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Аннотация. Статья посвящена обоснованию актуальности, научной и практической значимости про-
блематики «Эволюция правовой политики и правовой культуры: территориальные и научно-технологи-
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ческие факторы развития юрисдикций», представленной в рубрике «Главная тема номера» юридического
журнала Волгоградского государственного университета «Legal Concept = Правовая парадигма». Автор
обосновывает в качестве одних из ведущих предпосылок процессов трансформации правовой политики и
правовой культуры государств такие факторы развития современной действительности, как создание ин-
теграционных объединений и союзов, влекущие за собой конвергенцию национальных юрисдикций, а
также научно-технологическая модернизация всех сфер общественной жизнедеятельности вследствие чет-
вертой промышленной революции и неоиндустриализации экономики. Аргументируется мощное влия-
ние данных перспективных тенденций социально-экономических преобразований на правовую и законо-
творческую политику государства, а также на «насаждаемую» правотворцами и правоприменителями на
территории национальной юрисдикции правовую мораль, правовое сознание и правовую культуру в
целом. Рассмотрены неотъемлемые составляющие, сопровождающие четвертую промышленную рево-
люцию и определяющие в совокупности своей влияние научно-технологического развития на рассматри-
ваемые основополагающие категории правовой системы. На примере конкретных территориальных объе-
динений стран-участниц интеграционных союзов ЕС, ЕАЭС, БРИКС, МЕРКОСУР, ШОС описаны процессы
создания общих правовых пространств, стирающих различия в подходах к формированию правовой поли-
тики и правовой культуры суверенно ограниченных юрисдикций. Дается краткая характеристика пред-
ставленных в главной теме номера статей, отражающих исторические закономерности и современные
тенденции научно-технологического и интеграционного развития, влияющие на трансформацию право-
вой политики и правовой культуры.
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Введение

Главная тема очередного номера юри-
дического журнала Волгоградского государ-
ственного университета «Legal Concept = Пра-
вовая парадигма» – территориальные и науч-
но-технологические факторы развития и эво-
люции правовой политики и правовой культу-
ры. По мнению специалистов, в последние
годы правовая политика приобрела дополни-
тельные возможности реализации и как пра-
вовая категория – более четкие черты и ха-
рактеристики, что обеспечило увеличение чис-
ленности адресатов ее восприятия. В то же
время стремительно меняющиеся условия
жизни диктуют необходимость пересмотра
ключевых идей правового развития общества,
выраженных в концепции правовой политики,
хотя бы в части обеспечения средств реали-
зации правовой стратегии. Здесь огромная
роль принадлежит общей теории права, в рам-
ках которой и разрабатывается теория право-
вой политики [12]. Этим фактом обоснована
необходимость включения в главную тему но-
мера статей ученых-теоретиков, изучающих
исследуемые вопросы вне отраслей юриди-
ческой науки.

Трансформации
современной правовой политики

национальных юрисдикций

Определение правовой политики все
чаще используется в научном сообществе,
но до сих пор нет единообразного подхода к
его пониманию. Правовая политика может
рассматриваться как вид государственной
политики, как совокупность правовых мето-
дов и средств регулирования социальных от-
ношений. Но этот подход, по мнению уче-
ных, достаточно узкий, поскольку не апел-
лирует ни к юридическим, ни к политичес-
ким субъектам, а также объектам право-
вой политики. Более приоритетным призна-
ется подход, согласно которому правовой
политикой считается деятельность государ-
ственных и муниципальных органов, юриди-
ческих и физических лиц по обеспечению
функционирования правового механизма ре-
ализации прав, свобод и законных интере-
сов личности, общества и государства. В со-
ответствии со стратегическими программ-
ными актами, такими как, например, Кон-
цепция национальной безопасности, основ-
ными целями российской правовой полити-
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ки являются защита национальной безопас-
ности, прав человека и законных интересов,
а также борьба с преступностью и корруп-
цией. Для эффективной реализации этих це-
лей правовая политика должна быть осно-
вана на принципах Конституции и общепри-
нятых принципах и нормах международного
права.

Правовая политика необходима для
формирования полноценной и эффективной
правовой системы как страны в целом, так
и ее регионов. В условиях социально-эконо-
мических преобразований в России разви-
тие научно обоснованных подходов к опре-
делению и исследованию механизмов эф-
фективной правовой политики становится
ведущим приоритетом современной юриди-
ческой науки [8].

