможная несогласован-
ность, пробельность и несовершенство нормативного материала внут-
ри системы права негативно отражается на общественных процессах. 
Так называемые правовые вакуумы и правовые коллизии создают бла-
гоприятную среду для злоупотреблений субъективными права и не-
добросовестного исполнения юридических обязанностей субъектами 
правоотношений, развития нигилистических настроений в обществе, а 
также возникновения деструктивных процессов в самой системе права. 
Нарушение принципа социальной справедливости в реальной жизни 
приводит к столкновению интересов и, как следствие, многочислен-
ным правовым и неправовым конфликтам. В связи с этим представля-
ется абсолютно обоснованным обратить внимание на факторы, обес-
печивающие внутреннюю согласованность системы права. 

Состояние ныне действующей системы российского права харак-
теризуется крайне сложными и противоречивыми процессами. В систе-
ме права, как и в любой другой, постоянно сталкиваются два противоре-
чия: отталкивание и притяжение. Первая тенденция направлена на на-
рушение единства системы и согласованности ее элементов, вторая – 
на обеспечение единства и целостности. Диалектическая борьба про-
тиворечий в едином системном образовании является основой его раз-
вития и совершенствования. Отталкивание и притяжение в системе 
права проявляется в дифференциации и интеграции правового мате-
риала. Дифференционно-интеграционный процесс представляет собой 
процесс организационный. Именно с ним Г.Ф. Шершеневич связывал 
процесс правообразования1. В настоящий момент перед правоведени-
ем стоит задача – предложить принципиально новые теоретико-

                                                 
1 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911. С. 508. 
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методологические подходы к комплексному исследованию вопроса 
интеграции в праве. 

Все это вызывает необходимость определения не только самого 
понятия правовой интеграции, но и рассмотрение указанного процесса, 
как на внутрисистемном, так и межсистемном уровнях. 

Сложный и многоаспектный характер интеграционных процессов 
затрудняет возможность выразить единый согласованный взгляд не 
только на понимание правовой интеграции, но и однозначно указать на 
позитивный либо негативный характер данного феномена. Анализ по-
ложений современной правовой науки свидетельствует о наличие не 
просто разнообразных, а диаметрально противоположных взглядов на 
характер и степень участия Российской Федерации в мировых инте-
грационных процессах. 

Разработка теории правовой интеграции необходима и для опти-
мизации правовой политики Российского государства в области выбо-
ра и применения различных средств и способов осуществления инте-
грационных процессов. 

При этом множественность юридических категорий, которыми 
оперирует современная правовая наука, требует решения вопроса о 
теоретическом разграничении таких понятий как «правовая интегра-
ция», «глобализация», «гармонизация», «унификация», «систематиза-
ция», «рецепция», «имплементация» и другие. 

С учетом вышеизложенного теоретическое осмысление процесса 
правовой интеграции является необходимым. Оно позволит выявить 
позитивные и негативные последствия указанного процесса. В первую 
очередь необходимо выяснить, что представляет собой правовая инте-
грация, определить ее субъекты и объекты, указать на методы осуще-
ствления интеграционных процессов. Из этого вытекает потребность в 
своевременном научно-теоретическом анализе правовой интеграции в 
качестве категории общей теории права и ее использовании в полити-
ко-правовой практике. 

Степень разработанности проблемы. Проблема правовой инте-
грации затрагивалась еще в трудах видных ученых-правоведов конца 
XIX – начала ХХ вв. Г.Ф. Шершеневича и А. Ященко.  

Некоторые ее вопросы стали предметом исследований в работах со-
временных авторов: С.С. Алексеева, М.И. Байтина, С.В. Бахина, В.В. Гав-
рилова, Н.Г. Дорониной, А.Е. Егорова, В.Д. Зорькина, О.С. Иоффе, 
Т.В. Кашаниной, С.А. Киреевой, Д.А. Керимова, Е.Ю. Курышева, 
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В.И. Лафитского, Е.А. Лукашевой, И.И. Лукашука, О.Н. Львовой, 
М.Н. Марченко, С.В. Полениной, М.А. Пшеничнова, В.А. Рыбакова, 
А.Х. Саидова, И.Н. Сенякина, В.В. Сорокина, Ю.А. Тихомирова, Б.Н. То-
порнина, Н.К. Филиппова, Ю.А. Хабриевой, В.С. Хижняк, М.Д. Шарго-
родского и др. 

Проблематика интеграционных процессов с учетом различных 
подходов к их пониманию была рассмотрена в работах таких зарубеж-
ных ученых как К. Дойч, Л. Линдберг, Д. Митрани, А. Спинелли, 
Э. Хаас, А. Этзони и др.  

Из зарубежных источников полезными для настоящего исследо-
вания стали работы, в которых затрагиваются вопросы правовых инте-
грационных процессов: Р. Давида, М.В. Диас-Мелиан де Ханиш, 
К. Жоффе – Спинози, М. Капеллетти, Н. Неновски, М. Секкомбе, 
Дж. Уэйлера и др. 

Анализ вышеуказанных трудов позволил автору, обобщив опыт 
ранее проведенных исследований, сформулировать собственные выво-
ды и предложения. 

В юридической литературе наиболее обстоятельному анализу 
подверглись аспекты, связанные с проблемой внешней (межсистем-
ной) правовой интеграции. Весьма ограниченный перечень авторов 
занимался исследованием проблемы внутрисистемной правовой инте-
грации и, в частности, интеграции в праве. Она лишь косвенно иссле-
дуется при анализе системных свойств действующего права. При на-
личии научных работ, посвященных исследованию проблем унифика-
ции и систематизации законодательства1, проблема интеграции в пра-
ве не вызвала у исследователей должного интереса. Вопрос внутрен-
ней правовой интеграции хотя и затрагивался в трудах Г.Ф. Шершене-
вича, но не получил должного освещения в современной научной ли-
тературе. Среди современных авторов работ по данной тематике мож-
но, пожалуй, указать лишь С.С. Алексеева. На сегодняшний день в 
правоведении отсутствуют общетеоретические монографические рабо-
ты, посвященные комплексному анализу процесса правовой интегра-
                                                 

1 См., напр.: Бахин С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных 
правовых систем (унификация и гармонизация права): автореф. дис. …докт. юрид. наук. 
СПб., 2003; Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000; Между-
народное частное право / отв. ред. Г.К. Дмитриева. М., 2000. Гл. 6 (1); Сенякин И.Н. 
Специализация и унификация российского законодательства: проблемы теории и прак-
тики: дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 1993; Смирнова Л.Е. Унификация в уголовном 
праве: дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2006. 
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ции, с исследованием его как на внутрисистемном, так и на внешнем 
(межсистемном) уровнях. На основании вышеизложенного представ-
ляется необходимым дальнейшая общетеоретическая разработка про-
блемы правовой интеграции, исследование данного феномена с при-
менением философских знаний. 

Объект исследования составляют тенденции развития правовой 
действительности в современных условиях, основные пути прогрес-
сивного правового развития и совершенствования правовых систем. 

Предметом исследования выступает категория правовой инте-
грации, общие закономерности ее возникновения и развития, а так-
же специфика правовой интеграции в зависимости от уровня ее 
осуществления. 

Цели и задачи исследования. Основная цель настоящей работы 
заключается в комплексном теоретическом исследовании правовой 
интеграции с опорой на философские знания, в выяснении ее природы 
и сущности, основных общих признаков, места и роли в формировании 
и развитии правовых и неправовых систем, в выявлении особенностей 
взаимодействия правовой интеграции с другими процессами в совре-
менных условиях. 

Цель диссертационного исследования предопределила необходи-
мость постановки и решения следующих задач: 

- определить категорию «система» как объект интеграционных 
процессов; 

- дать определение интеграции как закономерного процесса со-
временной социальной действительности с указанием на возможные 
сферы его распространения; 

- выявить сущность правовой интеграции и провести соотноше-
ние с интеграцией права; 

- указать субъекты и объекты правовых интеграционных процессов; 
- сконструировать определение категории «правовая интеграция» 

путем установления родовых и видовых признаков; 
- разграничить категорию «правовая интеграция» со смежными 

категориями; 
- выявить причины, предпосылки и условия правовой интеграции, 

обосновать ее объективную необходимость, указать возможные мето-
ды и способы объединения правового материала; 

- исследовать уровни правовых интеграционных процессов, опре-
делить специфику внутренней и внешней правовой интеграции; 
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- рассмотреть проблемные аспекты развития правовой интеграции в 
современных условиях, выявить ее возможные негативные последствия; 

- внести соответствующие предложения и рекомендации по опти-
мизации внутренней и внешней правовой политики Российской Феде-
рации в сфере интеграционных процессов. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. Ме-
тодологической основой работы является всеобщий метод материали-
стической диалектики, наряду с которым был использован системно-
структурный метод познания правовой действительности. Кроме того, 
были использованы и другие общенаучные (исторический, абстраги-
рование, моделирование, логический и т.п.), а также частнонаучные 
(сравнительно-правовой, формально-юридический и др.) методы.  

Использование всеобщего метода материалистической диалекти-
ки позволило автору рассмотреть процесс правовой интеграции в ди-
намике, во взаимосвязи с процессами правовой специализации, диф-
ференциации и дезинтеграции, а также с учетом современных соци-
ально-политических условий. 

Указание на систему как объект интеграционного процесса пре-
допределило необходимость применение системно-структурного ме-
тода, который использовался при изучении системных правовых обра-
зований, порядка их становления и развития, формирования структуры 
и взаимодействия структурных элементов. Системно-структурный 
подход лег в основу предлагаемой диссертантом классификации пра-
вовой интеграции по уровням.  

