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Аннотация. Главная тема очередного номера журнала «Legal Concept = Правовая парадигма» – «Ми-
ровые трансформации правовой инфраструктуры современного государства: тенденции межстранового
взаимодействия и национального развития» заявлена редакционной коллегией с целью проведения комплек-
сного межотраслевого коллективного мини-исследования, посвященного вопросам   правового обеспече-
ния развития стратегического партнерства и традиционного межгосударственного сотрудничества. Комп-
лексный анализ потенциальных направлений международного сотрудничества, нуждающихся в развитой
технологичной правовой инфраструктуре, представлен в подготовленном проекте в расширенном формате.
Это и традиционные направления деятельности международных организаций в контексте научно-технологи-
ческой и производственной интеграции, и межгосударственное взаимодействие в сфере экономической
деятельности по вопросам внешней торговли, государственных закупок, фискальной политики, а также но-
вые направления в уголовном и гражданском судопроизводстве, арбитражном процессе, электоральной
юстиции, предполагающие изучение зарубежного опыта с целью планирования стратегического партнер-
ства и полноценного взаимовыгодного международного технологического сотрудничества. Обосновано, что
различные стратегии межстранового сотрудничества и стратегического партнерства внутри стран приведут к
созданию различных правовых систем. Исследуется новая форма партнерства – стратегическое партнерство,
возникающая в результате интеграционных процессов в мире и изменения целей, задач и принципов взаимо-
связей субъектов международного права, которая характеризуется долгосрочными, взаимовыгодными отно-
шениями равного статуса с акцентом на экономическую составляющую. Утверждается, что растущее эконо-
мическое внутринациональное неравенство является проблемой системной важности для юриспруденции.
Его следует изучать и учитывать при разработке программных документов стратегического партнерства и
актов международного сотрудничества, что будет способствовать созданию более мирного и процветающе-
го сосуществования, подкрепленного эффективным правом наций, которое отвечает всем типам больших
вызовов, на которые невозможно предложить грамотные адаптивные правовые ответы вне тесного межстра-
нового взаимодействия.

Ключевые слова: большие вызовы, межгосударственное сотрудничество, стратегическое партнер-
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Главная тема очередного номера жур-
нала «Legal Concept = Правовая парадигма»
«Мировые трансформации правовой инфра-
структуры современного государства: тенденции
межстранового взаимодействия и национального
развития» посвящена вопросам правового обес-
печения развития стратегического партнер-
ства и традиционного межгосударственного
сотрудничества. Комплексный анализ потен-
циальных направлений международного сотруд-
ничества, нуждающихся в развитой техноло-
гичной правовой инфраструктуре, представлен
в подготовленном проекте в расширенном
формате. Это и традиционные направления

деятельности международных организаций в
контексте научно-технологической и производ-
ственной интеграции [2], и межгосударствен-
ное взаимодействие в сфере экономической
деятельности по вопросам внешней торгов-
ли, государственных закупок, фискальной по-
литики, а также новые направления в уголов-
ном и гражданском судопроизводстве, арбит-
ражном процессе, электоральной юстиции,
предполагающие изучение зарубежного опы-
та с целью планирования стратегического
партнерства и полноценного взаимовыгодно-
го международного технологического со-
трудничества.
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Исследуемые авторами международные
связи и государственная политика в перечис-
ленных областях определяют конкурентные
преимущества России, помогают выявить су-
ществующие правовые проблемы, а также
намечают национальную стратегию правово-
го развития в условиях всеобщей цифровиза-
ции. Каждой стране придется переосмыслить
свое место и стратегию борьбы за выживание
и развитие в новом переходном мире. Россия
все еще работает над определением своей
стратегии, и успех будет зависеть от сочета-
ния асимметричного сопротивления, направ-
ленного на защиту жизненно важных интере-
сов страны в мире, активных усилий по пост-
роению нового мирового порядка и необходи-
мых для этого внутренних реформ, в том числе
правового характера (см. подробнее: [3]).

