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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу взаимосвязи между феноменом фрагментации международного права и процессами инте-
грации в современных условиях мирового переустройства . В статье рассматриваются различные подходы к понима-
нию фрагментации международного права, включая ее причины, формы и последствия . Автор анализирует, как фраг-
ментация влияет на функционирование международных интеграционных объединений, развитие межгосударственных 
отношений и эффективность международно-правового регулирования . Особое внимание уделяется роли фрагмента-
ции как благоприятного фактора для развития международной интеграции, формированию особых правовых режимов 
интеграционных объединений . Автором статьи делается вывод, что фрагментация международного права в рамках 
устоявшихся регионов зависит от уровня и глубины интеграции, что в современных условиях является для участвую-
щих государств благоприятным фактором развития их интеграционного взаимодействия, в свою очередь, междуна-
родное право обеспечивает интеграционные процессы в качестве необходимого инструмента их регулирования . Ме-
тодологической основой работы стали известные общие и частные методы научного исследования . Целью и задачами 
статьи являются исследование степени влияния и характера взаимодействия фрагментации международного права 
и современных международных интеграционных процессов .
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ABSTRACT
This article analyzes the relationship between the phenomenon of fragmentation of international law and integration processes 
aimed the modern global transformations . Various approaches to understanding the fragmentation of international law are 
considered, including its causes, forms, and consequences . The article examines how fragmentation impacts the functioning of 
international integration entities, the development of interstate relations, and the effectiveness of international legal regulation . 
Particular emphasis is placed on the role of fragmentation as a conducive factor for the advancement of international integration 
and the establishment of specialized legal regimes within integration associations . Consequently, the degree of fragmentation 
in international law within established regions correlates with the level and depth of integration . In the current context, the 
fragmentation serves as a favorable element for participating states in fostering their integration interactions . In addition, 
international law functions as a crucial instrument for regulating these integration processes . The methodological foundation of 
this article comprises well-established general and specific methods of scientific research . The article’s purpose and objectives 
are to investigate the degree of influence and the nature of the interaction between the fragmentation of international law and 
modern international integration processes .

Keywords: fragmentation of international law; regional integration; regionalization; approximation; unification; harmonization .

To cite this article
Galushko DV. Impact of international law fragmentation on the development of integration processes. Russian journal of legal studies. 2024;11(3):95–102. 
DOI: https://doi.org/10.17816/RJLS634737

https://doi.org/10.17816/RJLS634737
https://doi.org/10.17816/RjlS634737


DoI: https://doi.org/10.17816/rjLS634737

97

     
междунаРодно-пРаВоВые науки том 11, № 3, 2024 Российский журнал правовых исследований 

ВВЕДЕНИЕ
Современные международные отношения характе-

ризуются нестабильностью, нелинейностью и неравно-
мерностью, что приводит к фрагментации таких явлений, 
как международное право, которое «становится значи-
тельно более фрагментированным в различных областях 
и регионах, где специальные принципы и нормы создают 
автономные правовые режимы» [1] . Исследование это-
го процесса должно быть сфокусировано на его ключе-
вых характеристиках, последствиях для международной 
правовой системы, а также на причинах его существова-
ния и распространения в современных условиях . Однако 
влияние фрагментации на международный правопоря-
док и современное мировое переустройство, в частности 
на международные интеграционные процессы, в прово-
димых исследованиях освещается недостаточно . При этом 
способность науки анализировать сложные международ-
но-правовые процессы и определять факторы, формиру-
ющие их развитие и функционирование, является клю-
чевым элементом современной международной повестки 
дня . Понимание основных черт международной интегра-
ции и признание фрагментации как одного из ключевых 
факторов ее развития позволит создать тео ретическую 
основу для оценки текущей ситуации и прогнозиро-
вания будущих последствий на основе выявленных  
тенденций .