Применение исторического метода предоставило автору возмож-
ность использовать богатый материал развития интеграционных про-
цессов, который при проведении сравнительно-правового анализа по-
зволил сопоставить содержание процесса правовой интеграции в раз-
личные исторические периоды и указать на предпосылки, причины и 
условия возникновения, развития и интенсификации данного процесса.  

Метод абстрагирования применялся при выявлении сущности 
правовой интеграции, что позволило акцентировать внимание на внут-
реннем содержании объекта исследования с отвлечением от внешних 
факторов, других смежных явлений и процессов. 

Применение метода моделирования наряду с логическим методом 
позволило автору указать на возможные негативные последствия инте-
грационных процессов и предложить пути их решения. 
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Использование перечисленных методов способствовало исследо-
ванию правовой интеграции как сложносоставного процесса. 

Методологическую основу исследования составили теоретические 
работы философской направленности А.Н. Аверьянова, Д.А. Керимо-
ва, В.С. Тюхтина, Г.А. Югай и др. 

Теоретическую основу исследования составила философская и 
специальная юридическая литература, посвященная различным аспек-
там проблемы интеграции.  

Положения и выводы диссертации основаны также на изучении 
норм международных правовых актов, Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Основных законов субъектов Россий-
ской федерации иных нормативно-правовых актов, а также опублико-
ванных материалов правоприменительной практики. 

Научная новизна исследования обусловлена намеченными за-
дачами и заключается в том, что диссертация представляет собой одно 
из первых комплексных монографических исследований проблемы 
правовых интеграционных процессов на уровне общей теории права. 
Научная новизна исследования состоит в обосновании автором соци-
альной природы и закономерного характера правовой интеграции, ко-
торый проявляется в единстве и диалектической взаимосвязи ее внут-
реннего содержания и внешнего проявления. 

Учитывая многогранность проблемы, автор не стремился к рас-
смотрению всех аспектов выбранной темы. Работа посвящена иссле-
дованию наиболее актуальных, базовых теоретико-правовых вопросов, 
основ правовой интеграции. 

Научная новизна проявляется также в следующих положениях 
диссертационного исследования, выносимых на защиту: 

1. Интеграция – одна из сторон процесса развития, результатом 
которой является образование новой системы либо достижение един-
ства и целостности уже существующей экономической, политической, 
правовой системы, основанной на взаимозависимости и взаимосвязан-
ности структурных элементов.  

2. Правовая интеграция рассматривается в качестве особого вида 
интеграции социальной. Под правовой интеграцией предлагается по-
нимать закономерный процесс социально-правового развития, обес-
печивающий за счет применения правовых средств и формирования 
качественно однородной правовой основы поэтапное объединение 
социальных (политических, экономических, культурных, правовых, 
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информационных) систем в единую консолидированную социаль-
ную систему высшего уровня, а также поддержание целостности и 
единства уже существующей социальной системы. 

3. Категория «правовая интеграция» является комплексной кате-
горией и в самом широком смысле охватывает все объединительные 
процессы, опосредуемые правом. При этом автор выделяет внутренний 
(внутрисистемный) и внешний (межсистемный) уровни правовой ин-
теграции, которые имеют свою специфику и этапы развития. 

4. Внутренняя правовая интеграция рассматривается как особый 
уровень правовой интеграции, который включает в себя объедини-
тельные процессы в рамках сложившейся системы с подчинением об-
щим системным законам, связям, правовым принципам. В зависимости 
от вида системы можно выделить различные виды внутрисистемной 
правовой интеграции: интеграция в экономической системе, политиче-
ской системе, интеграция в правовой культуре, интеграция в единой 
правовой системе, интеграция в праве и другие. 

5. Интеграция в праве представляет собой разновидность внут-
рисистемной правовой интеграции и определяется как опосредованное 
юридически значимой деятельностью объединение элементов системы 
права в структурно упорядоченное целостное единство, обладающее 
относительной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью 
функционирования, поддерживающее целостность и единство права, 
согласованность и взаимосвязанность его структурных частей. 

6. Диссертант, используя системно-структурный подход, утвер-
ждает, что система права имеет сложную и многоуровневую структу-
ру, которая формируется как в результате взаимодействия различных 
свойств правовых норм, так и при взаимодействии относительно само-
стоятельных правовых общностей, образованных интеграцией право-
вого материала на основе определенного критерия объединения. Кри-
терием интеграции правового материала в рамках единой системы 
права выступают свойства первичного структурного элемента – нормы 
права. В зависимости от критерия можно выделить, например, функ-
циональную разновидность интеграции в праве, когда интеграция 
осуществляется при взаимодействии функциональных свойств право-
вых норм и правовых общностей, а также предметную интеграцию в 
праве, когда объединение правового материала осуществляется на ос-
нове предмета правового регулирования. 
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7. Под внешней (межсистемной) правовой интеграцией предла-
гается понимать особый уровень правовой интеграции, направленный 
на сближение и объединение относительно самостоятельных социаль-
ных систем на базе общих принципов, целей, стандартов, методов и 
средств правового регулирования, результатом и основной целью кото-
рого выступает формирование социальной системы высшего порядка.  

8. Процесс внешней правовой интеграции имеет два основных 
этапа: сближение и объединение. Процесс сближения направлен, как 
правило, на устранение противоречий и препятствий для эффективно-
го сотрудничества субъектов правоотношений, но не преследует цели 
создания однотипных, полностью тождественных социальных систем. 
В результате объединения значительно теряется самостоятельность 
интегрированных элементов, их развитие происходит на базе общих 
принципов и правовых стандартов. Совместное сосуществование сис-
тем в рамках общей социальной системы предполагает их развитие в 
строго определенной направленности. 

9. Внешняя правовая интеграция включает в себя внутригосу-
дарственную (федеративную) и международную правовую интегра-
цию. Внутригосударственная (федеративная) правовая интеграция 
характеризует взаимодействие социальных систем субъектов Федера-
ции как относительно самостоятельных государственных образований, 
обладающих той или иной степенью суверенитета в федеративных 
государствах. С учетом относительной самостоятельности и специ-
фичности социальных (экономических, политических, культурных, 
правовых) систем субъектов Российской Федерации внутригосударст-
венная правовая интеграция выступает средством обеспечения единого 
экономического, политического, культурного, правового пространства 
и основой их согласованного развития. 

Международная (межгосударственная) правовая интеграция 
представляет собой сближение национальных систем и их объедине-
ние в единую консолидированную систему на базе общих правовых 
принципов, целей, стандартов. Международная интеграция характери-
зует правовое взаимодействие социальных систем различных госу-
дарств в рамках определенного географического пространства (регио-
нальная правовая интеграция), а так же взаимодействие национальных 
систем с международным правом (глобальная правовая интеграция). 

10.  В целях совершенствования внутренней и внешней правовой 
политики Российской Федерации в сфере интеграционных процессов 
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предлагается разработать единую программу участия России в инте-
грационных процессах с указанием основных направлений, а также 
средств и способов их осуществления. При этом участие в мировых 
интеграционных процессах должно осуществляться на паритетных 
началах, с учетом национальной специфики взаимодействующих со-
циальных систем и посредством закрепления в национальных систе-
мах прогрессивных универсальных правовых моделей.  

Правовая интеграция субъектов Российской Федерации должна 
осуществляться не посредством императивно-командных предписаний 
федеральных органов государственной власти, а на основе тесного 
взаимовыгодного взаимодействия и поэтапного связывания регио-
нальных систем, отличающихся экономической, природно-
климатической, национально-культурной, религиозной спецификой. 
Правовая политика в данной сфере должна осуществляться с преобла-
данием координирующей функции Федерации посредством закрепле-
ния основных направлений развития региональных систем. 

Научная и практическая значимость работы. Проблема право-
вой интеграции является научно и практически значимой для Россий-
ского государства. В современных условиях без ее научного осмысле-
ния и должной корректировки форм участия в интеграционных про-
цессах в зависимости от быстро меняющейся социальной ситуации 
вряд ли возможно прогрессивное социально-правовое развитие госу-
дарства и его продуктивное участие в международном общении. Тео-
ретический анализ проблемы, составляющий предмет диссертации, 
проведен во взаимосвязи с практикой социально-экономических, по-
литических, правовых преобразований в обществе, процессов право-
творчества и правореализации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис-
следования определяется актуальностью и новизной рассмотренных в 
диссертационном исследовании проблем и состоит в разработке и ме-
тодологическом обосновании концепции правовой интеграции с обще-
теоретических позиций, которая нацелена на продолжение научных 
дискуссий по данной тематике. 

Результаты данного исследования могут служить дальнейшему 
развитию теоретического знания в области закономерностей формиро-
вания и развития социальных систем, а также позволят уточнить или 
даже пересмотреть имеющиеся взгляды на проблему структуры права.  
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Выводы диссертационного исследования имеют значение для 
правотворческих органов в процессе разработки направлений совер-
шенствования действующего законодательства, а также принятия по-
литических решений, связанных с интеграцией правовых и политиче-
ских систем. Положения, содержащиеся в диссертации, могут быть 
полезны и в сфере правоприменения при выработке комплексных ре-
шений практических жизненных ситуаций, которые требуют систем-
ного, интегративного использования действующего законодательства. 

Содержащиеся в работе обобщения, предложения и рекомендации 
могут найти практическое применение в деле совершенствования 
внешней и внутренней правовой политики государства.  

Практическая значимость проблемы заключается и в том, что ре-
зультаты диссертационного исследования можно использовать в учеб-
ном процессе при преподавании курса теории государства и права, а 
также специально-отраслевых и других юридических дисциплин, при 
написании курсовых и дипломных работ по предлагаемой теме, в на-
учной студенческой работе заведений юридического профиля. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
выводы и положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 
теории государства и права Саратовской государственной академии 
права, отражены в опубликованных статьях.  