Современные юристы – как ученые, так
и практики – должны осознавать тот факт, что
различные стратегии межстранового сотруд-
ничества и стратегического партнерства
внутри стран приведут к созданию различ-
ных правовых систем с точки зрения их фор-
мирования и эволюции, а также в отношении
того, в какой степени они будут уважаться и
соблюдаться. Растущее экономическое внут-
ринациональное неравенство является пробле-
мой невероятной системной важности для
юриспруденции. Его следует изучать и учи-
тывать при разработке программных доку-
ментов стратегического партнерства и актов
международного сотрудничества, что будет
способствовать созданию более мирного и
процветающего сосуществования, подкреп-
ленного эффективным правом наций, которое
отвечает всем типам больших вызовов, на ко-
торые невозможно предложить грамотные
адаптивные правовые ответы вне тесного
межстранового взаимодействия. Соответ-
ственно, современные юристы должны, как
минимум, учитывать направление тенденций
стратегического партнерства и международ-
ного сотрудничества при разработке совре-
менной правовой инфраструктуры внутри
страны, учитывающей ключевые тенденции
концептуализации и разработки международ-
но-правового уровня, процессы международ-
ной интеграции, направленные на сокращение
экономического неравенства внутри стран и
новые технологические возможности механиз-

мов правового регулирования всех уровней без
исключения [1].

Теоретически термин «стратегическое
партнерство» можно рассматривать в трех ас-
пектах – этимологическом, телеологическом
и сравнительном [2]. В самом широком смыс-
ле определить термин «стратегическое парт-
нерство» можно в качестве простой формы
взаимоотношений между субъектами между-
народного права, которая строится на основе
полномочий, данных в соответствии с норма-
ми и принципами международного права для
достижения социально значимых целей. Парт-
нерство является одной из форм отношений,
но более высокого уровня по сравнению с со-
трудничеством, основанным на общих ценно-
стях, таких как уважение демократических
принципов и прав человека, укрепление поли-
тических и экономических свобод, продолже-
ние и завершение политических и экономичес-
ких реформ и осуществление политического,
торгового, экономического и культурного со-
трудничества, основанного на договоре (со-
глашении). При этом партнерство характери-
зуется высокой степенью доверия между сто-
ронами. Партнерство в некоторых случаях
может также быть переходным этапом отно-
шений, за которым следует новый уровень или
создание общего союза, ассоциации, блока
и т. д.

В результате интеграционных процессов
в мире и изменения целей, задач и принципов
взаимосвязей субъектов международного
права возникает новая форма партнерства –
стратегическое партнерство, характеризую-
щееся долгосрочными, взаимовыгодными
отношениями равного статуса с субъектами
и преследующее интеграционные цели в сво-
ей деятельности по решению глобальных про-
блем на основе соглашения, при этом акцент
в отношениях переносится с политического на
экономический уровень.

Именно поэтому в рубрике главная тема
номера нашла место статья, посвященная
анализу правовых основ евразийских техно-
логических платформ как аттракторов науч-
но-технологической и производственной интег-
рации на пространстве ЕАЭС. Исследование
нацелено на разработку комплексного концеп-
туального представления о предназначении
правового регулирования ЕТП на уровне права
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Союза с точки зрения используемой правовой
модели. В процессе выработки рекомендаций
по совершенствованию правового регулирова-
ния таких совместных инновационно-инфра-
структурных объектов, как Евразийские тех-
нологические платформы (ЕТП), учитывает-
ся необходимость расширения и углубления
сотрудничества государств – членов ЕАЭС в
сфере науки, технологий и инноваций, предус-
мотренная в Стратегических направлениях
развития евразийской экономической интегра-
ции до 2025 года. Предлагается классифика-
ция правовых основ научно-технологической
интеграции государств – членов ЕАЭС на базе
ЕТП. Сформулированные выводы и предло-
жения направлены на расширение массива
положений международно-договорных и нор-
мативных правовых актов органов Союза, а
также включение положений о взаимодей-
ствии в рамках ЕТП в межгосударственные
программы.