Ученые отмечают невозможность реа-
лизации всех иных видов политики цивилизо-
ванно без правовой политики. Последняя, как
средство социально-экономических преобра-
зований в обществе, может развиваться и в
дальнейшем способствовать достижению
многих важных целей стратегического харак-
тера. Чтобы конкретизировать правовую по-
литику, предлагается выделять особый тип –
законотворческую политику, выступающую
основой комплексного развития всей правовой
системы. Законотворческая политика нахо-
дится в тесном взаимодействии с другими
сферами правовой политики и государствен-
ной политики в целом и играет особую роль
как многоцелевое средство совершенствова-
ния законотворческого процесса в условиях
современной России [15].

Правовая политика – это преобразо-
вание политических целей в госпрограммы
и проекты, а также политика достижения
таких целей на основании закона. В насто-
ящее время проблема эффективности пра-
вовой политики является чрезвычайно об-
суждаемой. Правовая политика играет клю-
чевую роль в деле повышения роли права в
российском обществе, а также потока пра-
вовой информации. В новых социально-эко-
номических условиях зарождается новая
система правового регулирования в различ-
ных сферах, приняты различные правовые
акты. В результате наше общество, физи-
ческие и юридические лица стали актив-

нее использовать законодательство для
решения своих проблем, защиты своих
прав, разрешения конфликтов. Слабая пра-
вовая политика, порождающая неадекват-
ное современным условиям законодатель-
ство, влечет за собой неудовлетворитель-
ное осуществление социальной и экономи-
ческой политики. Эффективность правовой
политики напрямую определяет эффектив-
ность деятельности всех субъектов эконо-
мической деятельности  [8].

Правовая культура,
правовая грамотность и правосознание

 как важные составляющие
формирования правовой политики

На фоне рассуждений и научных иссле-
дований категории «правовая политика»
нельзя обойти вниманием и понятие «право-
вая культура». Джерард Куинн полагает, что
правовая культура состоит из неустановлен-
ных ценностей и институциональных ожида-
ний, которые лежат в основе правовых поряд-
ков и составляют «мораль», способствующую
реализации принципа законности и соблюде-
нию законов. Акцентируя исследовательское
внимание на Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о правах инвалидов (CRPD
2006), в частности, на ст. 12 «Равенство пе-
ред законом», автор обращает внимание на ог-
раниченные полномочия, которые допускает
этот документ в части устранения фундамен-
тальных пробелов правовой культуры относи-
тельно правоспособности. Куинн использует
этот пример, чтобы показать, как трудно до-
биться изменений представления о юридичес-
кой личности и умственных способностях из-
за «юридических фикций», лежащих в основе
правовой культуры национальных правовых
систем, и вместе с тем предлагает некото-
рые правовые механизмы, позволяющие из-
бавиться от исторических «юридических фик-
ций», укоренившихся в правовой культуре на-
циональных юрисдикций [18].

Повышение правовой грамотности и пра-
восознания граждан является неотъемлемой
частью построения демократического госу-
дарства. В новых социально-экономических
условиях общественного устройства любого
государства, вставшего на «рельсы» научно-
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технологического развития и учитывающего
международные интеграционные процессы,
приоритетной задачей становится формирова-
ние общей правовой культуры, а также разви-
тие практических навыков ее применения.
Правовая культура становится универсальной
базовой составляющей профессиональной
подготовки в любой сфере. Содержание пра-
вовой культуры, по мнению ученых, должно
составлять не только учебные курсы права и
других отраслей наук, содержащих элементы
изучения законодательства, но и формировать
мнения и отношение студентов к применению
закона в целом. Высокий уровень правовой
культуры, по мнению исследователей, поло-
жительно влияет не только на развитие лич-
ности и профессиональной компетенции моло-
дых специалистов, но и на гармонизацию вза-
имоотношений в обществе [13].

Правовая культура ведет к успеху в лю-
бой сфере деятельности, будь то предприни-
мательство, частный сектор или работа в го-
сударственных, бюджетных организациях и
учреждениях. Особо повышается роль право-
вой культуры в сферах социального обеспе-
чения, таких как жилищная сфера, сфера от-
дыха, медицинское обслуживание, пенсионное
обеспечение, осуществление и защита прав
потребителей.