Отдельные положения работы нашли свое отражение в докладах 
на Всероссийской научно-практической конференции «Российская про-
винция: опыт комплексного исследования » (г. Саратов, 30 сентября – 
2 октября 2009г.); II Межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Волжские юридические чтения - 2009» (г. Волжский, 27–29 мая 
2009 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Современ-
ная юридическая наука и правоприменение (III Саратовские правовые 
чтения)» (г. Саратов, 3–4 июня 2010 г.); Международной научно-
практической конференции «Политико-правовые технологии взаимодей-
ствия власти, общества и бизнеса в регионах» (г. Саратов, 2–3 июля 2010 г.). 

Структура диссертации обусловлена целью и логикой исследова-
ния и включает в себя введение, три главы, первая из которых состоит 
из двух, а вторая из трех параграфов, заключение и библиографию. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются степень ее научной разработанности, цели и задачи дис-
сертационной работы, раскрываются ее методологические основы, тео-
ретическая и эмпирическая базы, формулируются положения, выноси-
мые на защиту, обосновывается научная новизна и практическая значи-
мость полученных диссертантом выводов, отмечается их апробация. 

Глава 1 – «Правовая интеграция как объект теоретико-
правового исследования» состоит из двух параграфов, в первом из ко-
торых – «Объективная необходимость правовой интеграции» автор 
обосновывает необходимость правовых интеграционных процессов. 

В диссертации отмечается, что объективная необходимость пра-
вовой интеграции обусловливается ее причинами. Автор проводит со-
отношение категорий «предпосылки», «причины» и «условия» право-
вой интеграции. 

К предпосылкам правовой интеграции относится, прежде всего, 
единство биологической природы и общность социальной сущности 
человека, что создает потенциальную возможность унифицированного 
правового регулирования. 

В работе предлагается классификация причин правовой интегра-
ции на внешние и внутренние, среди которых особо выделяются эко-
номические, политические и специально юридические причины, опре-
деляющие интегративные процессы непосредственно в содержании 
права. К внешним причинам диссертант относит факторы, находящие-
ся вне правового поля и являющиеся основанием возникновения и раз-
вития правовой интеграции. Это изменения в социальной сфере, прежде 
всего, экономической и политической. Основной внешней причиной 
правовой интеграции выступает развитие экономических взаимосвязей 
между государствами, международными организациями, субъектами 
федеративного государства, юридическими и физическими лицами. 

В качестве внутренней причины правовой интеграции автор назы-
вает правовую специализацию, суть которой состоит в том, что отно-
сительно самостоятельные правовые системы при взаимодействии 
друг с другом все более дифференцируются на выполнении собствен-
ных функций. При этом правовые системы становятся более специ-
фичными, связь между ними нарушается. 
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В работе в качестве факторов, способствующих интеграционным 
процессам, выделяются определенные условия правовой интеграции: 
единообразие основ организации и осуществления государственной 
власти и системы органов управления (так как в настоящее время в 
большинстве развитых государств власть осуществляется на демокра-
тических началах, а в сфере управления реализуются общие для боль-
шинства стран принципы организации и функционирования системы 
государственных управленческих органов, например, принцип разде-
ления властей); научно-технический прогресс; увеличение роли меж-
дународного права и его активное влияние на национальные правовые 
системы и другие. 

Все вышеперечисленные обстоятельства позволяют автору сде-
лать вывод об объективной необходимости процесса правовой инте-
грации в условиях современного экономического, политического и 
правового развития. С одной стороны, правовая интеграция позволяет 
устранить резкие существенные противоречия социальных систем и 
упрощает их взаимодействие на различных уровнях, а с другой – по-
зволяет социальным системам развиваться, поддерживает их целост-
ность и единство. 

Второй параграф –  «Понятие правовой интеграции и его соот-
ношение со смежными категориями» посвящен раскрытию правовой 
интеграции в системе понятийно-категориального аппарата современ-
ного правоведения. 

Автор полагает, что правовая интеграция представляет собой объ-
ективный закономерный процесс, который, в самом широком смысле, 
охватывает все объединительные процессы, опосредуемые правом. 
Вместе с тем, обращается внимание на то, что признание объективно-
сти интеграционного процесса не исключает возможность влияния на 
него со стороны субъектов. Как справедливо отмечал В.П. Тугаринов 
«в обществе ничего не осуществляется без деятельности людей. Объ-
ективный характер законов общества не исключает деятельности лю-
дей, ибо эта деятельность превращает возможность в действитель-
ность»1. Интеграция опосредована деятельностью ее субъектов, кото-
рые могут ускорить либо замедлить ее развитие. При этом роль субъ-
ективных факторов увеличивается по мере развития интеграционного 

                                                 
1 Тугаринов В.П. Законы объективного мира, их познание и использование. Ленин-

град, 1955. С. 12–13. 
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процесса, тогда как возникновение правовой интеграции происходит в 
силу объективных причин. 

Общим объектом правовой интеграции выступают социальные 
системы и составляющие их элементы. С использованием правовых 
средств осуществляется объединительное взаимодействие экономиче-
ских, политических, культурных, информационных и других систем. 
Однако эффективное взаимодействие возможно лишь на основе уни-
фицированных правил, поэтому непосредственным объектом правовой 
интеграции выступают правовые системы. В данном случае диссер-
тант исходит из утверждения о системности существования материи и 
рассматривает категорию «правовая система» в самом широком смыс-
ле. Категория «правовая система» охватывает все системные образова-
ния в правовой сфере, начиная от международной системы права, на-
циональной (внутригосударственной) правовой системы и заканчивая 
нормой права, которая тоже является простейшей правовой системой. 

Субъектами правовой интеграции выступают лица и органы, по-
средством деятельности которых осуществляются объединительные 
процессы: органы государственной власти и органы местного само-
управления, международные организации. Наряду с субъектами интег-
рирования необходимо выделять участников интеграционных процес-
сов. В отличие от субъектов участники не принимают самостоятель-
ных правовых решений, а лишь способствуют осуществлению инте-
грационного процесса. Круг участников правовой интеграции очень 
широк, к ним можно отнести лиц – носителей правовой психологии. 
К числу наиболее значимых участников правовой интеграции можно 
отнести научно-исследовательские институты, высшие учебные заве-
дения, политические партии, средства массовой информации и др. 

Чтобы определить правовую интеграцию как категорию необ-
ходимо указать на ее признаки: 

- это процесс, возникающий в силу объективных причин; 
- данный процесс имеет специфическую сферу функционирова-

ния, а именно, социальную сферу; 
- выступает стороной и объективной тенденцией современного 

социального развития; 
- направлен на сближение и объединение взаимодействующих 

элементов в системы с использованием правовых средств, а также 
на поддержание целостности и единства уже существующей соци-
альной системы; 
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- преследует цель – формирование социальной (политической, 
экономической, культурной, информационной, правовой) системы 
высшего порядка, обладающей организационным и функциональ-
ным единством; 

- имеет определенные этапы развития; 
- осуществляется на различных уровнях. 
Указанные признаки в своей совокупности отражают сущность 

правовой интеграция и составляют основу для дальнейшего теоре-
тического исследования данного процесса. 

При анализе определений правовой интеграции, предложенных 
различными учеными, соискатель приходит к выводу о некоторой 
односторонности в понимании указанного сложного процесса. В 
диссертации приводится авторская позиция понимания правовой 
интеграции, формулируется ее определение. Под правовой инте-
грацией предлагается понимать закономерный процесс социально-
правового развития, обеспечивающий за счет применения правовых 
средств и формирования качественно однородной правовой основы 
поэтапное объединение социальных (политических, экономических, 
культурных, правовых, информационных) систем в единую консоли-
дированную социальную систему высшего уровня, а также поддержа-
ние целостности и единства уже существующей социальной системы. 

В связи с широким распространением в юридической науке 
множества смежных правовых категорий автором исследуется так-
же вопрос соотношения смежных категорий: «правовая интегра-
ция», «интеграция права», «глобализация», «гармонизация», «уни-
фикация», «систематизация», «имплементация», «рецепция». 

Глава 2  – «Уровни правовой интеграции» состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе – «Внутренняя правовая интеграция» оп-

ределяется специфика внутрисистемной правовой интеграции на при-
мере интеграции в системе права. 

Автор убедительно доказывает, что основным отличием внутри-
системных интеграционных процессов является то, что они осуществ-
ляются в рамках уже сформированной системы и с подчинением об-
щим системным законам. Внутренняя правовая интеграция - особый 
уровень правовой интеграции, который включает в себя объедини-
тельные процессы в рамках сложившейся системы с подчинением об-
щим системным законам, связям, правовым принципам. В зависимости 
от вида системы можно выделить различные виды внутрисистемной 
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правовой интеграции: интеграция в экономической системе, политиче-
ской системе, интеграция в правовой культуре, интеграция в единой 
правовой системе, интеграция в праве и другие. При этом в диссерта-
ции дается авторское определение интеграции в праве, которая пред-
ставляет собой разновидность внутрисистемной правовой интеграции 
и определяется как опосредованное юридически значимой деятельно-
стью объединение элементов системы права в структурно упорядочен-
ное целостное единство, обладающее относительной самостоятельно-
стью, устойчивостью и автономностью функционирования, а также 
поддерживающее целостность и единство права, согласованность и 
взаимосвязанность ее структурных частей. Диссертант соглашается с 
мнением С.С. Алексеева, что структуру системы права необходимо 
рассматривать не «сверху вниз», а «снизу вверх»1. Именно при таком, 
индуктивном подходе к рассмотрению структуры права можно вы-
явить значение внутрисистемных интеграционных процессов и опре-
делить их роль в развитии системы.  