Регламентация международного страте-
гического партнерства исследована в подго-
товленном номере и на примере взаимодей-
ствия двух супердержав Евразии – России и
КНР с учетом их вовлеченности в приоритет-
ные для них интеграционные проекты – ЕАЭС
и ОПОП соответственно. Исследуются рис-
ки и выгоды взаимодействия обеих сторон,
преследующих свои цели. Предлагаются ин-
струменты сотрудничества ЕАЭС и ОПОП,
минимизирующие возможные риски. Обосно-
вано, что ЕАЭС сегодня нуждается в драй-
верах роста, и таким драйвером, по мнению
автора, может стать партнерство с КНР и
активное участие в ОПОП. Предложена стра-
тегия сопряжения, учитывающая риски сино-
изации, которая также способствует усилению
центростремительных тенденций в ЕАЭС эко-
номическими методами. Делается вывод о
том, что сопряжение ЕАЭС и ОПОП неизбеж-
но и выгоды намного перевешивают риски.

Выявление исторических причин, пре-
допределивших укоренение в российской сис-
теме уголовно-процессуального регулирования
существующего порядка привлечения в каче-
стве обвиняемого с обращением в ходе ис-
следования к опыту европейских государств
и сопоставительному анализу, способствует,
по мнению членов редакционной коллегии,
дальнейшему развитию важнейшего уголов-

но-процессуального механизма, долгое время
остающегося предметом дискуссии законода-
телей многих стран. Разрешение этого дис-
куссионного вопроса, по-разному регламенти-
рованного в различных национальных юрис-
дикциях, вносит свою лепту в интеграционные
процессы с участием России, а также форми-
рование и укрепление стратегического парт-
нерства с соответствующими государствами.
Сформулирована позиция об обусловленнос-
ти существующего механизма привлечения в
качестве обвиняемого формировавшимися на
протяжении многих лет историческими тра-
дициями, базирующимися на «классической»
французской (следственной) модели досудеб-
ного производства.

Цифровизация как явление, открыва-
ющее новые возможности для предпринима-
телей – от оптимизации промышленного про-
изводства до разработки совершенно новых
бизнес-моделей – не может оставаться не-
изученным в контексте международного стра-
тегического партнерства в сфере внешнетор-
гового оборота и защиты прав его участников.
Цифровизация внешнеторговой деятельности
породила новые вызовы для правительства и
общества. Онлайн-торговля безусловно выиг-
рывает от трансграничных цифровых рынков,
между тем как потребители, как самые сла-
бые участники рынка, особенно нуждаются в
защите, поскольку не в состоянии поспевать
за быстрыми темпами деловых операций.
Глобализация усиливает эти эффекты, появ-
ляются корпорации с объединенными ресур-
сами, доминирующие на рынках разных стран,
что делает защиту прав потребителей гло-
бальной проблемой, решение которой возмож-
но лишь путем устранения рисков цифровиза-
ции при помощи механизмов международно-
го стратегического партнерства.

Актуальность работы, посвященной
сравнительно-правовому исследованию ре-
миссии в арбитраже вызвана тем, что регла-
менты российских арбитражных учреждений
не имеют положений о ремиссии. Регламен-
ты иностранных арбитражных учреждений
содержат лишь упоминание о ремиссии, но не
раскрывают подробно проведение данной про-
цедуры. В исследовании применяется срав-
нительный метод анализа регламентов ар-
битражных учреждений. При этом институт
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ремиссии играет существенную роль в тре-
тейском разбирательстве. Количество обра-
щений к данной процедуре в зарубежных стра-
нах, а также начало её развития в России под-
черкивает значимость изучения этого вопро-
са в контексте развития международного стра-
тегического партнерства. Важно, что инсти-
тут ремиссии позволяет эффективно и быст-
ро исправить существенные недостатки, из-
бежав при этом отмену решения арбитража,
и сохранить партнерство сторон. Авторами
сформулированы собственные правила, кото-
рые могут быть включены в регламенты ар-
битражных учреждений, что определяет так-
же практическую значимость проведенного
исследования.