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Некоторые исследователи полагают, что регионализм 

как правовая и политическая концепция в первую оче-
редь коренится в политических, экономических, истори-
ческих и культурных связях между соседними народами 
и странами, а также в их общих интересах и целях [2] . 
Регионализм долгое время был важнейшим аспектом 
международных отношений и теперь считается неизбеж-
ным в международном правовом сознании из-за исто-
рического развития международного права в различных 
субрегионах и регионах . Признается, что возникновение 
и эволюция международного права происходили в раз-
личных субрегионах и регионах Древнего мира, отражая 
их уникальные характеристики . Это признание очевидно 
нашло свое отражение в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций (далее ― Устав ООН), который признает 
региональные соглашения в Главе VIII и допускает су-
ществование региональных соглашений или институтов, 
связанных с международным миром и безопасностью 
на региональном уровне . Однако региональные соглаше-
ния признаются только в том случае, если они соответ-
ствуют целям и принципам Организации Объединенных 
Наций (далее ― ООН) [3] . Международный Суд также 
рассматривал регионализм, как это было показано в деле 
об убежище, где он изучал практику государств в отно-
шении предоставления убежища . Суд пришел к выводу, 

что универсальной практики по этому вопросу не суще-
ствует, подчеркнув различные подходы государств к во-
просам, связанным с убежищем1 .

Учитывая вышеперечисленные процессы, значитель-
ное нормативное расширение международного права, 
рост числа международных судебных институтов и ак-
тивное применение ими норм международного права, 
наблюдаемый заметный рост международных органи-
заций и региональных интеграционных объединений 
как на универсальном, так и на региональном уровнях, 
в рамках которых стали происходить активные процессы 
правотворчества и правоприменения, в доктрине между-
народного права начались активные дискуссии по по-
воду фрагментации международного права [4] . Данные 
дискуссии сосредоточены в основном на разделении 
норм международного права и определении того, ка-
кие нормы должны иметь приоритет в процессе право-
применения, будь то универсальные или региональные  
нормы [5]2 .

В качестве примера такой дискуссионной правопри-
менительной практики в региональном контексте можно 
привести некоторые решения Суда Европейского союза 
(далее ― Суд ЕС) . Так, в решении по делу Portuguese 
Republic v Council of the European Union в 1999 г . у было 
отмечено, что правила Всемирной торговой организации 
(далее ― ВТО) не имеют прямого действия в рамках 
правопорядка Сообщества3 . Относительно соотношения 
норм, разработанных в рамках ООН и правопорядка Евро-
пейского союза (далее ― ЕС), Суд ЕС по делу Cadi также 
признал, что рассмотрение вопросов правомерности тех 
или иных решений Совета Безопасности ООН, особенно 
принятых в соответствии с Главой VII Устава ООН, ле-
жит вне компетенции Суда ЕС, однако Суд может рас-
сматривать правомерность актов ЕС, принятых на основе 
таких решений . В то же время Суд ЕС заявил, что нормы 
первичного права Союза, а также основные принципы 
права ЕС имеют преимущественную силу по сравнению 
с другими нормами международного права4 . Создается 
впечатление, что такими сентенциями Суд ЕС пытался 
подчеркнуть самодостаточность или автономность норм, 
созданных в рамках ЕС, по отношению к нормам универ-
сального международного права .