Система права имеет сложную и многоуровневую структуру, ко-
торая формируется как в результате взаимодействия различных 
свойств правовых норм, так и при взаимодействии относительно само-
стоятельных правовых общностей, образованных интеграцией право-
вого материала на основе определенного критерия объединения. Кри-
терием интеграции правового материала в рамках единой системы 
права выступают свойства первичного структурного элемента – нормы 
права. В зависимости от специфики данного критерия можно выде-
лить, например, функциональную разновидность интеграции в праве, 
когда интеграция осуществляется при взаимодействии функциональ-
ных свойств правовых норм и правовых общностей, а также предмет-
ную интеграцию в праве, когда объединение правового материала в 
относительно самостоятельные правовые общности осуществляется с 
учетом особенностей предмета правового регулирования.  

Для определения объективно существующего внутреннего строе-
ния системы права необходимо определить не критерий дифференциа-
ции правового материала, как это делается в современной правовой 
науке, а выявить критерии его интеграции. Такой подход позволит 
избежать искусственного деления системы права, смешения различ-
ных элементов и уровней структуры права. 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 35–36. 
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Автор отстаивает точку зрения о том, что внутрисистемная правовая 
интеграция обеспечивает согласованное развитие структурных элементов 
системы права, тем самым поддерживает целостность самой системы и 
обеспечивает ее прогрессивное развитие. В результате дифференционно-
интеграционных процессов в системе права происходит формирование 
новых структурных элементов, возникают новые системно-структурные 
связи, что позволяет системе повышать уровень организации. 

Автор указывает внешние и внутренние причины правовой инте-
грации в системе права. Внешними причинами выступают изменения 
социальных отношений, их усложнение, что создает необходимость 
комплексного правового регулирования. Основной внутренней причи-
ной интеграции в праве выступает дифференциация правовых норм, 
создающая необходимость их согласования и объединения. Постоян-
ная дифференциация правовых норм может нарушить связи между 
ними. Именно поэтому углубляющаяся дифференциация элементов 
соответственно усиливает их интеграцию. Интеграция в свою очередь 
ограничивает дифференциацию1. 

В диссертации также проводится анализ формирования правовых 
общностей в структуре права, рассматривается вопрос соотношения 
интеграционных процессов и системно-структурных связей на приме-
ре системы права.  

В заключении первого параграфа диссертантом указывается на 
осуществление правом самостоятельной интегративной функции, ко-
торая призвана юридически закрепить и обеспечить баланс интересов 
всех членов общества, различных социальных групп, определить пре-
делы взаимовлияния личности и общества. 

Второй параграф – «Внешняя (межсистемная) правовая инте-
грация» посвящен вопросам взаимодействия самостоятельных соци-
альных систем и роли правовой интеграции в этом взаимодействии. 

Автор отмечает, что основной тенденцией современного между-
народного социально-правового взаимодействия выступает внешняя 
(межсистемная) правовая интеграция как процесс сближения и объе-
динения национальных социальных систем при помощи правовых 
средств. В современных условиях социально-правовое развитие на-
циональных общественных систем играет все более значимую роль. 

                                                 
1 См.: Аверьянов А.Н. Категория «система» в диалектическом материализме. М., 

1974. С. 50. 
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Усиленное развитие международного экономического и политическо-
го взаимодействия предполагает необходимость сближения нацио-
нальных правовых систем. Право оформляет это взаимодействие, пре-
дупреждает появление злоупотреблений со стороны отдельных субъ-
ектов международного общения.  

Основным условием эффективного сотрудничества государств в 
различных сферах является единая, унифицированная правовая база. 
Внешняя правовая интеграция, с одной стороны, позволяет нацио-
нальным системам развиваться не обособленно, а согласованно, с вза-
имным обменом социально-правовым опытом и основными достиже-
ниями, с другой, - сглаживает противоречия между национальными 
системами, что значительно способствует сотрудничеству государств в 
экономической, политической, культурной сферах при международ-
ном общении, а также субъектов Федерации при внутрифедеративном 
взаимодействии. 

Под внешней (межсистемной) правовой интеграцией диссертант 
предлагает понимать особый уровень правовой интеграции, направ-
ленный на сближение и объединение социальных систем на базе об-
щих принципов, целей, стандартов, методов и средств правового регули-
рования, результатом и основной целью которого выступает формирова-
ние социальной системы высшего порядка. В диссертации автор рассмат-
ривает основные причины и этапы внешней правовой интеграции.  

С определенной долей условности можно указать два уровня 
внешней правовой интеграции: внутригосударственный (федератив-
ный) и международный.  

Автор указывает, что противоречия законодательства и права 
субъектов Российской Федерации нарушает единое правовой про-
странство, порождают многочисленные столкновения, коллизии норм 
и нормативных комплексов. В работе со ссылками на положения Кон-
ституции Российской Федерации и Основных законов субъектов Рос-
сийской Федерации обосновывается мнение о существовании в рамках 
Российского государства относительно самостоятельных региональ-
ных систем. При этом предполагается, что основой обеспечения еди-
ного правового пространства в рамках единого государства должна 
выступать грамотно оформленная и научно обоснованная объедини-
тельная внутренняя правовая политика. Анализируя современную дей-
ствительность, диссертант приходит к выводу, что, к сожалению, в 
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настоящее время в Российской Федерации такая политика иногда зиж-
дется на основе политического и правового диктата.  

Международная (межгосударственная) правовая интеграция 
представляет собой сближение национальных систем и их объедине-
ние в единую консолидированную систему на базе общих правовых 
принципов, целей, стандартов. Международная правовая интеграция 
включает в себя два подуровня: глобальный и региональный. Глобаль-
ная правовая интеграция осуществляется в результате усиления влия-
ния международного права на национальные системы и восприятия 
последними универсальных правовых моделей. Примером может вы-
ступать универсальный институт основных прав и свобод человека, 
воспринятый практически всеми внутригосударственными правовыми 
системами современности. Региональная правовая интеграция проис-
ходит в результате объединительного взаимодействия национальных 
систем в пределах отдельного региона. Предпосылками такой интегра-
ции выступают необходимость тесного сотрудничества государств в 
силу их соседнего географического расположения, относительная 
общность основ национальных культур, что предоставляет им воз-
можность конструктивного социально-правового взаимодействия.  

В работе проводится сравнительно-правовой анализ интеграцион-
ных процессов в рамках надгосударственных региональных образова-
ний: Европейский союз и Содружество независимых государств. 

Третий параграф – «Методы правовой интеграции» посвящен 
универсальным методам осуществления правовых интеграционных 
процессов, а также специфическим способам правовой интеграции.  

Под методом правовой интеграции диссертант предлагает пони-
мать систему способов, приемов и средств, направленных на решение 
задач правовой интеграции и достижение основной цели – создание 
единой консолидированной социальной системы. 

В основе правовых методов интеграции лежат общесоциальные 
методы убеждения и принуждения. Они находят свое проявление в 
диспозитивном и императивном методах правового регулирования. 
Данные методы правового регулирования в различных сочетаниях и 
формах лежат в основе комплексных, универсальных методов гармо-
низации и унификации. 

Основное место в сближении национальных систем занимают 
процессы гармонизации. Правовая гармонизация социальных систем 
как один из методов правовой интеграции направлена на устранение 
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противоречий между взаимодействующими системами и их элемента-
ми при помощи правовых средств. Автор высказывает мнение, что в 
современных условиях предпочтительным предполагается осуществ-
ление взаимной гармонизации путем совместной согласованной дея-
тельности субъектов взаимодействия. 

Под унификацией принято понимать процесс создания и введения в 
правовые системы единообразных правовых предписаний (норм права).  

Диссертант соглашается с мнением тех ученых, которые считают, 
что теоретические основы унификации, разработанные в нашей лите-
ратуре, хотя и основывались на примерах международно-договорной 
унификации, могут быть применимы и в рамках отдельных государств 
с федеративным устройством, в которых субъекты федерации облада-
ют самостоятельной законодательной компетенцией. 

Автор отмечает, что рассмотрение процессов унификации и инте-
грации в конкретной системе, например, системе права, не лишено 
сложностей. На первый взгляд эти процессы являются относительно 
самостоятельными, имеющими разное содержание. Однако унифика-
ция как метод правовой интеграции обеспечивает создание общих 
норм, выступающих системообразующими факторами при объедине-
нии правового материала в систему, а также оформляет результаты 
этих объединительных тенденций.  

В настоящем параграфе приводятся и анализируются специфиче-
ские способы правовой интеграции: систематизация, рецепция, обмен 
и использование правового опыта, имплементация и др. 

В заключении автор обосновывает мнение о том, что унификация и 
гармонизация выступают универсальными методами правовой интегра-
ции, то есть характерны для всех уровней. А также указывает, что спе-
цифика того или способа зависит от уровня интеграционных процессов. 

В главе 3 – «Проблемы правовой интеграции в современной 
действительности и пути их решения» рассматриваются возможные 
негативные последствия правовых интеграционных процессов, а также 
формулируются рекомендации по оптимизации внешней и внутренней 
правовой политики Российского государства в данной области. 

Автор констатирует, что оценка современной системы российско-
го права позволяет указать на некоторые негативные моменты: 

- чрезмерная политизация и неоправданное лоббирование право-
творческой деятельности заинтересованными субъектами, что наруша-
ет должное социальное ориентирование результатов такой деятельно-
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сти, влечет принятие правовых норм, не учитывающих интересы ши-
роких народных масс; 

- неравномерность развития некоторых отраслей и институтов 
права; 

- допускается недооценка значимости процессуальных норм и ин-
ститутов и их отрыв от норм материального права; 

- имеют место правовые вакуумы и правовые коллизии, что суще-
ственно влияет на степень согласованности правового материала в 
системе права; 

- продолжает развиваться правовая инфляция и, как следствие, 
возникают сложности систематизации законодательства, дублирование 
правовых норм в различных нормативно-правовых актах. 

