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Аннотация. В работе рассматриваются теоретико-правовые аспекты федерализма и интеграции 
в контексте современной политической практики. Исследование посвящено изучению взаимодей-
ствия государственного устройства и интеграционных процессов, влияния федерализма на процесс 
интеграции и его роли в сохранении прав и интересов регионов во время интеграционных процес-
сов. Итогом исследования является вывод о важности баланса между правами регионов и необходи-
мостью усиления единства и взаимодействия в рамках объединения для достижения общих целей. 
Предложены механизмы преодоления проблем во взаимодействии федерализма и интеграции.
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Сегодня, в  условиях глобализации 
и  изменяющейся международной по-
литической обстановки, динамичность 
и  изменчивость политических процессов 
становятся все более явными. Федерализм 
и  интеграция  – два важных элемента по-
литических систем, которые оказывают 
влияние на современную политическую 

практику. Проблематика взаимодействия 
государственного устройства, основанно-
го на принципах федерализма и  интегра-
ционных процессов, является актуальной 
и требует внимательного исследования.

Федерализм можно представить в  ка-
честве формы организации государства, 
которая базируется на следующих прин-
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ципах: создание единого геополитическо-
го пространства государства из террито-
риальных субъектов федерации, которые 
обладают ограниченным суверенитетом 
и учредительной властью в соответствии со 
своей конституцией; установление границ 
между юрисдикциями федерации и  субъ-
ектов с  помощью союзной конституции; 
каждый субъект в рамках федерации имеет 
свою собственную правовую и  судебную 
систему; установление единого федератив-
ного гражданства наряду с  гражданством 
каждого субъекта федерации [1, c. 21].

Однако федерализм является комплекс-
ным понятием, в  содержании которого 
заключено несколько различных аспектов, 
ввиду чего единой его дефиниции не су-
ществует. Согласно мнению многих совре-
менных исследователей, включая А.В.  Ха-
бирову [2], федерализм как концепция не 
имеет определенного и  точного значения 
и  до сих пор остается спорным в  соци-
альных науках [2, c.  68–69]. При анализе 
феномена федерализма исследователи ис-
пользуют несколько различных интерпре-
таций. В  рамках современных концепций 
федерализм может пониматься как способ 
управления государством, политическое 

поведение участников общегосударствен-
ных политических процессов, определен-
ный образ жизни, отношения между цен-
тральными и  региональными уровнями 
власти и  сочетание единства с  децентра-
лизацией в  общественных отношениях 
различных форм государственности. Так, 
отечественный политолог Р.Г.  Абдулати-
пов [3] отмечает, что федерализм необхо-
димо рассматривать не только в  контек-
сте административно-государственного 
устройства конкретных стран, но  и  как 
принцип демократического территориаль-
ного обустройства, который решает широ-
кий круг задач, часто разнонаправленных. 
Федерализм подразумевает сохранение 
территориальной целостности государ-
ства, защиту прав и  интересов всех наци-
ональностей, беспрепятственное развитие 
экономики, культуры, традиций. Основ-
ным критерием успешного развития феде-
рализма исследователь выделяет принцип 
равноправия граждан, обеспечиваемый 
на территории всей страны без исключе-
ний [3, с. 63].

В свою очередь, В.Р.  Енгибарян опре-
деляет федерализм как систему основных 
принципов определенной формы государ-
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ственного устройства и его функциониро-
вания, отличающихся от унитаризма и кон-
федерации [4].

Раскрыть сущность федерализма позво-
ляет рассмотрение его ключевых призна-
ков. Так, федерация представляет собой 
союз независимых государств или терри-
торий, которые объединяются для реше-
ния общенациональных задач. При федера-
лизме власть делится между центральным 
правительством и правительствами отдель-
ных регионов, при этом предусматрива-
ется некоторая степень самоуправления 
для регионов, включая право участвовать 
в  принятии общенациональных решений. 
Региональные органы власти имеют пра-
во решать местные вопросы, которые не 
относятся к  компетенции центрального 
правительства. В  федеративном государ-
стве существует единая конституционная 
основа, которая и  регулирует отношения 
между регионами и  центром. Однако фе-
дерация сохраняет единую систему права 
и  общую внешнюю политику. Регионы не 
могут заключать международные догово-
ры независимо от центрального прави-
тельства. Внешняя политика является важ-
нейшей компетенцией союза.