1 Asylum Case (Colombia v. Peru). URL: https://icj-cij.org/case/7 (дата 
обращения: 01.07.2024).
2 Iskevich I.S., Suchkova E.A. Classification of International legal norms. 
URL: https://www.tstu.ru/en/science/st/pdf/2015/iskevich.pdf (дата обра-
щения: 01.07.2024). DOI: 10.17277/voprosy.2015.02.рр.109-112
3 Judgment of the Court of 23 November 1999. Portuguese Republic 
v  Council of the European Union. Case C-149/96. European Court 
Reports 1999 I-08395. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A61996CJ0149 (дата обращения: 01.07.2024).
4 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2008. Yassin 
Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v  Council of the 
European Union and Commission of the European Communities. Joined 
cases C-402/05 P  and C-415/05 P. European Court Reports 2008 I-06351.  
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0402 
(дата обращения: 01.07.2024).
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Такую же позицию относительно самодостаточности 
правового режима ЕС, а также приоритетности его норм 
и принципов для Суда ЕС можно проследить в его ре-
шении по спору, касающемуся завода по производству 
ядерного топлива в Великобритании, — MOX Plant case . 
В своем решении 2006 г . Суд ЕС установил невыполнение 
Ирландией обязательств в соответствии со статьями 10 
и 292 Договора об учреждении ЕС, а также статьями 192 
и 193 Договора об учреждении Евратома, а именно обя-
зательства воздерживаться от урегулирования споров, 
которые возникают в связи с толкованием или примене-
нием указанных договоров, способом иным, чем преду-
смотрено этими договорами . После этого в 2007 г . Ирлан-
дия отозвала свой иск против Великобритании, а в 2008 г . 
арбитражное производство, начатое в соответствии со 
статьями 287 и статьей 1 Приложения VII Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г ., было прекращено5 . Хотя 
Международный трибунал по морскому праву отмечал, 
что «процедура урегулирования споров в соответствии 
с Конвенцией ОСПАР, Договоров об учреждении ЕС и Ев-
ратома касается только споров, связанных с толкова нием 
и применением указанных договоров, а не Конвенции 
ООН по морскому праву . И если указанные договоры 
определяют права и обязанности, схожие или идентич-
ные правам и обязанностям, определенным в Конвенции 
ООН по морскому праву, то такие права и обязанности 
все равно существуют отдельно от прав и обязанностей, 
предусмотренных Конвенцией . Поэтому для разрешения 
спора, возникающего в отношении толкования или при-
менения Конвенции по морскому праву, а не любого дру-
гого договора, может использоваться только процедура, 
предусмотренная Конвенцией»6 .

Региональные процессы законотворчества и право-
применения определяются через деятельность ре-
гиональных органов и учреждений, которые отдают 
приоритет региональным международно-правовым прин-
ципам и нормам . Некоторые исследователи утверждают, 
что фрагментация международного права и увеличение 
числа международных институтов представляют угрозу 
универсальным и междисциплинарным принципам и нор-
мам . Такой конфликт между международными институ-
тами создает неопределенность и бросает вызов идее 
международного права в целом [6] . С другой стороны, 
специалисты все больше сосредотачиваются на локаль-
ных, а не на глобальных задачах, что еще больше усугу-
бляет проблему [7] . 

В настоящее время не существует единой систе-
мы международного права из-за ее разнообразных 

5 Order № 6 «Termination of Proceedings» (6 June 2008 // MOX Plant 
Case (Ireland v. United Kingdom). URL: https://jusmundi.com/en/document/
other/en-mox-plant-case-ireland-v-united-kingdom-order-no-6-friday-6th-
june-2008 (дата обращения: 01.07.2024).
6 The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures. 
URL: https://itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/case-no-10/ (дата обра-
щения: 01.07.2024).

и неупорядоченных компонентов с различной структу-
рой и связями . Система включает в себя универсаль-
ные, региональные и даже двусторонние системы, 
подсистемы и подподсистемы с различными уровнями 
правовой интеграции . Несмотря на фрагментарность, 
различие между общими и специальными нормами 
имеет решающее значение для поддержания единства 
системы международного права [8] . Международное 
право в определенной степени превратилось в слож-
ную структуру со значительной ролью неформальных 
иерархических связей и деформализованных элемен-
тов [9] . Концепция общего международного права, 
в рамках которой разрабаты ваются специальные пра-
вовые нормы, является ключевой иерархической свя-
зью в этой системе [10] . Признание значимости обще-
го международного права в системе международного 
права имеет важное значение для действия принципа 
lex specialis .

Как в свое время отмечалось, усложнение глобаль-
ной системы и усиление значения региональных инте-
ресов определяют неотвратимость развития интеграции 
на региональном уровне . На этой основе создаются регио-
нальные системы правового регулирования, обладающие 
большей или меньшей спецификой как в правотворче-
стве, так и в правоприменении . И в первом и во втором 
аспектах они идут дальше, чем общее международное 
право . Потому их опыт составляет несомненную ценность 
для последнего . Но это не означает, что общее междуна-
родное право будет следовать тем же путем, что и пра-
вовое регулирование интеграционных процессов . Очень 
велики отличия глобальной интеграции от региональ-
ной [11] . Однако регионализм может оказаться полезным 
в качестве одной из форм осуществления общего права 
(как, например, в случае с Конвенцией ООН по морскому 
праву)7 .