Диссертант поддерживает мнение, что обеспечению согласован-
ного функционирования и развития правового материала способствует 
принятие и закрепление общих положений на отраслевом уровне. Вме-
сте с тем, в работе отмечается, что практика включения общих поло-
жений в состав кодифицированного правового акта должна найти свое 
применение и при принятии некодифицированных нормативно-
правовых актов в рамках института права. Общие положения на уров-
не институтов, во-первых, указывают на отраслевую принадлежность, 
во-вторых, конкретизируя общие отраслевые положения, отражают 
специфику правового регулирования своего предмета, в-третьих, под-
держивают согласованность правового материала в рамках института, 
а также соотносят этот материал с общими отраслевыми принципами и 
иными положениями. 

Помимо проблем интеграционных процессов на внутрисистемном 
уровне, в работе рассматриваются проблемы правовой интеграции на 
межсистемном, в частности, федеративном уровне. Автор указывает на 
необходимость основательного пересмотра правовой политики Феде-
рации в отношении регионов и их самостоятельности. Высказывается 
и обосновывается мнение, что по предметам совместного ведения Фе-
дерация должна ограничиваться координирующей, направляющей ро-
лью и предоставлять субъектам необходимую свободу в правовом ре-
гулировании общественных отношений на региональном уровне. Для 
обеспечения эффективного развития внутригосударственных интегра-
ционных процессов предлагается направить усилия на интенсифика-
цию учета объективных факторов. Только с таких позиций, по мнению 
автора, возможно дальнейшее развитие правовой системы Российской 
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Федерации и региональных правовых систем, укрепление их взаимной 
согласованности и предупреждение противоречий. Политика чрезмер-
ного правового централизма не может служить стабильной основой 
согласованного прогрессивного правового развития региональных сис-
тем в рамках единого государства. 

Также в работе уделяется внимание проблемам интеграционных 
процессов на международном уровне. Автором затрагивается вопрос 
сохранения целостности национальной системы при осуществлении 
заимствований материала из правовой системы другого государства, 
отмечается невозможность заимствования цивилизационных особен-
ностей, складывающихся в результате длительного пути историческо-
го развития этноса под воздействием определенной природно-
социальной среды. Диссертант особо подчеркивает, что правовые за-
имствования не должны быть «слепыми», «механическими», так как 
заимствованный правовой элемент может прийти в противоречие не 
только с правовым материалом заимствующей правовой системы, но и 
самой социальной действительностью. Это чревато негативными по-
следствиями в виде нарушения целостности системы, правовой анни-
гиляции и юридической декультурации. В целях избежание указанных 
негативных явлений высказывается и обосновывается мнение о том, 
что сближение национальных систем должно осуществляться посред-
ством восприятия ими согласованных, универсальных международных 
правовых моделей, а также анализа, обобщения и восприятия социаль-
но-правового опыта наиболее развитых зарубежных национальных 
систем с его адаптацией к особенностям внутригосударственного со-
циального развития. 

В целях оптимизации правовой политики Российской Федерации 
в сфере участия в мировых интеграционных процессах в работе пред-
лагается разработать и на федеральном уровне закрепить единую про-
грамму, закрепляющую основные направления деятельности Россий-
ского государства в указанной сфере, а также способы и средства осу-
ществления правовых интеграционных процессов. В основу програм-
мы предлагается положить основные принципы международного пра-
ва, указанные в статье 2 Устава Организации Объединенных Наций, с 
их дополнением и корректировкой исходя из специфики осуществляе-
мой деятельности: суверенное равенство всех государств; добросове-
стное выполнение принятых на себя международных обязательств; 
разрешение международных споров мирными средствами, непримене-
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ние силы, угрозы ее применения и других способов оказания давления 
на субъектов интеграции со стороны наиболее развитых государств; 
развитие дружеских отношений и оказание необходимой правовой по-
мощи участникам интеграции; осуществление правовой интеграции на 
основе согласования интересов всех ее субъектов; учет национальной 
специфики взаимодействующих национальных систем; осуществление 
сближения посредством восприятия универсальных правовых моделей. 