Таким образом, федерализм есть много-
аспектное понятие, в  основе которого 
лежат принципы разделения власти, до-
стижения баланса между центральным пра-
вительством и  региональными органами 
власти, сохранения независимости для по-
следних, создания единой конституцион-
ной основы для всей страны, сохранения 
единой системы права и  общей внешней 
политики. Федерализм предполагает гар-
монизацию национальных и региональных 
интересов в  рамках сильного государства, 
основанного на демократических принци-
пах, уважении к  правам человека, принци-
пах правового государства и территориаль-
ной целостности. Федерализм используется 

во многих странах и имеет не только поли-
тическую, но  и  экономическую, социаль-
ную и культурную значимость.

Федерализм как политическая концеп-
ция начал свое зарождение еще в античных 
греческих полисах и  римской республике, 
где государство состояло из некоторого 
числа территориально-административных 
единиц. Современный федерализм берет 
свое начало в  США, где в  1787 году была 
принята Конституция, учредившая фе-
дерацию, состоящую из 13  соединенных 
штатов. Изначально федерализм возник 
в  США из необходимости объединения 
множества независимых колоний через 
введение единого центрального правитель-
ства, которое смогло бы контролировать 
внешнюю политику, обеспечивать общедо-
ступность льгот и  порядка на внутренней 
территории. В  рамках федеральной систе-
мы в США были распределены полномочия 
между центральным правительством и шта-
тами, которые сохранили ряд компетенций, 
включая местное самоуправление, законо-
дательство и судебную власть. Также были 
созданы федеральные институты, такие как 
Конгресс, Верховный суд и президент.

С того времени федерализм стал по-
пулярным во многих странах мира и  ис-
пользуется в  качестве основной формы 
устройства государства. Однако каждая из 
федераций имеет свои особенности, что 
обусловлено существованием различных 
моделей федерализма и  уникальных исто-
рических, географических, социальных 
и политических условий.

Таким образом, можно сказать, что каж-
дая модель имеет свои особенности, и  ее 
применение в  разных странах и  регионах 
может различаться в  зависимости от мно-
гих факторов. Действительно, различия 
в  моделях федерализма могут быть доста-
точно значительными и  включать в  себя 
ряд ключевых характеристик, таких как 
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степень централизации и  децентрализа-
ции, распределение полномочий между 
центральным правительством и  регио-
нами, а  также механизмы координации 
решений между различными уровнями 
власти. Например, США  – федеративная 
республика, где власть распределена между 
центральным правительством и  50  штата-
ми, в  России  – между центральным пра-
вительством и  89  субъектами: областя-
ми, республиками, краями, автономными 
округами, автономной областью, городами 
федерального значения. В  свою очередь, 
в  Федеративной Республике Германии 
власть распределена между Федерацией 
и 16 федеральными землями. Несмотря на 
все различия, все федерации имеют общие 
принципы, такие как защита прав и свобод 
граждан, разделение власти на ветви по го-
ризонтали и уровни по вертикали, а также 
единый политический курс и  единая пра-
вовая политика.

В современной политической практи-
ке федерализм имеет ряд преимуществ, 
в  частности, способствует политической 
стабильности, обеспечивает гражданское 
участие и защиту прав на местном уровне, 
содействует развитию регионов и  умень-
шает вероятность конфликтов между цен-
тральной властью и  региональными орга-
нами управления. Кроме того, федерализм 
может быть одним из ключевых инстру-
ментов при объединении различных тер-
риторий, что позволяет говорить о тесной 
связи между федерализмом и  концепцией 
интеграции.

В настоящее время интеграционные 
теории федерализма и  неофункционализ-
ма являются основными теориями евро-
пейской интеграции. Стоит отметить, что 
теория неофункционализма более универ-
сальна, так как ее сторонники опирались 
на опыт европейских стран, старались за-
дать общие вопросы, чтобы получить об-

щие ответы, на основе которых стало воз-
можным создать универсальную модель 
интеграции [5, с. 20].

