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Постановка проблемы. Необходимость изучения проблемы фраг-
ментации международного права была поставлена перед Комиссией меж-
дународного права ООН в программе работы «Риски, проистекающие из 
фрагментации международного права». Итогом рассмотрения данной про-
блемы стало принятие 4 декабря 2006 г. Генеральной Ассамблеей резолю-
ции 61/34, в которой она приняла к сведению выводы исследовательской 
группы комиссии по теме «Фрагментация международного права: трудно-
сти, обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата меж-
дународного права», и аналитическое исследование, на котором они были 
основаны; Международным Судом ООН [1] и в рамках Шестого комитета 
ГА ООН [2].

Анализ последних исследований и публикаций. В изучении данной 
проблемы принимали участие и многие учённые. Так, в результате иссле-
дования проблемы фрагментации международного права одни учёные от-
мечают, что проблемы и угрозы «фрагментации» системы международно-
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го права не существует» [3, с. 59], другие – что проблема фрагментации 
международного права существует [4; 5; 6] и представляет собой эрозию 
общего международного права, которая приводит к противоречиям и 
утрате определённости [7, с. 32], а также требует решения [8]. По мнению 
профессора Я. Броунли, «фрагментация, являющаяся результатом специ-
ализации, представляет собой самую большую опасность для целостности 
международного права» [9, с. 156].

Особое беспокойство вызывает фрагментация международного права 
прав человека, поскольку именно проблема прав человека является одной 
из наиболее актуальных проблем для международного права в XXI веке. 
Международное право прав человека, на наш взгляд, подвержено больше-
му риску фрагментации, чем иные отрасли международного права, его так-
же характеризуют как специализированную систему или как «автономный 
правовой режим» в рамках международного права [10, с. 11–12].

Изложение основного материала исследования. В процессе фор-
мирования современных международно-правовых норм и стандартов, 
касающихся прав человека, стала складываться система всесторонней 
международной защиты прав человека на основе сотрудничества между 
государствами. Этот процесс начался после принятия в 1945 г. Устава ООН. 
Преамбула Устава ООН закрепляет положение, что народы Объединенных 
Наций преисполнены решимости «вновь утвердить веру в основные права 
человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие 
мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций» [11].

Устав Организации Объединённых Наций в п. 3. ст. 1 отмечает, что 
одной из целей этой организации является необходимость «добиться 
международного сотрудничества в решении международных проблем 
экономического, социального, культурного или гуманитарного характе-
ра, а также содействовать и поощрять уважение прав человека и основ-
ных свобод всех граждан независимо от их национальности, пола, языка 
или религии» [11].

ООН закрепила данные права также и в Международном билле о пра-
вах человека и начала процесс, направленный на гармонизацию и унифика-
цию прав человека. Таким образом, как отмечает Дж. Донелли, «в последние 
годы сочетание прав человека с международным миром и безопасностью 
наконец стало частью практической деятельности ООН» [12, с. 31].

Однако вместо прямого указания на обязанность государств-членов 
ООН обеспечивать защиту прав всех лиц, находящихся под их юрисдик-
цией, в Уставе ООН говорится о содействии всеобщему уважению и со-
блюдению прав и свобод человека. Подчеркивая, что положения устава 
относительно обеспечения прав человека не являются исчерпывающими, 
обычно ученые ссылаются на отсутствие точного определения понятий 
«права человека» и «основные свободы», конкретного перечня гарантиро-
ванных прав и свобод, а также четкого определения их содержания и объ-
ема [13, с. 265].
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Кроме этого, для обеспечения сближения правового регулирования 
в области прав человека в 1986 г. была принята резолюция ООН 41/120, 
определяющая критерии и принципы дальнейшего создания норм по пра-
вам человека с целью уменьшения фрагментации международного права 
прав человека. Она предполагает, что документы в области прав человека 
«должны быть совместимыми с существующими нормами международно-
го права прав человека, иметь фундаментальный характер, быть достаточ-
но четкими с целью осуществления прав и обязанностей, по возможности 
предусматривать соответствующую, реальную и эффективную имплемен-
тацию, включая систему отчетности, а также иметь широкую международ-
ную поддержку» [14].