В работе также рассматриваются проблемные вопросы правовой 
интеграции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 
При этом автором отмечается значительное расхождение между фор-
мально закрепленной правовой моделью взаимодействия указанных 
государств и практикой реализации данной модели. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования 
и сделаны основные теоретические выводы по содержанию работы. 
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	Из зарубежных источников полезными для настоящего исследования стали работы, в которых затрагиваются вопросы правовых интеграционных процессов: Р. Давида, М.В. Диас-Мелиан де Ханиш, К. Жоффе – Спинози, М. Капеллетти, Н. Неновски, М. Секкомбе, Дж. Уэйлера и др.
	Анализ вышеуказанных трудов позволил автору, обобщив опыт ранее проведенных исследований, сформулировать собственные выводы и предложения.
	В юридической литературе наиболее обстоятельному анализу подверглись аспекты, связанные с проблемой внешней (межсистемной) правовой интеграции. Весьма ограниченный перечень авторов занимался исследованием проблемы внутрисистемной правовой интеграции и, в частности, интеграции в праве. Она лишь косвенно исследуется при анализе системных свойств действующего права. При наличии научных работ, посвященных исследованию проблем унификации и систематизации законодательства, проблема интеграции в праве не вызвала у исследователей должного интереса. Вопрос внутренней правовой интеграции хотя и затрагивался в трудах Г.Ф. Шершеневича, но не получил должного освещения в современной научной литературе. Среди современных авторов работ по данной тематике можно, пожалуй, указать лишь С.С. Алексеева. На сегодняшний день в правоведении отсутствуют общетеоретические монографические работы, посвященные комплексному анализу процесса правовой интеграции, с исследованием его как на внутрисистемном, так и на внешнем (межсистемном) уровнях. На основании вышеизложенного представляется необходимым дальнейшая общетеоретическая разработка проблемы правовой интеграции, исследование данного феномена с применением философских знаний.
	Объект исследования составляют тенденции развития правовой действительности в современных условиях, основные пути прогрессивного правового развития и совершенствования правовых систем.
	Предметом исследования выступает категория правовой интеграции, общие закономерности ее возникновения и развития, а также специфика правовой интеграции в зависимости от уровня ее осуществления.
	Цели и задачи исследования. Основная цель настоящей работы заключается в комплексном теоретическом исследовании правовой интеграции с опорой на философские знания, в выяснении ее природы и сущности, основных общих признаков, места и роли в формировании и развитии правовых и неправовых систем, в выявлении особенностей взаимодействия правовой интеграции с другими процессами в современных условиях.
	Цель диссертационного исследования предопределила необходимость постановки и решения следующих задач:
	- определить категорию «система» как объект интеграционных процессов;
	- дать определение интеграции как закономерного процесса современной социальной действительности с указанием на возможные сферы его распространения;
	- выявить сущность правовой интеграции и провести соотношение с интеграцией права;
	- указать субъекты и объекты правовых интеграционных процессов;
	- сконструировать определение категории «правовая интеграция» путем установления родовых и видовых признаков;
	- разграничить категорию «правовая интеграция» со смежными категориями;
	- выявить причины, предпосылки и условия правовой интеграции, обосновать ее объективную необходимость, указать возможные методы и способы объединения правового материала;
	- исследовать уровни правовых интеграционных процессов, определить специфику внутренней и внешней правовой интеграции;
	- рассмотреть проблемные аспекты развития правовой интеграции в современных условиях, выявить ее возможные негативные последствия;
	- внести соответствующие предложения и рекомендации по оптимизации внутренней и внешней правовой политики Российской Федерации в сфере интеграционных процессов.
	Методологическая и теоретическая основы исследования. Методологической основой работы является всеобщий метод материалистической диалектики, наряду с которым был использован системно-структурный метод познания правовой действительности. Кроме того, были использованы и другие общенаучные (исторический, абстрагирование, моделирование, логический и т.п.), а также частнонаучные (сравнительно-правовой, формально-юридический и др.) методы. 
	Использование всеобщего метода материалистической диалектики позволило автору рассмотреть процесс правовой интеграции в динамике, во взаимосвязи с процессами правовой специализации, дифференциации и дезинтеграции, а также с учетом современных социально-политических условий.
	Указание на систему как объект интеграционного процесса предопределило необходимость применение системно-структурного метода, который использовался при изучении системных правовых образований, порядка их становления и развития, формирования структуры и взаимодействия структурных элементов. Системно-структурный подход лег в основу предлагаемой диссертантом классификации правовой интеграции по уровням. 
	Применение исторического метода предоставило автору возможность использовать богатый материал развития интеграционных процессов, который при проведении сравнительно-правового анализа позволил сопоставить содержание процесса правовой интеграции в различные исторические периоды и указать на предпосылки, причины и условия возникновения, развития и интенсификации данного процесса. 
	Метод абстрагирования применялся при выявлении сущности правовой интеграции, что позволило акцентировать внимание на внутреннем содержании объекта исследования с отвлечением от внешних факторов, других смежных явлений и процессов.
	Применение метода моделирования наряду с логическим методом позволило автору указать на возможные негативные последствия интеграционных процессов и предложить пути их решения.
	Использование перечисленных методов способствовало исследованию правовой интеграции как сложносоставного процесса.
	Методологическую основу исследования составили теоретические работы философской направленности А.Н. Аверьянова, Д.А. Керимова, В.С. Тюхтина, Г.А. Югай и др.
	Теоретическую основу исследования составила философская и специальная юридическая литература, посвященная различным аспектам проблемы интеграции. 
	Положения и выводы диссертации основаны также на изучении норм международных правовых актов, Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Основных законов субъектов Российской федерации иных нормативно-правовых актов, а также опубликованных материалов правоприменительной практики.
	Научная новизна исследования обусловлена намеченными задачами и заключается в том, что диссертация представляет собой одно из первых комплексных монографических исследований проблемы правовых интеграционных процессов на уровне общей теории права. Научная новизна исследования состоит в обосновании автором социальной природы и закономерного характера правовой интеграции, который проявляется в единстве и диалектической взаимосвязи ее внутреннего содержания и внешнего проявления.
	Учитывая многогранность проблемы, автор не стремился к рассмотрению всех аспектов выбранной темы. Работа посвящена исследованию наиболее актуальных, базовых теоретико-правовых вопросов, основ правовой интеграции.
	Научная новизна проявляется также в следующих положениях диссертационного исследования, выносимых на защиту:
	1. Интеграция – одна из сторон процесса развития, результатом которой является образование новой системы либо достижение единства и целостности уже существующей экономической, политической, правовой системы, основанной на взаимозависимости и взаимосвязанности структурных элементов. 
	2. Правовая интеграция рассматривается в качестве особого вида интеграции социальной. Под правовой интеграцией предлагается понимать закономерный процесс социально-правового развития, обеспечивающий за счет применения правовых средств и формирования качественно однородной правовой основы поэтапное объединение социальных (политических, экономических, культурных, правовых, информационных) систем в единую консолидированную социальную систему высшего уровня, а также поддержание целостности и единства уже существующей социальной системы.
	3. Категория «правовая интеграция» является комплексной категорией и в самом широком смысле охватывает все объединительные процессы, опосредуемые правом. При этом автор выделяет внутренний (внутрисистемный) и внешний (межсистемный) уровни правовой интеграции, которые имеют свою специфику и этапы развития.
	4. Внутренняя правовая интеграция рассматривается как особый уровень правовой интеграции, который включает в себя объединительные процессы в рамках сложившейся системы с подчинением общим системным законам, связям, правовым принципам. В зависимости от вида системы можно выделить различные виды внутрисистемной правовой интеграции: интеграция в экономической системе, политической системе, интеграция в правовой культуре, интеграция в единой правовой системе, интеграция в праве и другие.
	5. Интеграция в праве представляет собой разновидность внутрисистемной правовой интеграции и определяется как опосредованное юридически значимой деятельностью объединение элементов системы права в структурно упорядоченное целостное единство, обладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функционирования, поддерживающее целостность и единство права, согласованность и взаимосвязанность его структурных частей.
	6. Диссертант, используя системно-структурный подход, утверждает, что система права имеет сложную и многоуровневую структуру, которая формируется как в результате взаимодействия различных свойств правовых норм, так и при взаимодействии относительно самостоятельных правовых общностей, образованных интеграцией правового материала на основе определенного критерия объединения. Критерием интеграции правового материала в рамках единой системы права выступают свойства первичного структурного элемента – нормы права. В зависимости от критерия можно выделить, например, функциональную разновидность интеграции в праве, когда интеграция осуществляется при взаимодействии функциональных свойств правовых норм и правовых общностей, а также предметную интеграцию в праве, когда объединение правового материала осуществляется на основе предмета правового регулирования.
	7. Под внешней (межсистемной) правовой интеграцией предлагается понимать особый уровень правовой интеграции, направленный на сближение и объединение относительно самостоятельных социальных систем на базе общих принципов, целей, стандартов, методов и средств правового регулирования, результатом и основной целью которого выступает формирование социальной системы высшего порядка. 
	8. Процесс внешней правовой интеграции имеет два основных этапа: сближение и объединение. Процесс сближения направлен, как правило, на устранение противоречий и препятствий для эффективного сотрудничества субъектов правоотношений, но не преследует цели создания однотипных, полностью тождественных социальных систем. В результате объединения значительно теряется самостоятельность интегрированных элементов, их развитие происходит на базе общих принципов и правовых стандартов. Совместное сосуществование систем в рамках общей социальной системы предполагает их развитие в строго определенной направленности.
	9. Внешняя правовая интеграция включает в себя внутригосударственную (федеративную) и международную правовую интеграцию. Внутригосударственная (федеративная) правовая интеграция характеризует взаимодействие социальных систем субъектов Федерации как относительно самостоятельных государственных образований, обладающих той или иной степенью суверенитета в федеративных государствах. С учетом относительной самостоятельности и специфичности социальных (экономических, политических, культурных, правовых) систем субъектов Российской Федерации внутригосударственная правовая интеграция выступает средством обеспечения единого экономического, политического, культурного, правового пространства и основой их согласованного развития.
	Международная (межгосударственная) правовая интеграция представляет собой сближение национальных систем и их объединение в единую консолидированную систему на базе общих правовых принципов, целей, стандартов. Международная интеграция характеризует правовое взаимодействие социальных систем различных государств в рамках определенного географического пространства (региональная правовая интеграция), а так же взаимодействие национальных систем с международным правом (глобальная правовая интеграция).
	10.  В целях совершенствования внутренней и внешней правовой политики Российской Федерации в сфере интеграционных процессов предлагается разработать единую программу участия России в интеграционных процессах с указанием основных направлений, а также средств и способов их осуществления. При этом участие в мировых интеграционных процессах должно осуществляться на паритетных началах, с учетом национальной специфики взаимодействующих социальных систем и посредством закрепления в национальных системах прогрессивных универсальных правовых моделей. 
	Правовая интеграция субъектов Российской Федерации должна осуществляться не посредством императивно-командных предписаний федеральных органов государственной власти, а на основе тесного взаимовыгодного взаимодействия и поэтапного связывания региональных систем, отличающихся экономической, природно-климатической, национально-культурной, религиозной спецификой. Правовая политика в данной сфере должна осуществляться с преобладанием координирующей функции Федерации посредством закрепления основных направлений развития региональных систем.
