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Корбут Людмила Васильевна 

Ученый секретарь Российской Ассоциации международного права 

 

Обзор заседания секции «Перспективы развития международного 

права в условиях глобализации общественных отношений», 

состоявшейся в рамках международного научного конгресса 

«Глобалистика–2015: глобальное управление и дипломатия в 

нестабильном мире»  

 

27 октября 2015 г. состоялось заседание секции «Перспективы развития 

международного права в условиях глобализации общественных отношений» 

в рамках международного научного конгресса «Глобалистика–2015: 

глобальное управление и дипломатия в нестабильном мире». 

Руководство этой секцией осуществляли профессор, заведующий 

кафедрой международного права и прав человека Московского Городского 

Педагогического Университета А.И. Кривенький и кандидат юридических 

наук, доцент С.А. Бурьянов.  

А.И. Кривенький отметил, что в научной правовой литературе 

процессы глобализации оцениваются по-разному. В современном мире 

изменения в международном праве происходят очень быстро. В области 

глобализации общественных отношений появились следующие актуальные 

проблемы: необходимость демократического общества для всех народов и 

этносов в мире; степень проникновения глобализации в международные 

организации; наднациональность международных организаций; суверенитет 

как гарантия стабильности международных отношений и т.д. 

Существуют различные точки зрения на вопросы глобализации права. 

Одна из точек зрения заключается в том, что формирование глобального 

права возможно только на основе формирования всемирного гражданского 
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общества. С другой точки зрения глобальное право возможно только при 

условии создания всемирного правительства. При этом основой процессов 

глобализации для международного права могут быть международные 

договоры и прецеденты.  

С.А. Бурьянов в докладе «Перспективы развития международного 

права и проблемы формирования глобального права»  рассмотрел базовые 

вопросы глобализации.  

Он предложил рассматривать глобализацию как процесс, 

направленный на создание единой планетарной системы. Глобализация 

подразумевает формирование качественно нового состояния 

взаимопроникновения, взаимозависимости и открытости.  

Процесс глобализации происходит в самых различных сферах жизни 

общества. Так, в наибольшей степени глобализация продвинулась в 

информационной сфере. В экономической и технологической сферах процесс 

глобализации все еще далек от своего завершения. В культурной сфере 

состояние глобальности достигнуто не в полной мере. 

Заметное отставание процессов глобализации наблюдается в 

политической и правовой сфере, что подтверждается фактом существования 

международных организаций и национальных государств.  

Необходимо также иметь в виду существование некоторых 

противоречий между национальными и международными правовыми 

системами. 

В связи с этим важно учитывать наличие более 2000 глобальных 

проблем в современном мире, среди которых можно отметить: проблемы 

безопасности; проблемы экологического и ресурсного характера; социальные 

и экономические проблемы.  

Однако Организация Объединенных Наций и международное право 

при условии модернизации его институтов может способствовать как 

решению этих проблем, так и переходу человечества к устойчивому 

развитию. 
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Перспективами развития международного права могут быть: 

повышение роли и  приоритетное развитие механизмов реализации прав 

человека; развитие новых принципов международного права; повышение 

эффективности норм международного права на основе принципа правовой 

определенности; универсализация принципов и норм международного права; 

развитие взаимодействия норм международного права и 

внутригосударственных правовых систем; изменение системы 

международных отношений от однополярной к бесполярной; постепенный 

отказ от права силы и переход к силе права; реформирование Организации 

Объединенных Наций и т.д. 

Профессор кафедры философии языка и коммуникации философского 

факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова Е.Н. Пашенцев в докладе «Стратегическая коммуникация» 

отметил, что термин «стратегическая коммуникация» получил 

распространение, как в научных кругах, так и в политике, в военном деле, в 

бизнесе. 

За последние несколько лет термин «стратегическая коммуникация» 

стал пользоваться растущей популярностью. Однако различное 

использование термина привело к существенному беспорядку. 

Представляется, что к «стратегической коммуникации» можно отнести  

синхронизацию слов и дел и то, как они будут восприняты  аудиториями, 

равно как и программы и действия, сознательно нацеленные на общение и 

привлечение целевых аудиторий, включая и осуществляемые посредством 

связей с общественностью, общественной дипломатией и информационными 

операциями». 

Все три основные части стратегической коммуникации (связи с 

общественностью, общественная дипломатия и информационные операции) 

взаимосвязаны друг с другом и имеют свои особенности. Общественная 

дипломатия дает ценное дополнение традиционной межгосударственной 

дипломатии, в которой преобладает официальное взаимодействие 
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профессиональных дипломатов. В отличие от связей с общественностью, 

нацеленных преимущественно на информирование и влияние на население и 

средства массовой информации, общественная дипломатия включает усилия 

по прямому взаимодействию с гражданами, общественными деятелями, 

журналистами и другими лидерами общественного мнения за пределами 

страны. Общественная дипломатия призвана оказать влияние на отношение к 

политике и национальным интересам. 