Еще одной современной тенденцией является возник-
новение и рост наднациональных объединений, которые 
демонстрируют характеристики интеграционных процес-
сов . Формирование региональных международных ор-
ганизаций и интеграционных объединений способствует 
регионализации международного права и его фрагмен-
тации . Это очевидно в дискуссиях вокруг правовой при-
роды таких объединений, как ЕС, которые развивались 
в результате многолетней интеграции между странами 
одного региона, формирующей также их особые право-
порядки [12] . Конкретная направленность заключаемых 
интеграционных соглашений уже не имеет значения, по-
скольку самым важным становится осознание государ-
ствами определенного региона единства своих интересов 
и, как следствие, стремление к интеграции . Тем самым, 
международная практика постоянно наполняется приме-
рами создания интеграционных объединений на основе 

7 Report of the International Law Commission Fifty-seventh session 
(2  May-3 June and 11 July-5 August 2005). URL: https://legal.un.org/ilc/
documentation/english/reports/a_60_10.pdf (дата обращения: 01.07.2024).
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осознания необходимости решения различных общих 
проблем, экономических и стратегических интересов . 
Создавая специальные правовые режимы в рамках ре-
гиональных интеграционных образований, государства 
могут эффективно реагировать на современные между-
народные вызовы [13] .

Регионализация международно-правового регули-
рования была спорным вопросом в развитии современ-
ного международного права . В последние десятилетия, 
по мере появления международных объединений с вы-
сокой степенью интегрированности участников, региона-
лизация приобрела особое значение, что потенциально 
может привести к институционализации государствен-
ных образований конфедеративного или даже федера-
тивного характера . Эта тенденция привлекла внимание 
к необходимости развития международно-правовой 
унификации и гармонизации, сближения механизмов 
правового регулирования, особенно в рамках надна-
циональных интеграционных объединений, где форми-
руются уникальные доктрины регионального правового 
развития . Примером данной тенденции является соз-
дание новых региональных и отраслевых международ-
ных судов и арбитражей, значительный рост их числа 
в последние десятилетия [14], что отражает растущую 
значимость регионализации в международно-правовом 
регулировании [15] . 

Сильные межгосударственные объединения являют-
ся основополагающими для фрагментации международ-
ного права из-за отсутствия достаточных международ-
но-правовых механизмов для поддержания целостности 
его системы . Различные внутренние и внешние факторы 
стимулируют фрагментацию международного права, 
на которую влияют особенности государственного со-
трудничества, интеграции и роли межгосударственных 
объединений и негосударственных субъектов в совре-
менных условиях мирового переустройства . Отдельные 
действия государств и интеграционных объединений 
углубляют фрагментацию, что потенциально может 
ослаблять внутренние связи в системе международ-
ного права и создавать новые возможности для субъ-
ектов международного права в использовании фраг-
ментационных стратегий . При этом текущая ситуация 
не подразумевает разрушения существующей между-
народной правовой системы, а скорее ее адаптацию 
к меняющейся практике международно-правовых  
взаимо действий [16] .

Фрагментация международного права обусловлена 
взаимодействием факторов, действующих как на меж-
дународном, так и на национальном уровнях . Договор-
ный и координирующий характер международного права 
приводит к его взаимодействию с политическими и пра-
вовыми инструментами, создавая условия для фрагмен-
тации . Это во многом объясняется тем, что для решения 
современных проблем, например экономических, фи-
нансовых и пр ., требуются специфические регуляторные 

механизмы, которые не способны быть универсальными 
для международного права в целом . Такие механизмы 
не могут ограничиваться только нормативно-правовой 
составляющей, они должны дополняться институцио-
нальным элементом, специализированными практиками 
и иными соответствующими средствами . Возникающие 
в связи с этим автономные международно-правовые 
режимы требуют специфических форм международ-
но-правового сближения, унификации и гармонизации 
как способов достижения собственной целостности и со-
гласованности с национальным уровнем имплементации 
международного права в интегрирующихся государ-
ствах [17] .