Нынешнее состояние правовой культу-
ры пока не отвечает целям правовой, соци-
альной и образовательной политики в стра-
не. Недостаточное развитие научной осно-
вы формирования правовой культуры сопро-
вождается также нечеткостью законодатель-
ных подходов, влекущих за собой расплыв-
чатость положений важнейших программных
и нормативных документов в сфере юриди-
ческой подготовки и обучения. Это демон-
стрируют в первую очередь государственные
образовательные стандарты, а также квали-
фикационные характеристики различных ка-
тегорий специалистов. При этом страдают
существующие подходы к профессиональной
диагностике, принципы подбора персонала, а
также учебные курсы подготовки препода-
вателей юридических высших и иных профес-
сиональных школ. Например, Г.А. Фирсов
рассматривает правовую культуру как уни-
версальный компонент, некую универсальную
составляющую профессиональной подготов-

ки любого специалиста. Под правовой куль-
турой исследователь понимает сформирован-
ный комплекс знаний, методов деятельнос-
ти и оценки посредством юридической под-
готовки и образования, которые включают
осознанное отношение к правам, свободам и
обязанностям, ответственность перед обще-
ством и государством, уважение и соблюде-
ние действующих законов и нормативных
актов. Согласно такому подходу правовую
культуру следует рассматривать как всеоб-
щий и обязательный компонент процесса под-
готовки и обучения специалистов-професси-
оналов [2; 3].

В широком смысле правовую культуру
определяют как общее состояние законода-
тельства, работу по законотворчеству и пра-
воохранительных органов, правосознание от-
дельных граждан и населения всей страны,
выражающие уровень развития права, его
место и роль в обществе.

Один из ведущих теоретиков права
С.С. Алексеев отмечает, что высокую пра-
вовую культуру определяет главенствующее
место права в жизни общества, верховенство
закона и соответствующее положение дел в
экономике страны (подготовка и статус юри-
стов, роль юридических услуг во всех облас-
тях государственного устройства, значение
института адвокатуры, развитие научно-иссле-
довательских юридических структур и т. д.).

Междисциплинарное понятие правовой
культуры, по мнению исследователей, имеет
множество определений и интерпретаций, ко-
торые, с некоторой долей упрощения, можно
свести к двум подходам: дескриптивному, опи-
сывающему сложившиеся в обществе прак-
тики и связи, и к неразрывно связанному с
санкционированными государством нормами –
прескриптивному, наделяющему понятие пра-
вовой культуры положительными коннотаци-
ями. Указанные подходы понимания право-
вой культуры имеют различную дискурсив-
ную традицию и объяснительный потенциал.
В отечественной правовой науке преоблада-
ет прескриптивная традиция использования
понятия правовой культуры, практически сво-
дящая ее к правосознанию, а точнее к знанию
и пониманию норм позитивного права [20].

Развитие правовой культуры осуществ-
ляется через: формирование системы право-
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вых знаний; формирование верований; осозна-
ние субъективных прав и свобод, моральной
и гуманистической ценности права и его об-
щей разрешительной природы; формирование
мотивов, потребностей и социально-активно-
го поведения [14].

Трансформации современной правовой
политики и правовой культуры национальных
юрисдикций находятся в прямой зависимости
от многих факторов современной действи-
тельности, между тем в их перечне, очевид-
но, выделяются научно-технологическое раз-
витие и рост региональных интеграционных
межгосударственных союзов [1].

Научно-технологическое развитие как
фактор современной действительности,

влияющий на правовую политику
и правовую культуру

Динамика научно-технологического раз-
вития современного общества характеризует-
ся высокими темпами, сопровождается циф-
ровой алгоритмизацией экономики и выступа-
ет катализатором возникновения новых и
трансформации существующих общественных
отношений, в том числе и формирующихся по-
средством правовой политики, и определяю-
щих вектор развития правовой культуры. По-
степенно стираются границы между матери-
альными, цифровыми, биологическими мира-
ми, что порождает объективную необходи-
мость в проведении комплексных социально-
экономических и институциональных преобра-
зований в обществе, нуждающихся в соответ-
ствующем правовом базисе. Современные
коммуникационные и технические особенно-
сти глубокой перестройки производства това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, одно-
временно представляющие собой вызовы для
исследователей из различных научных обла-
стей, именуются четвертой промышленной
революцией, или Индустрией 4.0. Термином
«четвертая промышленная революция» в со-
временной научной литературе называются
происходящие в мире процессы коренного из-
менения традиционных методов и форм хозяй-
ствования, связанные с повсеместным вне-
дрением передовых технологий, таких как
искусственный интеллект, Интернет вещей,
беспилотные транспортные средства, роботи-