	Научная и практическая значимость работы. Проблема правовой интеграции является научно и практически значимой для Российского государства. В современных условиях без ее научного осмысления и должной корректировки форм участия в интеграционных процессах в зависимости от быстро меняющейся социальной ситуации вряд ли возможно прогрессивное социально-правовое развитие государства и его продуктивное участие в международном общении. Теоретический анализ проблемы, составляющий предмет диссертации, проведен во взаимосвязи с практикой социально-экономических, политических, правовых преобразований в обществе, процессов правотворчества и правореализации.
	Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется актуальностью и новизной рассмотренных в диссертационном исследовании проблем и состоит в разработке и методологическом обосновании концепции правовой интеграции с общетеоретических позиций, которая нацелена на продолжение научных дискуссий по данной тематике.
	Результаты данного исследования могут служить дальнейшему развитию теоретического знания в области закономерностей формирования и развития социальных систем, а также позволят уточнить или даже пересмотреть имеющиеся взгляды на проблему структуры права. 
	Выводы диссертационного исследования имеют значение для правотворческих органов в процессе разработки направлений совершенствования действующего законодательства, а также принятия политических решений, связанных с интеграцией правовых и политических систем. Положения, содержащиеся в диссертации, могут быть полезны и в сфере правоприменения при выработке комплексных решений практических жизненных ситуаций, которые требуют системного, интегративного использования действующего законодательства.
	Содержащиеся в работе обобщения, предложения и рекомендации могут найти практическое применение в деле совершенствования внешней и внутренней правовой политики государства. 
	Практическая значимость проблемы заключается и в том, что результаты диссертационного исследования можно использовать в учебном процессе при преподавании курса теории государства и права, а также специально-отраслевых и других юридических дисциплин, при написании курсовых и дипломных работ по предлагаемой теме, в научной студенческой работе заведений юридического профиля.
	Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры теории государства и права Саратовской государственной академии права, отражены в опубликованных статьях. 
	Отдельные положения работы нашли свое отражение в докладах на Всероссийской научно-практической конференции «Российская провинция: опыт комплексного исследования » (г. Саратов, 30 сентября – 2 октября 2009г.); II Межрегиональной научно-практической конференции «Волжские юридические чтения - 2009» (г. Волжский, 27–29 мая 2009 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Современная юридическая наука и правоприменение (III Саратовские правовые чтения)» (г. Саратов, 3–4 июня 2010 г.); Международной научно-практической конференции «Политико-правовые технологии взаимодействия власти, общества и бизнеса в регионах» (г. Саратов, 2–3 июля 2010 г.).
	Структура диссертации обусловлена целью и логикой исследования и включает в себя введение, три главы, первая из которых состоит из двух, а вторая из трех параграфов, заключение и библиографию.
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
	Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются степень ее научной разработанности, цели и задачи диссертационной работы, раскрываются ее методологические основы, теоретическая и эмпирическая базы, формулируются положения, выносимые на защиту, обосновывается научная новизна и практическая значимость полученных диссертантом выводов, отмечается их апробация.
	Глава 1 – «Правовая интеграция как объект теоретико-правового исследования» состоит из двух параграфов, в первом из которых – «Объективная необходимость правовой интеграции» автор обосновывает необходимость правовых интеграционных процессов.
	В диссертации отмечается, что объективная необходимость правовой интеграции обусловливается ее причинами. Автор проводит соотношение категорий «предпосылки», «причины» и «условия» правовой интеграции.
	К предпосылкам правовой интеграции относится, прежде всего, единство биологической природы и общность социальной сущности человека, что создает потенциальную возможность унифицированного правового регулирования.
	В работе предлагается классификация причин правовой интеграции на внешние и внутренние, среди которых особо выделяются экономические, политические и специально юридические причины, определяющие интегративные процессы непосредственно в содержании права. К внешним причинам диссертант относит факторы, находящиеся вне правового поля и являющиеся основанием возникновения и развития правовой интеграции. Это изменения в социальной сфере, прежде всего, экономической и политической. Основной внешней причиной правовой интеграции выступает развитие экономических взаимосвязей между государствами, международными организациями, субъектами федеративного государства, юридическими и физическими лицами.
	В качестве внутренней причины правовой интеграции автор называет правовую специализацию, суть которой состоит в том, что относительно самостоятельные правовые системы при взаимодействии друг с другом все более дифференцируются на выполнении собственных функций. При этом правовые системы становятся более специфичными, связь между ними нарушается.
	В работе в качестве факторов, способствующих интеграционным процессам, выделяются определенные условия правовой интеграции: единообразие основ организации и осуществления государственной власти и системы органов управления (так как в настоящее время в большинстве развитых государств власть осуществляется на демократических началах, а в сфере управления реализуются общие для большинства стран принципы организации и функционирования системы государственных управленческих органов, например, принцип разделения властей); научно-технический прогресс; увеличение роли международного права и его активное влияние на национальные правовые системы и другие.
	Все вышеперечисленные обстоятельства позволяют автору сделать вывод об объективной необходимости процесса правовой интеграции в условиях современного экономического, политического и правового развития. С одной стороны, правовая интеграция позволяет устранить резкие существенные противоречия социальных систем и упрощает их взаимодействие на различных уровнях, а с другой – позволяет социальным системам развиваться, поддерживает их целостность и единство.
	Второй параграф –  «Понятие правовой интеграции и его соотношение со смежными категориями» посвящен раскрытию правовой интеграции в системе понятийно-категориального аппарата современного правоведения.
	Автор полагает, что правовая интеграция представляет собой объективный закономерный процесс, который, в самом широком смысле, охватывает все объединительные процессы, опосредуемые правом. Вместе с тем, обращается внимание на то, что признание объективности интеграционного процесса не исключает возможность влияния на него со стороны субъектов. Как справедливо отмечал В.П. Тугаринов «в обществе ничего не осуществляется без деятельности людей. Объективный характер законов общества не исключает деятельности людей, ибо эта деятельность превращает возможность в действительность». Интеграция опосредована деятельностью ее субъектов, которые могут ускорить либо замедлить ее развитие. При этом роль субъективных факторов увеличивается по мере развития интеграционного процесса, тогда как возникновение правовой интеграции происходит в силу объективных причин.
	Общим объектом правовой интеграции выступают социальные системы и составляющие их элементы. С использованием правовых средств осуществляется объединительное взаимодействие экономических, политических, культурных, информационных и других систем. Однако эффективное взаимодействие возможно лишь на основе унифицированных правил, поэтому непосредственным объектом правовой интеграции выступают правовые системы. В данном случае диссертант исходит из утверждения о системности существования материи и рассматривает категорию «правовая система» в самом широком смысле. Категория «правовая система» охватывает все системные образования в правовой сфере, начиная от международной системы права, национальной (внутригосударственной) правовой системы и заканчивая нормой права, которая тоже является простейшей правовой системой.
	Субъектами правовой интеграции выступают лица и органы, посредством деятельности которых осуществляются объединительные процессы: органы государственной власти и органы местного самоуправления, международные организации. Наряду с субъектами интегрирования необходимо выделять участников интеграционных процессов. В отличие от субъектов участники не принимают самостоятельных правовых решений, а лишь способствуют осуществлению интеграционного процесса. Круг участников правовой интеграции очень широк, к ним можно отнести лиц – носителей правовой психологии. К числу наиболее значимых участников правовой интеграции можно отнести научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, политические партии, средства массовой информации и др.
	Чтобы определить правовую интеграцию как категорию необходимо указать на ее признаки:
	- это процесс, возникающий в силу объективных причин;
	- данный процесс имеет специфическую сферу функционирования, а именно, социальную сферу;
	- выступает стороной и объективной тенденцией современного социального развития;
	- направлен на сближение и объединение взаимодействующих элементов в системы с использованием правовых средств, а также на поддержание целостности и единства уже существующей социальной системы;
	- преследует цель – формирование социальной (политической, экономической, культурной, информационной, правовой) системы высшего порядка, обладающей организационным и функциональным единством;
	- имеет определенные этапы развития;
	- осуществляется на различных уровнях.
	Указанные признаки в своей совокупности отражают сущность правовой интеграция и составляют основу для дальнейшего теоретического исследования данного процесса.
	При анализе определений правовой интеграции, предложенных различными учеными, соискатель приходит к выводу о некоторой односторонности в понимании указанного сложного процесса. В диссертации приводится авторская позиция понимания правовой интеграции, формулируется ее определение. Под правовой интеграцией предлагается понимать закономерный процесс социально-правового развития, обеспечивающий за счет применения правовых средств и формирования качественно однородной правовой основы поэтапное объединение социальных (политических, экономических, культурных, правовых, информационных) систем в единую консолидированную социальную систему высшего уровня, а также поддержание целостности и единства уже существующей социальной системы.
	В связи с широким распространением в юридической науке множества смежных правовых категорий автором исследуется также вопрос соотношения смежных категорий: «правовая интеграция», «интеграция права», «глобализация», «гармонизация», «унификация», «систематизация», «имплементация», «рецепция».
	Глава 2  – «Уровни правовой интеграции» состоит из трех параграфов.
	В первом параграфе – «Внутренняя правовая интеграция» определяется специфика внутрисистемной правовой интеграции на примере интеграции в системе права.
	Автор убедительно доказывает, что основным отличием внутрисистемных интеграционных процессов является то, что они осуществляются в рамках уже сформированной системы и с подчинением общим системным законам. Внутренняя правовая интеграция - особый уровень правовой интеграции, который включает в себя объединительные процессы в рамках сложившейся системы с подчинением общим системным законам, связям, правовым принципам. В зависимости от вида системы можно выделить различные виды внутрисистемной правовой интеграции: интеграция в экономической системе, политической системе, интеграция в правовой культуре, интеграция в единой правовой системе, интеграция в праве и другие. При этом в диссертации дается авторское определение интеграции в праве, которая представляет собой разновидность внутрисистемной правовой интеграции и определяется как опосредованное юридически значимой деятельностью объединение элементов системы права в структурно упорядоченное целостное единство, обладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функционирования, а также поддерживающее целостность и единство права, согласованность и взаимосвязанность ее структурных частей. Диссертант соглашается с мнением С.С. Алексеева, что структуру системы права необходимо рассматривать не «сверху вниз», а «снизу вверх». Именно при таком, индуктивном подходе к рассмотрению структуры права можно выявить значение внутрисистемных интеграционных процессов и определить их роль в развитии системы. 
	Система права имеет сложную и многоуровневую структуру, которая формируется как в результате взаимодействия различных свойств правовых норм, так и при взаимодействии относительно самостоятельных правовых общностей, образованных интеграцией правового материала на основе определенного критерия объединения. Критерием интеграции правового материала в рамках единой системы права выступают свойства первичного структурного элемента – нормы права. В зависимости от специфики данного критерия можно выделить, например, функциональную разновидность интеграции в праве, когда интеграция осуществляется при взаимодействии функциональных свойств правовых норм и правовых общностей, а также предметную интеграцию в праве, когда объединение правового материала в относительно самостоятельные правовые общности осуществляется с учетом особенностей предмета правового регулирования. 
	Для определения объективно существующего внутреннего строения системы права необходимо определить не критерий дифференциации правового материала, как это делается в современной правовой науке, а выявить критерии его интеграции. Такой подход позволит избежать искусственного деления системы права, смешения различных элементов и уровней структуры права.
	Автор отстаивает точку зрения о том, что внутрисистемная правовая интеграция обеспечивает согласованное развитие структурных элементов системы права, тем самым поддерживает целостность самой системы и обеспечивает ее прогрессивное развитие. В результате дифференционно-интеграционных процессов в системе права происходит формирование новых структурных элементов, возникают новые системно-структурные связи, что позволяет системе повышать уровень организации.