Развитие современного международного права 
характеризуется регионализацией и фрагментацией, 
что обусловлено возникновением региональных между-
народно-правовых пространств и их влиянием на на-
циональное законодательство в рамках региональных 
интеграционных объединений . Региональная инте-
грация является значимой современной тенденцией, 
приводящей к формированию международных меж-
правительственных объединений, ориентированных 
на углубление интеграционных процессов и создание 
международно-правовых механизмов, адаптированных 
к региональным потребностям . Международные учре-
дительные договоры межгосударственных интеграци-
онных объединений не только формируют политические 
и экономические аспекты, но и влияют на правовые 
тенденции их развития . Фрагментация международного 
права в регионах является результатом интеграции го-
сударств и действий, предпринимаемых для приведения 
международно-правовых норм в соответствие с требо-
ваниями интеграции с учетом региональной динамики 
и специфики . Как следствие, региональные правовые 
тенденции по сближению правового регулирования, его 
унификации и гармонизации являются гораздо более 
эффективными и действенными, нежели такие процессы 
на универсальном уровне [18] . 

Распространение международных норм и усиление 
интеграционных процессов вследствие политической 
фрагментации приводят к фрагментации международно-
го права . То есть фрагментация включает в себя поли-
тический и правовой аспекты . Фрагментация политиче-
ская при осуществлении как внутренней, так и внешней 
политики государства делится на соответствующие типы 
политики — экономическую, торговую, финансовую и т .д . 
В правовом измерении эта усложненная реальность об-
уславливает потребность в расширении инвариантных 
связей, предусматривающих определенное построение, 
то есть упорядочение ― основу изменений в современ-
ном международном правопорядке, стержень которого 
несомненно составляет общее международное право [17] . 
Фрагментация является естественной частью эволюции 
международного права, позволяющей создавать специа-
лизированные правила для удовлетворения потребностей 
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и интересов современных государств, тем самым облег-
чая межгосударственную интеграцию .

При этом специфика международно-правового регу-
лирования внутри региональных интеграций не означает 
создания региональных систем международного права . 
Речь может идти только о региональных подсистемах 
общего международного права или региональных под-
системах международно-правового регулирования . 
Другая тенденция привела бы к разрушению всеобщего 
международного права [11] . Кроме того, региональные 
организации не могут противопоставлять свои решения 
универсально обязательным международно-право-
вым нормам, закрепленным как в договорном, так 
и в обычном международном праве . В подобных ситу-
ациях преимущество всегда остается за иерархически 
более высокой нормой, будь то jus cogens, erga omnes 
или обязательства в соответствии со статьей Устава ООН . 
Фрагментация международного права наряду с так на-
зываемой «регионализацией» международного права 
происходят в современных условиях исключительно 
в плоскости универсального международного права 
и в соответствии с общепринятыми и обязательными 
универсальными международно-правовыми принципа-
ми и нормами в условиях развития межгосударственных 
интеграционных процессов . Тем самым, фрагментация 
является субпроцессом эволюции всего международно-
го права [19] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение важно признать, что развитие меж-

дународного права в рамках региональной междуна-
родной интеграции часто приводит к фрагментации, 
становящейся результатом адаптации норм общего 
международного права к конкретным региональным 
потребностям . При этом регионализация междуна-
родного права не является его разрушением путем 
разделения на отдельные независимые друг от друга 

или противоречащие друг другу части, а наоборот, ре-
гиональные международно-правовые комплексы норм 
и механизмы их применения, создаваемые интеграци-
онные правопорядки являются продолжением и более 
конкретным выражением тех принципов и направлений 
развития, которые определены на уровне универсальной 
международно-правовой системы . На сегодняшний день 
создаваемые интеграционные правопорядки являются 
составляющими универсального правопорядка, сфор-
мированного в ХХ в . При этом фрагментация междуна-
родного права в рамках устоявшихся регионов зависит 
от уровня и глубины интеграции, что в современных 
условиях является для участвующих государств благо-
приятным фактором развития их интеграционного вза-
имодействия, в свою очередь, международное право 
обеспечивает интеграционные процессы в качестве не-
обходимого инструмента их регулирования .
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