зированные системы, большие данные и проч.
Данный термин не является новым, однако
свою популярность в несколько модифициро-
ванном виде он приобрел в 2011 г., прозвучав
на Ганноверской промышленной ярмарке как
«Индустрия 4.0». По данным Всемирного эко-
номического форума, Индустрия 4.0 объеди-
няет цифровые, физические и биологические
системы. Ряд зарубежных стран (Германия,
Япония, США, Великобритания, Франция
и др.), стремясь начать работу, направленную
на решение проблем четвертой промышлен-
ной революции, связанных с массовым вне-
дрением в производство цифровых техноло-
гий и киберфизических систем, приняли соот-
ветствующие стратегические программы.

В России в 2017 г. также были приняты
нормативные документы, определяющие пер-
спективы данного направления: план мероп-
риятий («дорожная карта») «Технет» (передо-
вые производственные технологии) Нацио-
нальной технологической инициативы, Стра-
тегия развития информационного общества,
Программа «Цифровая экономика в Россиий-
ской Федерации».

Интеграция государств как фактор
современной действительности,

влияющий на их правовую политику
и правовую культуру

Другим определяющим фактором, влия-
ющим на формирование стратегической мо-
дели правовой политики и концепции правовой
культуры в современном обществе, является
развитие интеграционных объединений и ре-
гиональных союзов. Степень влияния этих
факторов находится в прямой зависимости от
степени вовлеченности того или иного госу-
дарства в обозначенные процессы.

Основное достоинство региональных
образований видится в том, что они способ-
ны создать необходимые условия для разре-
шения многих планетарных проблем, не раз-
рушая при этом внутринациональной специфи-
ки экономик, объединенных историческими,
географическими, демографическими устояв-
шимися традициями и схожими интересами.
Концепция «открытого» регионализма закла-
дывает основы либерального мирового эконо-
мического порядка. Кроме того, взаимодей-
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ствие региональных интеграционных объеди-
нений усиливает позиции создаваемых альян-
сов как в мировой экономике, так и в геополи-
тическом противовесе сил. Конкретными сви-
детельствами тому являются программы зон
свободной торговли между ЕС и MERCOSUR,
а также Чили, экономическое сотрудничество
стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Правовые ме-
ханизмы, которые создаются интернациональ-
ным сообществом на уровне международных
организаций и региональных союзов, свиде-
тельствуют о том, что глобализация проник-
ла в правовое поле и оказывает на него не-
посредственное влияние. При этом все боль-
шее значение приобретает процесс глобали-
зации права, понимаемый сегодня научной
доктриной как влияние глобального правово-
го мышления и глобального правового регу-
лирования на преобразование национального
права, а также взаимодействие и взаимопро-
никновение всех уровней правового регулиро-
вания, определяющие сегодня концептуальное
развитие общей правовой политики и форми-
рующее многонациональную правовую куль-
туру объединяющихся государств.

Формирование либерального международ-
ного экономического порядка и глобального эко-
номического управления в международных ин-
ститутах представляет собой серьезную норма-
тивную проблему, решение которой невозмож-
но без согласованной правовой политики. Недав-
нее создание новых международных финансо-
вых институтов (МФИ) – Азиатского банка ин-
фраструктурных инвестиций (АБИИ) и Нового
банка развития (НБР) – ознаменовало устойчи-
вый процесс трансформации архитектуры совре-
менного глобального управления. То, как восхо-
дящие державы понимают, устанавливают и
применяют формальные и неформальные пра-
вила в новых международных финансовых сис-
темах, имеет фундаментальное значение для
будущего мирового экономического порядка,
хотя и не обязательно, свидетельствует об упад-
ке экономического управления в западном сти-
ле, его правовой политики, основанной на обще-
признанных нормативных принципах, несмотря
на то что за последнее десятилетие глобальное
экономическое управление претерпело глубокие
изменения, обусловленные западной глобализа-
цией. Усилению мировых интеграционных про-
цессов опосредует, прежде всего, тесное взаи-

модействие и взаимовлияние международного
и национального права, что не может не сказать-
ся на трансформациях правовой политики и пра-
вовой культуры, приобретающих общий харак-
тер для национальных юрисдикций и террито-
рий стран-участниц.