	Автор указывает внешние и внутренние причины правовой интеграции в системе права. Внешними причинами выступают изменения социальных отношений, их усложнение, что создает необходимость комплексного правового регулирования. Основной внутренней причиной интеграции в праве выступает дифференциация правовых норм, создающая необходимость их согласования и объединения. Постоянная дифференциация правовых норм может нарушить связи между ними. Именно поэтому углубляющаяся дифференциация элементов соответственно усиливает их интеграцию. Интеграция в свою очередь ограничивает дифференциацию.
	В диссертации также проводится анализ формирования правовых общностей в структуре права, рассматривается вопрос соотношения интеграционных процессов и системно-структурных связей на примере системы права. 
	В заключении первого параграфа диссертантом указывается на осуществление правом самостоятельной интегративной функции, которая призвана юридически закрепить и обеспечить баланс интересов всех членов общества, различных социальных групп, определить пределы взаимовлияния личности и общества.
	Второй параграф – «Внешняя (межсистемная) правовая интеграция» посвящен вопросам взаимодействия самостоятельных социальных систем и роли правовой интеграции в этом взаимодействии.
	Автор отмечает, что основной тенденцией современного международного социально-правового взаимодействия выступает внешняя (межсистемная) правовая интеграция как процесс сближения и объединения национальных социальных систем при помощи правовых средств. В современных условиях социально-правовое развитие национальных общественных систем играет все более значимую роль. Усиленное развитие международного экономического и политического взаимодействия предполагает необходимость сближения национальных правовых систем. Право оформляет это взаимодействие, предупреждает появление злоупотреблений со стороны отдельных субъектов международного общения. 
	Основным условием эффективного сотрудничества государств в различных сферах является единая, унифицированная правовая база. Внешняя правовая интеграция, с одной стороны, позволяет национальным системам развиваться не обособленно, а согласованно, с взаимным обменом социально-правовым опытом и основными достижениями, с другой, - сглаживает противоречия между национальными системами, что значительно способствует сотрудничеству государств в экономической, политической, культурной сферах при международном общении, а также субъектов Федерации при внутрифедеративном взаимодействии.
	Под внешней (межсистемной) правовой интеграцией диссертант предлагает понимать особый уровень правовой интеграции, направленный на сближение и объединение социальных систем на базе общих принципов, целей, стандартов, методов и средств правового регулирования, результатом и основной целью которого выступает формирование социальной системы высшего порядка. В диссертации автор рассматривает основные причины и этапы внешней правовой интеграции. 
	С определенной долей условности можно указать два уровня внешней правовой интеграции: внутригосударственный (федеративный) и международный. 
	Автор указывает, что противоречия законодательства и права субъектов Российской Федерации нарушает единое правовой пространство, порождают многочисленные столкновения, коллизии норм и нормативных комплексов. В работе со ссылками на положения Конституции Российской Федерации и Основных законов субъектов Российской Федерации обосновывается мнение о существовании в рамках Российского государства относительно самостоятельных региональных систем. При этом предполагается, что основой обеспечения единого правового пространства в рамках единого государства должна выступать грамотно оформленная и научно обоснованная объединительная внутренняя правовая политика. Анализируя современную действительность, диссертант приходит к выводу, что, к сожалению, в настоящее время в Российской Федерации такая политика иногда зиждется на основе политического и правового диктата. 
	Международная (межгосударственная) правовая интеграция представляет собой сближение национальных систем и их объединение в единую консолидированную систему на базе общих правовых принципов, целей, стандартов. Международная правовая интеграция включает в себя два подуровня: глобальный и региональный. Глобальная правовая интеграция осуществляется в результате усиления влияния международного права на национальные системы и восприятия последними универсальных правовых моделей. Примером может выступать универсальный институт основных прав и свобод человека, воспринятый практически всеми внутригосударственными правовыми системами современности. Региональная правовая интеграция происходит в результате объединительного взаимодействия национальных систем в пределах отдельного региона. Предпосылками такой интеграции выступают необходимость тесного сотрудничества государств в силу их соседнего географического расположения, относительная общность основ национальных культур, что предоставляет им возможность конструктивного социально-правового взаимодействия. 
	В работе проводится сравнительно-правовой анализ интеграционных процессов в рамках надгосударственных региональных образований: Европейский союз и Содружество независимых государств.
	Третий параграф – «Методы правовой интеграции» посвящен универсальным методам осуществления правовых интеграционных процессов, а также специфическим способам правовой интеграции. 
	Под методом правовой интеграции диссертант предлагает понимать систему способов, приемов и средств, направленных на решение задач правовой интеграции и достижение основной цели – создание единой консолидированной социальной системы.
	В основе правовых методов интеграции лежат общесоциальные методы убеждения и принуждения. Они находят свое проявление в диспозитивном и императивном методах правового регулирования. Данные методы правового регулирования в различных сочетаниях и формах лежат в основе комплексных, универсальных методов гармонизации и унификации.
	Основное место в сближении национальных систем занимают процессы гармонизации. Правовая гармонизация социальных систем как один из методов правовой интеграции направлена на устранение противоречий между взаимодействующими системами и их элементами при помощи правовых средств. Автор высказывает мнение, что в современных условиях предпочтительным предполагается осуществление взаимной гармонизации путем совместной согласованной деятельности субъектов взаимодействия.
	Под унификацией принято понимать процесс создания и введения в правовые системы единообразных правовых предписаний (норм права). 
	Диссертант соглашается с мнением тех ученых, которые считают, что теоретические основы унификации, разработанные в нашей литературе, хотя и основывались на примерах международно-договорной унификации, могут быть применимы и в рамках отдельных государств с федеративным устройством, в которых субъекты федерации обладают самостоятельной законодательной компетенцией.
	Автор отмечает, что рассмотрение процессов унификации и интеграции в конкретной системе, например, системе права, не лишено сложностей. На первый взгляд эти процессы являются относительно самостоятельными, имеющими разное содержание. Однако унификация как метод правовой интеграции обеспечивает создание общих норм, выступающих системообразующими факторами при объединении правового материала в систему, а также оформляет результаты этих объединительных тенденций. 
	В настоящем параграфе приводятся и анализируются специфические способы правовой интеграции: систематизация, рецепция, обмен и использование правового опыта, имплементация и др.
	В заключении автор обосновывает мнение о том, что унификация и гармонизация выступают универсальными методами правовой интеграции, то есть характерны для всех уровней. А также указывает, что специфика того или способа зависит от уровня интеграционных процессов.
	В главе 3 – «Проблемы правовой интеграции в современной действительности и пути их решения» рассматриваются возможные негативные последствия правовых интеграционных процессов, а также формулируются рекомендации по оптимизации внешней и внутренней правовой политики Российского государства в данной области.
	Автор констатирует, что оценка современной системы российского права позволяет указать на некоторые негативные моменты:
	- чрезмерная политизация и неоправданное лоббирование правотворческой деятельности заинтересованными субъектами, что нарушает должное социальное ориентирование результатов такой деятельности, влечет принятие правовых норм, не учитывающих интересы широких народных масс;
	- неравномерность развития некоторых отраслей и институтов права;
	- допускается недооценка значимости процессуальных норм и институтов и их отрыв от норм материального права;
	- имеют место правовые вакуумы и правовые коллизии, что существенно влияет на степень согласованности правового материала в системе права;
	- продолжает развиваться правовая инфляция и, как следствие, возникают сложности систематизации законодательства, дублирование правовых норм в различных нормативно-правовых актах.
	Диссертант поддерживает мнение, что обеспечению согласованного функционирования и развития правового материала способствует принятие и закрепление общих положений на отраслевом уровне. Вместе с тем, в работе отмечается, что практика включения общих положений в состав кодифицированного правового акта должна найти свое применение и при принятии некодифицированных нормативно-правовых актов в рамках института права. Общие положения на уровне институтов, во-первых, указывают на отраслевую принадлежность, во-вторых, конкретизируя общие отраслевые положения, отражают специфику правового регулирования своего предмета, в-третьих, поддерживают согласованность правового материала в рамках института, а также соотносят этот материал с общими отраслевыми принципами и иными положениями.
	Помимо проблем интеграционных процессов на внутрисистемном уровне, в работе рассматриваются проблемы правовой интеграции на межсистемном, в частности, федеративном уровне. Автор указывает на необходимость основательного пересмотра правовой политики Федерации в отношении регионов и их самостоятельности. Высказывается и обосновывается мнение, что по предметам совместного ведения Федерация должна ограничиваться координирующей, направляющей ролью и предоставлять субъектам необходимую свободу в правовом регулировании общественных отношений на региональном уровне. Для обеспечения эффективного развития внутригосударственных интеграционных процессов предлагается направить усилия на интенсификацию учета объективных факторов. Только с таких позиций, по мнению автора, возможно дальнейшее развитие правовой системы Российской Федерации и региональных правовых систем, укрепление их взаимной согласованности и предупреждение противоречий. Политика чрезмерного правового централизма не может служить стабильной основой согласованного прогрессивного правового развития региональных систем в рамках единого государства.
	Также в работе уделяется внимание проблемам интеграционных процессов на международном уровне. Автором затрагивается вопрос сохранения целостности национальной системы при осуществлении заимствований материала из правовой системы другого государства, отмечается невозможность заимствования цивилизационных особенностей, складывающихся в результате длительного пути исторического развития этноса под воздействием определенной природно-социальной среды. Диссертант особо подчеркивает, что правовые заимствования не должны быть «слепыми», «механическими», так как заимствованный правовой элемент может прийти в противоречие не только с правовым материалом заимствующей правовой системы, но и самой социальной действительностью. Это чревато негативными последствиями в виде нарушения целостности системы, правовой аннигиляции и юридической декультурации. В целях избежание указанных негативных явлений высказывается и обосновывается мнение о том, что сближение национальных систем должно осуществляться посредством восприятия ими согласованных, универсальных международных правовых моделей, а также анализа, обобщения и восприятия социально-правового опыта наиболее развитых зарубежных национальных систем с его адаптацией к особенностям внутригосударственного социального развития.
	В целях оптимизации правовой политики Российской Федерации в сфере участия в мировых интеграционных процессах в работе предлагается разработать и на федеральном уровне закрепить единую программу, закрепляющую основные направления деятельности Российского государства в указанной сфере, а также способы и средства осуществления правовых интеграционных процессов. В основу программы предлагается положить основные принципы международного права, указанные в статье 2 Устава Организации Объединенных Наций, с их дополнением и корректировкой исходя из специфики осуществляемой деятельности: суверенное равенство всех государств; добросовестное выполнение принятых на себя международных обязательств; разрешение международных споров мирными средствами, неприменение силы, угрозы ее применения и других способов оказания давления на субъектов интеграции со стороны наиболее развитых государств; развитие дружеских отношений и оказание необходимой правовой помощи участникам интеграции; осуществление правовой интеграции на основе согласования интересов всех ее субъектов; учет национальной специфики взаимодействующих национальных систем; осуществление сближения посредством восприятия универсальных правовых моделей.
	В работе также рассматриваются проблемные вопросы правовой интеграции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. При этом автором отмечается значительное расхождение между формально закрепленной правовой моделью взаимодействия указанных государств и практикой реализации данной модели.
	В заключении подведены итоги диссертационного исследования и сделаны основные теоретические выводы по содержанию работы.
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