В  общем смысле само понятие «ин-
теграция»  – это процесс объединения 
различных элементов в  единое целое. 
В  контексте политической науки интегра-
ция может означать создание единой стра-
тегии, общей политики или регулирования 
отношений между различными участника-
ми политического процесса, а  также про-
цесс слияния стран или регионов в единую 
структуру. Анализируя различные под-
ходы к  определению интеграции, Б.  Ро-
замонд в  своем исследовании приводит 
дефиницию, предложенную М.  Ходжес: 
«формирование новой политической си-
стемы из существовавших до этого разде-
ленных систем» [6, с. 12].

Таким образом, интеграция есть про-
цесс, в  рамках которого две или более 
стран объединяются и создают общие пра-
вила, законы и  институты, имеющие гло-
бальный и  региональный характер, чтобы 
играть важную роль на мировой арене.

Интеграция бывает субнациональная 
(то есть внутригосударственная), между-
народная (включающая ряд государств), 
региональная (охватывающая государ-
ства одного региона), межрегиональная, 
межконтинентальная (включающая госу-
дарства различных континентов). Быва-
ет также очень масштабная интеграция 
интеграций, когда одна интеграционная 
организация входит в другую, а также гло-
бальная интеграция, охватывающая весь 
мир. При этом все виды интеграции, буду-
чи различными по масштабам, имеют сход-
ные черты и  закономерности развития, 
которые изучаются интеграционным пра-
вом [7, с. 4–8].

Идея интеграции существовала на про-
тяжении всей истории человечества, хотя 
реализация этого процесса имела различ-
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ные формы. Наиболее известный пример 
интеграции в  древности  – это Римская 
империя, которая объединила значитель-
ную часть территории современной Евро-
пы и  Восточной Азии. Римская империя 
внедрила политическое единство в  Евро-
пе, сменяя множество независимых горо-
дов-государств, царств и племен на единую 
административно-правовую систему, кото-
рая охватила большую часть европейского 
субконтинента в  период расцвета импе-
рии. В более поздние времена интеграция 
имела место в  рамках национальных го-
сударств, таких как США, созданные на 
основе нескольких колоний, или Герма-
ния, объединившая многочисленные не-
большие государства.

В Европе второй половины ХХ  века 
было отмечено значительное продвиже-
ние в  интеграционных процессах. Цель 
интеграции в  Европе заключалась в  том, 
чтобы укрепить международную торговлю 
и политические связи, облегчить передви-
жение людей и товаров, а также обеспечить 
мир и  стабильность на континенте. Инте-
грационный процесс открыл для европей-
ских народов множество новых возможно-
стей и помог сохранить мир на территории 
континента. Важнейшей предпосылкой 
к  объединению европейских стран стала 
Вторая мировая война: она привела к раз-
рушению их экономик, к  социальному 
и политическому кризису, к приходу к вла-
сти диктаторов, к  национализму и  крити-
ческому экстремизму. Война показала, что 
государственное соперничество может 
привести к  конфликтам и  разрушению, 
а  единство и  сотрудничество могут обес-
печить мир и  благоприятные условия для 
жизни граждан. Одним из первых шагов 
было создание Европейского объединения 
угля и  стали (ЕОУС), созданного Фран-
цией, Германией, Италией, Бельгией, Ни-
дерландами и  Люксембургом в  1952  году. 

Затем, в 1957 году, эти же страны создали 
Европейское экономическое сообще-
ство (ЕЭС) и  Европейское сообщество 
по атомной энергии (Евратом). Создание 
ЕЭС и  Евратома показало, что европей-
ские страны понимают необходимость 
интеграции и  сотрудничества. Эти струк-
туры стали отправной точкой для создания 
в 1993 году Европейского союза, который 
стал символом единства и сотрудничества 
между европейскими странами.

Европейский союз – это международная 
организация, объединяющая в  настоящее 
время 27  европейских стран. Его главной 
целью является создание единого эконо-
мического пространства и единых правил, 
которые бы снизили торговые барьеры 
между участниками, а также облегчили эко-
номическое и  социальное развитие стран. 
Союз имеет единый рынок, обеспечива-
ющий свободное перемещение товаров, 
услуг, капитала и  людей между странами-
членами, общую валюту – евро, которая ис-
пользуется 19 странами-участницами, свой 
суд, который отвечает за соблюдение зако-
нов ЕС и  разрешение конфликтов между 
странами-членами, собственные уникаль-
ные символы – флаг, гимн, лозунг.