Несмотря на то, что данная резолюция не имела обязательного харак-
тера, она была призвана ввести единую систему критериев будущих актов 
международного и наднационального права.

Внесение положений о правах человека в Устав ООН, несмотря на 
всю их фрагментарность, по мнению Т. Бюргенталя, имело ряд важных по-
следствий [15, с. 21–24]. Во-первых, Устав ООН «интернационализировал» 
права человека, поскольку государства-участники тем самым признали, 
что права человека имеют международное значение и больше не относят-
ся к исключительной компетенции государства. Во-вторых, обязательства 
государств-членов сотрудничать с организацией по содействию обеспе-
чению прав человека и основных свобод предоставило ООН полномочия 
принимать меры для определения и кодификации этих прав, что и нашло 
свое отражение в принятии Международного билля прав человека и дру-
гих многочисленных актов по правам человека. В-третьих, ООН добилась 
успехов в определении содержания обязательства государств содейство-
вать обеспечению прав человека, расширив это понятие и создав на основе 
Устава ООН институты для обеспечения согласия государств. ООН пыта-
ется обеспечить соблюдение этого обязательства принятием резолюций, 
призывающих определенные государства прекратить грубые нарушения 
прав человека, и предоставлением полномочий Совету ООН по правам че-
ловека и ее органам рассматривать (вводить процедуры проверки) заявле-
ний относительно таких нарушений.

Важным положением, направленным на поощрение регионально-
го сотрудничества, является ст. 52 Устава ООН, которая гарантирует 
поддержку деятельности со стороны ООН любым международным ор-
ганизациям, воплощающим цели, закреплённые в Уставе ООН, в том 
числе и в сфере защиты прав человека. Таким образом, система меж-
дународного права «включает универсальные, региональные или даже 
двусторонние системы, подсистемы и подподсистемы с различными 
уровнями правовой интеграции» [16]. Существование таких объедине-
ний активно поощряется ООН в связи с невозможностью учитывать на 
универсальном уровне все особенности национальных правовых куль-
тур и правопонимания.
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Региональные объединения должны развивать достижения ООН в 
сфере прав человека, а также дополнять правовое регулирование в соот-
ветствии с новыми вызовами в отношении защиты прав человека в таких 
областях, как дискриминация меньшинств, расовые предрассудки, защита 
персональных данных, равноправие женщин, права детей, право на свобо-
ду слова и т. д.

Учитывая постоянное расширение сферы регулирования междуна-
родного права и появление новых международно-правовых норм [3, с. 45], 
в том числе и в сфере прав человека, предпринимаются попытки замедлить 
фрагментацию международного права. Не смотря на то, что данные по-
пытки иногда остаются нереализованными [17] в рамках ООН, они допол-
няются практическими шагами к обратному процессу – дефрагментации 
международного права – путём гармонизации и унификации норм евро-
пейского права.

Успехи данных попыток уже прослеживаются в ряде учредительных 
[18] и общеевропейских договоров [19; 20]. Особый интерес европейские 
региональные организации проявляют к унификации норм европейского 
права прав человека. Закреплению прав и свобод человека в нормах меж-
дународного права, выработке международных стандартов в этой сфере 
способствуют многие положений документов СБСЕ-ОБСЕ, Совета Евро-
пы и Европейского Союза.

Процесс унификации норм европейского права прав человека начал 
формироваться с момента появления первых интеграционных объедине-
ний на европейском континенте, деятельность которых направлена на за-
щиту прав и свобод человека.

Особое значение в процессе унификации отводится сотрудничеству 
Европейского Союза и Совета Европы, которые стремятся к более тесно-
му взаимодействию в сфере защиты прав человека и основных свобод, что 
является «важнейшей составляющей международного правопорядка и су-
щественным показателем мирового правопорядка» [21, с. 54].