ЕС

Создание региональных или международ-
ных организаций рассматривалось изначаль-
но как способ построения и поддержания мира.
Прослеживая исторический аспект возникно-
вения региональных союзов, как следствия
интенсификации интеграционных процессов
второй половины ХХ в., бесспорно, выделя-
ются Европейские сообщества [1]. Посколь-
ку, во-первых, указанные сообщества вклю-
чали в свой состав высокоразвитые страны,
располагающие мощным промышленным и
финансовым потенциалом, во-вторых, с само-
го начала в Сообществах был создан и ук-
реплялся сильный и действенный механизм
единого регулирования, охватившего многие
процессы интеграции, в-третьих, межгосудар-
ственные экономические связи дополнялись
развитием политического сотрудничества. До
недавнего времени ЕС рассматривался в оте-
чественной правовой науке в качестве самой
удачной модели интеграции государств, а пра-
во ЕС – в качестве образцовой нормативной
системы по унификации национального зако-
нодательства в различных сферах правового
регулирования. Такое высокое мнение отече-
ственных исследователей подкреплялось воз-
растающим объемом торгового оборота меж-
ду ЕС и Россией и расширением сотрудниче-
ства во многих сферах и по разным направле-
ниям. Европейский Союз – единственное ре-
гиональное объединение в мире, достигшее
высшей стадии экономической интеграции:
создания экономического и валютного союза
(далее – ЭВС) с введением единой валюты –
евро. Ведь, как известно, с образованием ЭВС
завершается трансформация взаимосвязан-
ных национальных хозяйств стран-участниц ЕС
в интегрированную региональную систему.

Именно на исследовании опыта и дости-
жений ЕС, думается, можно получить наибо-
лее точное представление о том, что у меж-
государственных интеграционных процессов
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есть свои закономерности, которые едва ли
можно обойти или проигнорировать в части
формирования общей правовой политики и
последующего формирования правовой куль-
туры, приобретающей постепенно схожие
черты на территориях объединившихся юрис-
дикций.

Конечно, ЕС может служить образцом
далеко не во всем. М.Л. Энтин указывает на
то, что найденные им решения не поддаются
универсальному применению. История ЕС –
это череда кризисов разной степени интенсив-
ности. При этом способность ЕС преодоле-
вать их была во много раз усилена умелым
использованием правового инструментария
[4], прежде всего посредством грамотной пра-
вовой политики и превращения права в надеж-
ный фундамент интеграционных процессов.

Право ЕС – новый феномен в праве, речь
следует вести о наднациональном явлении,
которое необходимо рассматривать как раз
как продукт взаимодействия и взаимовлияния
международного права и национальных пра-
вовых систем. Другими словами, становится
очевидной актуальность изучения правовой
политики ЕС в условиях глобализации эконо-
мики, общества и права, а также практичес-
кая полезность наднационального права ЕС,
вобравшего в себя лучшие черты междуна-
родного права и национального права наибо-
лее развитых демократических государств
Европы.

На протяжении более полувека существо-
вания Союза на основе общей правовой поли-
тики формировались правовые механизмы
претворения в жизнь принципов, изложенных
в учредительных договорах, направленных на
создание единого рынка, свободы деятельно-
сти и учреждения и других экономических
оплотов объединенной Европы. Многолетний
накопленный опыт ЕС сегодня позволяет го-
ворить о нем как о неком эталоне в деле гар-
монизации и унификации права стран – участ-
ниц интеграции.

Действительно, в области унификации
права опыт ЕС уникален: в состав объединен-
ной Европы входят как страны континенталь-
ной, так и англосаксонской правовых семей.
Не является определяющим для изучения
права ЕС тот факт, что РФ – не член ЕС и
едва ли станет таковым в будущем. Сегодня

Россия сама выступает ядром интеграцион-
ного объединения. Подтверждением тому яв-
ляются мощные региональные объединения
СНГ, ЕАЭС и БРИКС.

Для России трудно переоценить значе-
ние сотрудничества с ЕС во многих сферах
жизнедеятельности. К сожалению, действия
ЕС в последнее время влияют на его былую
оценку, излишне идеализирующую сплочен-
ность, экономическое единство и федератив-
ность объединенного региона. ЕС сегодня
больше походит на образование, которое имеет
свое достойное место в мировой политике [1].