Несомненным преимуществом Евро-
пейского союза является его способность 
справляться с  совместными проблемами, 
такими как беженцы, миграция, экономи-
ческий кризис и  террористические угро-
зы. Однако решения ЕС не всегда устраи-
вают каждую страну-участницу, и  иногда 
возникают разногласия. Трансформации, 
которые переживает ЕС в  настоящее вре-
мя, бросают вызов теориям европейской 
интеграции, поскольку те оказались не 
слишком подготовленными, чтобы объяс-
нить происходящее. И  все же обращение 
к  классическим теориям европейской ин-
теграции с  целью осмысления трансфор-
мации ЕС важно, поскольку делает наше 
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представление о  сути этих процессов бо-
лее полным [8, с. 42]. Несмотря на вызовы, 
Европейский союз продолжает работать 
над созданием более сильной и стабильной 
Европы, которая могла бы справиться со 
всеми проблемами в будущем.

Таким образом, интеграционные про-
цессы играют важную роль в современном 
мире, поскольку с  течением времени все 
более увеличивается международная вза-
имосвязь и взаимозависимость между раз-
личными странами и регионами мира.

Один из главных принципов интегра-
ционных процессов – ускорение процесса 
экономической интеграции и  улучшения 
торговых отношений между странами. Это, 
в свою очередь, может привести к ускоре-
нию экономического роста и  повышению 
уровня благосостояния населения. Кроме 
того, интеграция также может облегчить 
процесс урегулирования международных 
конфликтов путем создания дипломатиче-
ских каналов связи и механизмов согласо-
вания.

Интеграционные процессы могут вы-
зывать неоднозначные и  даже негативные 
реакции у  различных стран и  обществ, 
особенно в  условиях экономического 
кризиса и  увеличения числа безработных. 
Это вызывает опасения и может привести 
к  проявлению национализма, антиимми-
грантских настроений и других форм ксе-
нофобии.

В целом интеграционные процессы име-
ют большое значение для развития миро-
вой экономики, создания более стабиль-
ного и безопасного мира, урегулирования 
международных конфликтов и  обеспече-
ния экономического процветания стран-у-
частниц. Однако важно обеспечивать 
равенство и  справедливость в  рамках ин-
теграции, чтобы избежать возникновения 
социальных протестов и  противостояния 
между странами.

В свою очередь, федерализм может ока-
зывать как положительное, так  и  отрица-
тельное влияние на процесс интеграции. 
С одной стороны, он может создать благо-
приятные условия для интеграции, так 
как в  федеративном государстве регионы 
сохраняют определенную степень автоно-
мии, что позволяет учитывать их интересы 
и  успешно решать вопросы, касающие-
ся сотрудничества между государствами. 
Кроме того, объединение суверенных госу-
дарств может быть затруднено из-за разли-
чий в правовых системах, налоговых став-
ках, региональных нормах и  ценностях. 
Федерализм может решать эти проблемы, 
поскольку он уменьшает или стандартизи-
рует различия между различными региона-
ми. Однако, с другой стороны, федерализм 
может затруднить процесс интеграции, 
особенно если центральные власти не в со-
стоянии управлять согласованным при-
нятием решений между региональными 
правительствами. Различные приоритеты 
и  интересы регионов также могут приве-
сти к  внутренним конфликтам и  препят-
ствовать нахождению общего знаменателя 
в решении проблем.

Одной из главных проблем при инте-
грации является сохранение автономии 
и  независимости регионов в  рамках фе-
деративных государств. Рост интеграции 
может привести к  ослаблению федерализ-
ма, поскольку возможно ужесточение цен-
трализации власти. Однако при недостатке 
интеграции регионы могут ощущать себя 
разобщенными и не обладать необходимы-
ми ресурсами для развития.

Вызовы, которые возникают при инте-
грации, могут стать возможностью и важ-
ными факторами для укрепления феде-
рализма. Так, федеративные государства, 
в  которых происходит интеграция, могут 
больше зависеть от региональных струк-
тур и  их вклада. Также за счет улучшения 
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коммуникаций региональные лидеры мо-
гут лучше координировать свои действия 
и  добиваться лучших условий для своих 
регионов.