Представляется, что взаимодействие Совета Европы и Европейского 
Союза в направлении унификации норм европейского права прав челове-
ка является способом, а сама унификация – фактором, которые оказывают 
влияние на дефрагментацию международного права прав человека.

Первым шагом к такой дефрагментации стало взаимное признание 
необходимости правового и институционального сотрудничества между 
двумя организациями в сфере защиты прав и свобод человека без разделе-
ния компетенции [22].

Вторым шагом стало признание со стороны институтов Европейского 
Союза Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных сво-
бод в качестве источника права.

В совместном заявлении Европарламента, Совета ЕС и Комиссии 
Европейских Сообществ подчёркивалось, что защита фундаментальных 
прав является их первоочередной задачей при реализации их полномочий, 
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исходя из конституций государств-членов и Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод [23]. В 1987 г. в преамбуле Европейского единого 
акта государства-члены Европейских Сообществ объявили о решимости 
«содействовать укреплению демократии, основываясь на правах челове-
ка, закрепленных в Конституциях и законодательстве государств-членов, 
в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и в Европей-
ской социальной хартии» [24]. Ссылка на конвенцию была закреплена в  
ст. 9 договора, учредившего Конституцию Европы и в п. п. 2, 3 ст. 6 Дого-
вора о Европейском Союзе в редакции Лиссабонского договора, который 
легализовал процесс присоединения ЕС к Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод [25, с. 174].

Особое значение для признания права Совета Европы в качестве 
источника права Европейским Союзом имеют положения преамбулы Хар-
тии Европейского Союза об основных правах [26], получившей статус акта 
первичного права, которая подтверждает права, вытекающие из общих 
для государств-членов международных обязательств, Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, социальных хартий, принятых Европей-
ским Союзом и Советом Европы, а также из судебной практики Европей-
ского суда по правам человека.

Имеет место и прямое цитирование мнения Европейского суда по 
правам человека в практике Суда ЕС. Например, в деле Baustahlgewebe 
GmbH при исследовании вопроса о праве на рассмотрения дела в разум-
ный срок Суд ЕС отметил, что «определение разумности срока должно 
быть оценено в свете обстоятельств каждого дела, в частности, включая 
важность дела для заявителя, сложность дела и поведение сторон (см. по 
аналогии постановления Европейского суда по правам человека по делам 
Erkner and Hofauer от 23 апреля 1987 г., § 66; Kemmache от 27 ноября 1991 г., 
§ 60; Phocas v France от 23 апреля 1996 г., § 71; Garyfallou AEBE v Greece от  
27 сентября 1997 г., § 39» [27].

Третьи шагом стало рассмотрение Европейской комиссией и Евро-
пейским судом по правам человека дел, связанных с применением права 
ЕС на территории государств-участников Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод.

В решении по делу «M. & Co. against the Federal Republic of Germany» 
Европейская комиссия по правам человека отказалась вмешиваться в пра-
вовой конфликт, потому что «правовая система ЕС не только осуществляет 
гарантирование прав и свобод, но и осуществляет контроль за их соблюде-
нием» [28]. Таким образом, судебную систему ЕС была приравнена к судеб-
ным системам государств-участников Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Подобным образом поступил и Европейский суд по 
правам человека, разрешая дело «Bosphorus v. Ireland» [29].

Последующие шаги были направлены на юридическое закрепление в 
учредительных договорах ЕС положений о необходимости официального 
присоединения к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
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чему способствовало придание Европейскому Союзу статуса юридическо-
го лица и наделение его единой правосубъектностью.

Знаменательным событием в системе защиты прав человека можно 
считать открытие для подписания 2 октября 2013 г. протокола № 16 к Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод [30], который, исходя из 
положений Преамбулы, будет распространяться и на Европейский Союз. 
Более того, в случае такого присоединения Суд Европейского Союза полу-
чит право официально обращаться в Европейский суд по правам человека 
за консультативными заключениями.