ЕАЭС

Изучение целей создания общей право-
вой политики интегрированной Европы с эко-
номической точки зрения наводит на мысль о
сходстве с целями процессов формирования
общей правовой политики ЕАЭС. Особенно
близость подходов наблюдается в части фор-
мирования общего рынка. Статья 2 Договора
о ЕАЭС предусматривает определение обще-
го (единого) рынка в качестве комплекса эко-
номических отношений в рамках ЕАЭС, обес-
печивающего свободное передвижение това-
ров, услуг, капитала и трудов. Судя по этим
положениям, концепция общего (единого) рын-
ка в ЕАЭС не отличается от внутреннего рын-
ка ЕС и его четырех свобод [10]. Кроме того,
перед ЕАЭС и ЕС стоят схожие задачи, в том
числе важнейшая – необходимость стимули-
рования экономического роста. Анализ преам-
булы Договора доказывает преимуществен-
но экономический характер соглашения. Эко-
номическая интеграция соответствует наци-
ональным интересам Сторон, которые, в свою
очередь, заявили о стремлении укрепить эко-
номику государств – членов и обеспечить
устойчивый рост бизнеса посредством гармо-
низации и конвергенции их отношений. Эконо-
мический характер ЕАЭС как типа межгосу-
дарственного союза подтверждается и поло-
жениями п. 2 ст. 1, согласно которым ЕАЭС –
международная организация региональной
экономической интеграции. В перечне задач
ЕАЭС, изложенных в ст. 4, – создание усло-
вий для стабильного экономического развития
государств – членов в целях повышения уров-
ня жизни их людей; создание общего рынка
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товаров, услуг, капитала и рабочей силы; ком-
плексная модернизация, сотрудничество и по-
вышение конкурентоспособности нацио-
нальных экономик на основе глобальной эко-
номической политики регионального объеди-
нения [10]. В свою очередь, глобальная эко-
номическая политика не может развиваться
вне правовой основы, определяемой глобаль-
ной правовой политикой. Например, сегодня
ЕАЭС решает задачи и создает правовую и
институциональную основу для единого рын-
ка финансовых услуг в относительно корот-
кие сроки. Согласно общей правовой полити-
ке ЕАЭС к 2025 г. должны быть созданы над-
национальные евразийские финансовые регу-
ляторы и гармонизировано законодательство
ЕАЭС о финансовых услугах.

Таким образом, интеграция невозможна
без качественной правовой основы, которая,
в свою очередь, не может строиться вне пра-
вовой политики и обеспечиваться при низком
уровне правовой культуры в национальных
юрисдикциях стран-участниц [7].

БРИКС

Продолжающиеся процессы формирова-
ния союзов на международной арене отража-
ют и продолжающиеся процессы глобализа-
ции в мировой экономике. В перечне таких
альянсов находится БРИКС – объединение
пяти национальных экономик – Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая и Южной Африки. Оно счи-
тается совместной неформальной инициати-
вой, направленной на смещение конвенцион-
ных норм в международном экономическом и
политическом сотрудничестве с целью созда-
ния новой трансконтинентальной платформы
для государств – членов. Последние в той или
иной степени характеризуются стремлением
к развитию внешнеэкономической деятельно-
сти. По мнению некоторых исследователей,
отставание в этих процессах по сравнению с
другими государствами – членами демонст-
рирует Южная Африка. Однако, как глобаль-
ный игрок в рамках БРИКС, Южная Африка
открыла новые возможности, включая транс-
национальные шлюзы в Бразилию, Россию,
Индию и Китай, с сопутствующим притоком
инвестиций в инфраструктуру и развитие, обо-
гащая обмены в сфере образования и переда-

чи технологий. В этих целях африканские
страны разрабатывают общую правовую по-
литику, стимулирующую национальное и об-
щее экономическое развитие [5].

Таким образом, страны БРИКС также
устремлены к глобальному экономическому
сотрудничеству, в том числе и в части управ-
ления недавно созданными международными
финансовыми организациями. При этом нере-
шенная нормативная проблема как следствие
пробелов или нереализованности общей пра-
вовой политики периодически возникает здесь
не только как угроза объединяющемуся фи-
нансовому сектору, но и текущему процессу
экономической интеграции в целом [17].