В современном мире, границы между войной и миром, военными и 

гражданскими системами и пространствами, равно между информированием 

и влиянием и манипулированием становятся все более размытыми. Эти 

изменения закономерно ставят вопрос о новых способах защиты общества. 

Распространение поля боя на человеческое сознание имело место и раньше. 

Однако профессиональное ведение боя в сознании и подсознании людей, с 

использованием сложных методов коммуникационного воздействия на 

глобальном уровне с массовым погружением все большей части человечества 

в виртуальный мир Интернета, социальных сетей позволяет развить новые 

виды информационного воздействия и информационного оружия. 

Заведующий кафедрой теории государства и права и политологии 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации М.Н. Марченко в своем докладе рассмотрел некоторые правовые 

аспекты глобализации. 

Так, и в отечественной, и в зарубежной юридической литературе нет 

недостатка в исследованиях, посвященных государственному суверенитету, 

так же как и в высказанных по поводу его понятия и содержания мнений и 

суждений. Высказываются мнения о том, что суверенитет государства 

устарел. Понятие суверенитета государств размывается. Заключение 

международных договоров может привести к ограничению государственного 

суверенитета. При этом необходимо иметь в виду, что государства без 

суверенитета становятся обезоруженными.  
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Существующие формы государства в условиях глобализации иногда не 

отвечают вызовам современности. К примеру, определяя природу правовой 

системы Европейского союза и ее понятие, следует отметить, что, будучи 

относительно самостоятельным явлением, данный уникальный феномен 

вобрал элементы как международного, так и национального права. 

Европейский союз имеет свое гражданство, валюту, судебную систему,  

парламент и т.д. Поэтому Европейский союз не вписывается в 

международно-правовые рамки. Конституция Европейского союза 2004 г. не 

была принята. 

Негативное голосование по Конституции Европейского союза во 

Франции и Нидерландах, несмотря на ее ратификацию в 18 странах-членах, 

стало результатом сочетания недовольства как общими тенденциями 

развития Европейского союза и снижением его эффективности, так и 

внутриполитическими проблемами каждой из стран. Избиратели посчитали 

принятие Конституции Европейского союза угрозой национальному 

суверенитету.  

На практике существуют и многие другие правовые вопросы 

глобализации, которые еще ожидают своего разрешения в будущем.  

Доцент кафедры Военного учебного-научного центра Сухопутных 

войск «Общевойсковая академия Вооружѐнных Сил Российской Федерации», 

профессор Академии военных наук, кандидат юридических наук, 

подполковник юстиции запаса С.В. Иванеев выступил с докладом 

«Перспективы развития международного права в контексте влияния 

исламского фактора на ситуацию в Сирии и Ираке». 

Он рассмотрел следующие угрозы глобализации: кризис потребления, 

отражающий спекулятивный характер мировой финансовой системы; 

усиление конкурентной борьбы за энергетические и сырьевые ресурсы, 

включая ресурсы Мирового океана; нарастание технологического отставания 

значительного числа стран и передел рынков производства и сбыта 

продукции; рост миграционных потоков и межнациональных конфликтов; 
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подавление суверенитета государств и введение дискриминационных 

санкций; использование военной силы в экономической экспансии; 

активизация транснациональной организованной преступности как 

инструмента государств в борьбе за усиление своего влияния и т.д. 

Доктор философских наук Т.П. Ищенко выступила с докладом 

«Концепция свободы совести в эпоху глобализации: основы диалога 

западной и исламской культур».  

Докладчица отметила, что в настоящее время появляются так 

называемые квазирелигии, возникают новые формы религий. В связи с этим 

была предложена модель эволюции свободы совести, которая включает в 

себя   религиозную терпимость и мировоззренческую свободу. В настоящее 

время религию можно рассматривать как альтернативную форму 

мировоззрения, с которой необходимо вступать в диалог.  

Доктор юридических наук, главный редактор международного научно-

практического юридического журнала «Евразийский юридический журнал»  

И.З. Фрхутдинов в своем выступлении отметил важную роль 

международного права как совокупности норм и правил, регулирующих 

отношения между государствами, в условиях глобализации общественных 

отношений. Международное право объективно существует и развивается в 

условиях глобализации. Глобальное право не может прийти на смену 

международному праву. Современное международное право вполне 

способно выполнять стоящие перед ним задачи.  

Заведующий кафедрой международного права Московского института 

государственного управления и права Аль Али Насер выступил с докладом 

«Права человека в контексте глобализации». 

Он отметил, что тема прав человека в настоящее время актуальна не 

только для юристов-международников,  но и для политологов и специалистов 

других направлений. 

В современном мире вопрос соблюдения прав человека остается 

актуальным, поскольку во многих странах мира права и свободы человека 
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продолжают нарушаться. Так, в Сирии действительно имели место 

преступления против прав человека вплоть до геноцида.  

На сегодняшний день существует такая доктрина как ответственность 

по защите. Этот институт представляется наиболее приемлемым для 

применения в Сирии.  