Учитывая этапы взаимодействия Совета Европы и Европейского Со-
юза в направлении унификации норм европейского права прав человека, 
процесс дефрагментации международного права прав человека следует 
рассматривать как создание в праве международных объединений одина-
ковых по содержанию норм, с использованием международно-правовых и 
наднациональных средств, в одностороннем или многостороннем поряд-
ке, с доминированием правового регулирования одной из сторон.

Стимулом к интенсификации процесса унификации норм европей-
ского права прав человека служат трудности, которые возникают при 
взаимоотношениях государств и международных объединений из-за про-
тиворечивых предписаний их внутреннего права. Поэтому в качестве ос-
новного обстоятельства, обуславливающего проведение унификации, сто-
ит отметить полное или частичное устранение указанных противоречий, 
что, в частности, должно обеспечить эффективную защиту прав и свобод 
человека.

Не смотря на то, что в рамках ООН была начата дискуссия о фрагмен-
тации международного права, именно Всеобщая декларация прав человека 
ООН заложила основы процесса дефрагментации международного права 
прав человека. В преамбуле декларации было указано: «всеобщее пони-
мание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полно-
го выполнения этого обязательства». Таким образом, предельно важным 
признавалось, чтобы права человека одинаково реализовывались в госу-
дарствах с разными политическими системами, в разных точках земного 
шара. Иначе говоря, Всеобщая декларация прав человека как декларатив-
ный акт заложила начало дискуссии о «дефрагментации» и «унификации» 
норм права в сфере прав человека, о необходимости и неизбежности раз-
вития, уточнения и дополнения установленного перечня прав человека.

Выводы. В ХХI в. единые подходы к правотворчеству в сфере защи-
ты прав и свобод человека составляет наиболее динамичную часть наци-
онального, наднационального и международного права. Особое значение 
сотрудничеству в сфере прав и свобод человека уделяют Совет Европы и 
Европейский Союз. Итогом такого сотрудничества может стать унифика-
ция норм права Европейского Союза и права Совета Европы в сфере защи-
ты прав и свобод человека, что внесёт существенный вклад в дефрагмента-
цию международного права прав человека.
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Селезньов В. Є. Уніфікація норм і механізмів реалізації європейського права 
прав людини як фактор дефрагментації міжнародного права з прав людини

Анотація. У статті проводиться теоретичне дослідження проблеми уніфікації норм 
і механізмів європейського права прав людини як фактора дефрагментації міжнародного 
права прав людини. Здійснюється аналіз правових актів Європейського Союзу та Ради Єв-
ропи;  досліджується предмет і спосіб уніфікації норм європейського права з прав люди-
ни. Розкриваються теоретичні та практичні аспекти уніфікації європейського права з прав 
людини, включаючи способи та етапи впливу уніфікації норм на дефрагментацію міжна-
родного права з прав людини. Обґрунтовано, що уніфікація норм права Європейського 
Союзу й права Ради Європи у сфері захисту прав і свобод людини робить суттєвий внесок 
у дефрагментацію міжнародного права з прав людини.

Ключові слова: уніфікація норм, дефрагментація, міжнародне право прав людини.

Seleznyov V. Unification of norms and mechanisms of realization of the European law 
of human rights as a factor of defragmentation of international law of human rights

Summary. In the article the theoretical research of the problem of unification of norms 
and mechanisms of European law of human rights as a factor to defragmentation of international 
law of human rights. The analysis of legal acts of the European Union and the Council of Europe 
is carried out on research of the subject and methods the unification of the norms of European 
law of human rights. Reveals the theoretical and practical ways of the unification of the European 
law of human rights. It is grounded that the unification of norms of European Union law and of 
the Council of Europe law in the sphere of protection of rights and freedoms renders an essential 
contribution to defragmentation of international law of human rights.

Key words: unification, defragmentation, international law of human rights.