МЕРКОСУР

Свидетелями новой тенденции регио-
нальной интеграции после окончания холодной
войны стали государства Латинской Амери-
ки, входящей в число стратегических регио-
нов мира. Созданный альянс преследует цель
регионального сотрудничества в различных
сферах, но прежде всего в экономической и
политической [21]. Южноамериканские реги-
ональные интеграционные организации изна-
чально преследовали торговые цели, но поз-
же добавили и социальные вопросы к своим
целям, в том числе региональную миграцию.
В рамках общей правовой политики в после-
дние десятилетия МЕРКОСУР и Андское со-
общество наций приняли важные законы о ре-
гиональной миграции и обращении с мигран-
тами [16].

Сегодня процессы региональной интег-
рации Латинской Америки можно представить
в различных аспектах: структурном, экономи-
ческом, культурном и других. Например, одна
из них – интеграция прав человека, так как
МЕРКОСУР, как экономический блок, не име-
ет билля о правах.

Процессы региональной интеграции
Американского континента представлены
структурным разнообразием (Андское сооб-
щество граждан,  Унасур,  Меркосур и
Allianzadel Pacífico). Они отражают разные
политические, экономические и социальные
реалии. В этих интеграционных процессах
значительная роль принадлежит правовой по-
литике – как международной, так и внутрен-
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ней. Национальные законодатели государств
– членов активно вносят изменения соглас-
но взятым на себя обязательствам, защи-
щенным на международном уровне. Этим из-
менениям предшествуют согласованные пра-
вительствами стран – участниц проектов,
предусмотренных международными согла-
шениями сторон.

В рамках структурной интеграции по-
средством института правовой политики ак-
тивно ведется построение межамериканско-
го подхода к защите прав человека. Обще-
ственная безопасность и права человека в
МЕРКОСУР играют важную роль в эволю-
ции правовой политики и правовой культуры в
самых разных сферах, что является настоя-
щей гарантией дальнейшего развития интег-
рационного объединения [6].

ШОС

Равноправное и взаимовыгодное сотруд-
ничество в рамках ШОС в различных сферах
экономического сотрудничества развивается
путем признания роли экономической безопас-
ности и стабильности как ключевого элемен-
та интеграционных процессов [19].

Более тесная региональная интеграция
ШОС предполагает более тесное взаимодей-
ствие в трех важных областях – политичес-
кой, экономической и социальной [11]. В ка-
честве основных направлений сотрудниче-
ства государств – членов ШОС в рамках
международной интеграционной организации
можно выделить государственную безопас-
ность и борьбу с терроризмом, территориаль-
ную целостность и стабильность, образова-
ние, здравоохранение, окружающую среду.
События последних лет свидетельствуют о
нарастании негативных тенденций в регионе
ШОС и прилегающих территориях. Борьба с
международным терроризмом, экстремиз-
мом и наркоторговлей стала центральным
направлением безопасности ШОС. Очевид-
на необходимость диверсификации внешних
связей и поиска новых партнеров, которые не
стремились бы оказывать заметное влияние
на конфигурацию альянсов и интеграционных
структур в регионе, что невозможно реализо-
вать вне согласованных подходов общей пра-
вовой политики [9].

Заключение

В продолжение обозначенных вопросов
главной темы номера, посвященной эволюции
правовой политики и правовой культуры, а так-
же факторам современной действительности
территориального и научно-технологического
характера, влияющим на развитие и модер-
низацию национальных юрисдикций, сформи-
рована и соответствующая рубрика очеред-
ного номера журнала. В подготовленном из-
дании известными и молодыми учеными ос-
вещены: вопросы трансформации правовой
политики в условиях цифровизации правовой
реальности; концептуальный анализ правовых
принципов научно-технологической интеграции
государств – членов ЕАЭС; проблема право-
вой неопределенности в процессе цифровой
платформизации в условиях Индустрии 4.0;
сравнительно-правовые аспекты расторжения
гражданско-правового договора в связи с су-
щественным изменением обстоятельств на
примере постсоветских государств; вопросы
правового регулирования патентных отноше-
ний и интеллектуальной собственности в сфере
применения технологий искусственного интел-
лекта; грани взаимодействия немецкой исто-
рии понятий и истории политических и право-
вых учений; двуединство электорально-право-
вой культуры и политической коммуникации
на выборах прусского ландтага в историчес-
ком аспекте.

Редакционная коллегия журнала выража-
ет надежду на то, что подготовленный номер
вызовет живой интерес и искреннюю заинте-
ресованность читательской аудитории.
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