Уровень цифровизации экономики России
сегодня является одним из определяющих
факторов влияния на межстрановое сотруд-
ничество и стратегическое партнерство. В на-
циональном контексте немаловажное значе-
ние имеет формирование цифровой платфор-
мы государственного управления, совершен-
ствование которого ускоряет и упрощает вза-
имодействие государства с бизнесом. Элек-
тронизация сферы закупок в условиях цифро-
визации играет не последнюю роль в повы-
шении эффективности экономического разви-
тия России. Исследование, представленное в
рубрике «Главная тема номера», посвящен-
ное этим вопросам, нацелено на оценку резуль-
тативности электронизации системы закупок
в России и выявление факторов, сдерживаю-
щих ее развитие, в целях разработки предло-
жений по ее совершенствованию. Изучаются
факторы, сдерживающие ее развитие, иссле-
дована относительная экономия при осуществ-
лении закупок, выявлены ее ключевые недо-
статки и проблемы законодательного регули-
рования сферы закупок.

Далее исследуются основные возможно-
сти и риски применения технологии искусст-
венного интеллекта в системе гражданского
судопроизводства на примере США. В кон-
тексте направленности усилий стран на фор-
мирование стратегического партнерства не-
обходимо прислушаться к специалистам в
отрасли информационно-коммуникационных
технологий, а также практикующим юристам
утверждающим, что благодаря накопленному
опыту и судебной практике возможно прогно-

зирование и вынесение судебных решений на
основе определенных алгоритмов по некото-
рым категориям дел. В статье, представлен-
ной по данной теме, изучена подобная прак-
тика в системе альтернативного урегулирова-
ния гражданско-правовых споров с использо-
ванием системы «Smartsettle ONE», разрабо-
танной канадской компанией «iCanSystems».
Применение технологии искусственного ин-
теллекта позволило существенно сократить
временные затраты. Утверждается, что су-
дебные дела не всегда требуют комплексно-
го индивидуального подхода к принятию ре-
шений, и многие случаи могут быть обрабо-
таны автоматически, в том числе частично.

Исследование терминологии предметной
сферы налогового права Франции представ-
лено с использованием оригинальных источ-
ников. Проведенное исследование позволило
авторам обнаружить во французской юриди-
ческой практике большое количество терми-
нов, отражающих процессы налогообложения.
В статье изучаются первоначальные опреде-
ления всех терминов со значением «налог» и
характеристик, определяющих его экономи-
ческую сущность и дифференцирующие при-
знаки. Исследование предметной сферы на-
логового права Франции на основании дефи-
ниционного анализа позволило выявить, что,
так как каждый термин, номинативно соот-
ветствующий понятию «налог», имеет набор
определенных значений, отличающих одно от
другого, они не являются взаимозаменяемы-
ми. Это также объясняет и большое количе-
ство терминов в налоговом праве Франции, что
не способствует целям формирования эффек-
тивного межстранового сотрудничества и
стратегического партнерства в русле интег-
рационных процессов как внутри страны, так
и вовне.

Электоральная юстиция Бразилии изуче-
на как одна из национальных основ современ-
ной системы демократических выборов, по-
строенных на принципах защиты прав и сво-
бод граждан и равного доступа всех к изби-
рательному процессу на условиях гласности,
беспристрастности и справедливости. Компа-
ративистский подход при анализе зарубежных
и российских источников позволил сопоста-
вить процессы зарождения, становления и раз-
вития избирательного права в хронологической
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последовательности с учетом современных
особенностей государства. Выявлены особен-
ности современной бразильской системы
электоральной юстиции. Утверждается, что
такая система, первоначально созданная как
необходимый элемент демократических вы-
боров, является основой демократической
консолидации Бразилии и оказывает непос-
редственное влияние на нормотворчество в
сфере избирательного процесса. Обоснова-
но, что такое нормотворчество способству-
ет созданию условий для эффективной судеб-
ной защиты и политической конкуренции, а
сам институт электоральной юстиции объек-
тивно показывает свою эффективность и ре-
комендуется для внедрения в России, что,
несомненно, внесет свой вклад в развитие
межстранового сотрудничества и формиро-
вание отношений потенциального стратеги-
ческого партнерства.

В числе авторов «Главной темы номе-
ра» ученые таких ведущих вузов страны, как
Московский государственный институт меж-
дународных отношений (МГИМО (У) МИД
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