Немаловажным фактором влияния ин-
теграционных процессов на федерализм 
является принцип подчинения унифици-
рованному закону. При интеграции го-
сударств в  одно объединение возникает 
необходимость установления общего 
законодательства, которое должно быть 
принято всеми участниками. В  этом слу-
чае сохранение федерализма может стать 
проблематичным, так как правовые систе-
мы некоторых регионов могут идти враз-
рез с общим законодательством, что может 
привести к  конфликтам и  недовольству. 
Однако если организовать процесс приня-
тия законов с  учетом интересов каждого 
региона, то интеграция может стать воз-
можностью для укрепления федерализма.

В целом можно сказать, что интеграци-
онные процессы способны как укреплять, 
так  и  ослаблять федерализм в  современ-
ном мире. Ключевым фактором, который 
может определять влияние интеграции на 
федерализм, является сохранение баланса 
между централизацией и  децентрализаци-
ей власти. Если региональные интересы 
будут учитываться при принятии общих 
решений на международном уровне, то ин-
теграция может стать возможностью для 
укрепления, а не ослабления федерализма.

Таким образом, в  контексте взаимодей-
ствия федерализма и  интеграции можно 
выделить ряд проблем, на которые стоит 
обратить внимание:

1) сохранение суверенитета государств. 
Федерализм подразумевает распределение 
власти между различными уровнями прави-
тельства, в то время как интеграция требует 
создания общих правовых стандартов или 
даже общей государственности некото-
рых вопросов. Для создания эффективно-

го союза необходимо обеспечить условия, 
удовлетворяющие обоим требованиям;

2) сохранение особенностей каждого 
региона. Основа федерализма есть сохра-
нение автономии у регионов, что важно для 
того, чтобы учитывать различия в их культу-
ре и традициях. Однако интеграция может 
привести к подавлению этих различий, что 
также является неблагоприятным исходом, 
значительно ослабляющим федерализм;

3) нарушение прав граждан. Интегра-
ция может привести к  нарушению прав 
граждан, поскольку некоторые государ-
ства могут не учитывать интересы нацио-
нальных меньшинств, когда создают общие 
правовые стандарты. Это может вызвать 
конфликты и  напряженность между наци-
ональными группами;

4) сложность принятия общих решений. 
Федерализм и интеграция требуют от раз-
личных государств и  регионов сотрудни-
чать и принимать общие решения. Однако 
это может быть сложно, особенно если 
каждая сторона имеет свои собственные 
приоритеты, интересы и взгляды;

Для решения проблем, связанных с  вза-
имодействием федерализма и  интеграции, 
могут быть применены такие механизмы, 
как консультации и  переговоры между 
регионами и  государствами. Устное обсу-
ждение проблем, связанных с  взаимодей-
ствием государств по вопросам федерализ-
ма и интеграции, может помочь выработать 
компромисс и  найти решение, учитываю-
щее интересы всех сторон. Создание спе-
циальных комиссий и  рабочих групп для 
анализа текущих проблем позволит прове-
сти их более глубокий анализ и выработать 
конкретные меры для их преодоления. Раз-
работка общих правовых стандартов, кото-
рые будут учитывать особенности каждого 
региона и  государства, может помочь со-
кратить культурные и ментальные различия 
между регионами и быть основой для уста-
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новления единого правового пространства. 
Введение механизмов, обеспечивающих 
права и  интересы всех граждан, в  свою 
очередь, позволит согласовать интересы 
регионов и  государств с  интересами наци-
ональных меньшинств, общества и бизнеса. 
Еще одним механизмом выступает создание 
системы арбитража для разрешения кон-
фликтов между различными уровнями пра-
вительства и  государствами. Такая система 
может помочь предотвратить длительные 
споры и решить проблемы быстрее.

Как правило, решение проблем, свя-
занных с  взаимодействием федерализма 
и  интеграции, требует комплексного под-
хода со стороны различных уровней госу-
дарственной власти и общества. При этом 
использование предложенных механизмов 
способно решить многие проблемы, обу-
словленные сочетанием федерализма и ин-
теграции. Важно учитывать интересы всех 
сторон, чтобы достичь устойчивого разви-
тия и сохранения мира и стабильности на 
международном уровне.
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