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Процессы интеграции начали набирать обороты во второй половине XX века и в эпоху
глобализации стали неотъемлемой частью современного мира. Данная тенденция в первую
очередь подтверждается статистическими исследованиями: по данным ВТО за 2017 год,
в мире действуют более 450 региональных торговых соглашений, объединяющих 160 го-
сударств-членов ВТО и создающих основу для интеграции. [8]

Трансформация глобального миропорядка приводит к появлению не только новых яв-
лений в экономике и политике, но и создает абсолютно новое правовое пространство, так
как государства, участвующие в интеграции, вырабатывают общие правила для регули-
рования данного процесса. Возникающие в процессе интеграции нормы и принципы фор-
мируют такое новое направление юридической науки, как интеграционное право - межот-
раслевой комплекс юридических норм, регулирующих общественные отношения, склады-
вающиеся в процессе международной интеграции. [2,c. 120-121]

Россия, также являясь участником интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве, сталкивается с проблемой обеспечения наилучших условий развития и функци-
онирования евразийской интеграции. Необходимость поиска механизмов и инструментов,
которые обеспечили бы успешное участие государства в интеграции, заставляет исследова-
телей обращаться к самому развитому на данный момент интеграционному объединению
- Европейскому союзу. В процессе разработки стратегии участия Российской Федерации
в интеграции на постсоветском пространстве, учет опыта Европейского союза представ-
ляется очевидным преимуществом, так как позволяет избежать ошибок и осуществлять
интеграцию гораздо динамичнее [4].

Уникальный опыт формирования и функционирования объединенной Европы насчи-
тывает практически 70 лет. Важнейшими вехами в становлении правовой системы ЕС и
главными источниками европейского права являются: Римские договоры 1957 года об
учреждении Европейских сообществ (ЕЭС и Евратом), Единый европейский акт 1986
года, Договор о Европейском Союзе 1992 года (Маастрихтский договор), а также Ам-
стердамский, Ниццкий и Лиссабонский договоры, вносящие изменения в Маастрихтский
договор.[1] Приведенные документы и определили ход европейской интеграции.

Основополагающими учредительными актами европейской интеграции являются Дого-
вор об учреждении ЕЭС 1957 г. и Маастрихтский договор 1992 г., определяющие сущность
и структуру Европейского Союза. Маастрихтский договор ввел систему трех «опор» ЕС:
Европейские сообщества (ЕОУС, Евратом и ЕЭС), общая внешняя политика и политика
безопасности, сотрудничество в области внутренних дел и юстиции. Введение подобной
структуры привело к формированию в рамках интеграционного объединения двух пра-
вовых систем: права Сообществ и права Союза. Попытка устранения данного разделения
была предпринята в ходе подготовки Договора о конституции, подписанного в 2004 году,
но так и не вступившего в силу из-за провала процесса ратификации.
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Лиссабонский договор, вступивший в силу в 2009 году взамен конституции, завершил
череду реформ институциональной структуры Союза и привел к созданию единого пра-
ва ЕС. Среди наиболее важных изменений следует выделить ликвидацию Европейского
сообщества и упразднение системы трех опор; наделение Европейского союза правосубъ-
ектностью; реформирование правовых механизмов принятия решений; четкое разграни-
чение компетенции Союза на исключительную, совместную, компетенцию по координации
экономической политики и в области общей иностранной политики и безопасности.[5]

Среди существующих в настоящее время интеграционных правопорядков право Евро-
пейского союза является наиболее развитым и крупным по числу действующих источни-
ков. Правовое регулирование в рамках ЕС охватывает в той или иной степени практически
все сферы жизнедеятельности объединения и его участников. Особенно большое значение
имеет регулирование областей, относящихся к исключительной компетенции Союза, та-
кие как единая торговая политика, единая финансовая политика в пределах зоны евро
и политика в рамках таможенного союза, а также общая внешняя политика ЕС. Особое
место занимает прецедентное право, разработанное в практике Суда ЕС.

Однако, несмотря на значительные успехи, ЕС столкнулся с проблемами, в том числе
и правового характера. Отсутствие конституции как основного закона ЕС означает, что
одной из важнейших задач специалистов в области европейского права остается решение
проблемы легитимации и конституционализации правовой системы ЕС. Решение вопросов
в области европейского интеграционного права представляется актуальным в условиях
роста сепаратистских настроений, процесса Brexit, миграционного кризиса.

Подводя итог, следует заметить, что хотя трудно говорить об универсальности евро-
пейской правовой системы в общемировом масштабе, нельзя отрицать, что европейская
интеграция внесла неоценимый вклад в становление и развитие интеграционного права.
Несмотря на то, что сейчас на повестке дня стоит задача сохранения достижений инте-
грации в условиях внутреннего кризиса ЕС, объединенная Европа обладает значительным
потенциалом для дальнейшего развития интеграционного проекта, в том числе и путем
совершенствования тех правовых основ, на которых строится европейская интеграция.
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