Суть концепции ответственности по защите состоит в том, что в 

случаях, когда сами государства не в состоянии защищать свое население от 

грубых нарушений прав и свобод человека и международных преступлений в 

виде геноцида, то международное сообщество должно брать на себя 

обязательства по защите населения таких государств.  

При этом необходимо иметь в виду, что предупреждение нарушений 

прав человека требует распределения ответственности и расширения 

сотрудничества между заинтересованными государствами и международным 

сообществом. Обязанность по предотвращению и прекращению геноцида  

лежит на государствах. Суверенитет не только защищает государства от 

иностранного вмешательства, но и является также ответственностью 

государств за благополучие своего народа. Этот принцип закреплен в ст. 1 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

1948 г. и в принципе «суверенитета как ответственности». 

Три основных аспекта концепции ответственности по защите были 

предусмотрены в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 г. и 

окончательно сформулированы в докладе Генерального секретаря по 

реализации ответственности по защите 2009 г. 

Так, государства обязаны защищать свое население от геноцида, 

военных преступлений, этнических чисток и преступлений против 

человечности. Эта обязанность влечет за собой необходимость 

предотвращения таких преступлений, в том числе подстрекательств к ним, 

путем принятия соответствующих и необходимых мер.  
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Международное сообщество должно принимать меры для того, чтобы 

содействовать и помогать государствам в выполнении этой обязанности, и 

должно поддержать усилия Организации Объединенных Наций. 

Международное сообщество обязано также использовать 

соответствующие дипломатические, гуманитарные и другие мирные средства 

для того, чтобы содействовать защите населения от этих преступлений и 

предпринимать коллективные действия, в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, если национальные органы власти явно 

не в состоянии защитить свое население. 

Единственным органом в мире, который может принимать решения о 

применении силы для самообороны, является Совет Безопасности 

Организации Объединенных Наций. 

Представляется необходимым реформировать универсальный 

механизм  защиты прав и свобод человека Организации Объединенных 

Наций. Многие комитеты  Организации Объединенных Наций 

рассматривают одни и те же проблемы. Координация между этими органами  

Организации Объединенных Наций отсутствует.  

В связи с этим необходимо создать отдельный комитет Организации 

Объединенных Наций для рассмотрения различных нарушений прав и свобод 

человека и принять единую Хартию, закрепляющую процедуры 

рассмотрения различных нарушений прав и свобод человека. 

Заведующая кафедрой экономического и финансового права «БИП-

Институт правоведения» О.Г. Станкевич выступила с докладом «Влияние 

глобализации на экономическую сферу». 

Она отметила, что  в условиях глобализации государствам становится 

все сложнее оставаться частью международного сообщества и одновременно 

защищать свои экономические интересы.  

Глобализация оказывает существенное влияние на национальное право. 

При этом экономика является одной из ведущих сфер глобализации. Новая 
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экономика, которая базируется на информационных технологиях, создает 

весьма динамичные отношения. 

Глобальные процессы в экономике создают базу для 

совершенствования правового регулирования экономических отношений. 

Повышение роли международных организаций оказывает положительное 

влияние на развитие национальных правовых систем. Происходит 

совершенствование законотворческого процесса и административных 

процедур.  

Национальное экономическое законодательство должно исходить из 

необходимости согласования действий государств с экономической 

политикой стран-партнеров. При этом  законодательство государств должно 

защищать национальные экономические интересы.  

Вызывает интерес проблема правового регулирования границ 

деятельности государств в сфере экономики. В этой сфере государства 

иногда принимают поспешные решения, которые впоследствии необходимо 

пересматривать.  

Заведующий кафедрой конституционного и международного права 

Московского финансово-промышленного Университета «Синергия» Н.И. 

Шаповалов выступил с докладом «Унификация правовых систем как 

инструмент глобализации мировых экономических отношений». 

Докладчик отметил, что вся история интеграции говорит о том, что в 

основе всегда была экономика, которая подпадает под объективные законы.  

В XX веке происходило активное развитие экономики государств.  

Для унификации правовых систем государства должны быть примерно 

одинаковы в своем экономическом развитии. Правовые системы государств 

должны обладать способностью к унификации.  

Необходимо иметь в виду, что  глобализация мировых экономических 

отношений невозможна без политической интеграции, что связано с 

многочисленными затруднениями, с которыми на практике столкнулся 
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Европейский союз. Государства, как правило, не желают расставаться со 

своими полномочиями в области принятия политических решений.  

Несмотря на некоторые затруднения в перспективе унификация 

правовых систем как инструмент глобализации мировых экономических 

отношений вполне возможна и достижима.  

Профессор, заведующий кафедрой международного права и прав 

человека Московского Городского Педагогического Университета  

А.И. Кривенький подвел итоги выступлениям и обсуждениям, которые имели 

место на секции «Перспективы развития международного права в условиях 

глобализации общественных отношений», состоявшейся в рамках 

международного научного конгресса «Глобалистика–2015: глобальное 

управление и дипломатия в нестабильном мире». 

 

 

 


