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ВВЕДЕНИЕ (

Настоящее учебное пособие для бакалавров подготовлено в соответ
ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») и рабочей 
программой учебной дисциплины «Международное право», одобрен
ной кафедрой международного права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в январе 
2017 года.

Настоящее учебное пособие подготовлено для изучения студентами 
всех форм обучения права международных договоров — отрасли между
народного права, принципы и нормы которой определяют порядок 
заключения, действия и прекращения международных договоров.

Тема «Право международных договоров» является одним из раз
делов учебной дисциплины «Международное право».

Право международных договоров в системе международного права 
занимает стержневое положение. Международные договоры образуют 
правовую основу межгосударственных отношений, являются важней
шим средством поддержания международного мира и безопасности, 
содействуют развитию международного сотрудничества в соответствии 
с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. 
Международным договорам принадлежит важная роль в обеспечении 
законных интересов государств и других субъектов международного 
права, а также в защите основных прав и свобод человека.

Международные договоры РФ наряду с общепризнанными прин
ципами и нормами международного права являются в соответствии 
с Конституцией РФ составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ). Развитие договорных связей России с другими го
сударствами на основе общепризнанных принципов и норм междуна
родного права является одним из факторов обеспечения национальных 
интересов России и укрепления международного правопорядка.

В связи с расширением сфер межгосударственных отношений 
и быстро возрастающим количеством международных договоров осо
бое значение приобретает всестороннее исследование международно
правовых норм, составляющих право международных договоров.
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Вышесказанным определяется важность изучения права междуна
родных договоров студентами юридических вузов.

В международно-правовой науке праву международных договоров 
всегда уделялось значительное внимание. Отечественными и зарубеж
ными учеными внесен существенный вклад в изучение права между
народных договоров. Среди советских и российских ученых, исследо
вавших различные аспекты права международных договоров, укажем, 
в частности, следующих: И. И. Лукашук, Р. А. Каламкарян, М. А. Ко
робова, Б. И. Осминин, И. С. Перетерский, А.Н. Талалаев, Г. И. Тун- 
кин, О. И. Тиунов, В. М. Шуршалов, Н .И . Ульянова и др. Среди 
зарубежных ученых укажем, в частности, следующих: М. Ляхе, А. Мак
нейр, С. Нахлик, Ш. Розен, И. Синклер, А. Фердросс, М. Франковска, 
Д. Харасти, Т. Элайес и др.

Изучение права международных договоров как одного из разделов 
учебной дисциплины «Международное право» обеспечивает реали
зацию требований федерального государственного образовательно
го стандарта высшего образования в области международного права 
по следующим вопросам:

— понятие, источники и субъекты права международных догово
ров;

— виды международных договоров, их форма, структура, наиме
нование и язык;

— заключение международных договоров и их вступление в силу;
— толкование международных договоров;
— прекращение и приостановление действия международных до

говоров;
— недействительность международных договоров.



Глава 1
ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ QPABA 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
1.1. Понятие права международных договоров.
1.2. Источники права международных договоров.

1.1. Понятие права международных договоров
Право международных договоров представляет собой систему юри

дических норм, определяющих порядок заключения, действия, изме
нения и прекращения международных договоров.

Право международных договоров является отраслью международ
ного права, т. е. представляет собой относительно автономную систему 
норм, в основе которых лежит единство предмета регулирования.

Среди отраслей международного права праву международных до
говоров принадлежит особое место — данная отрасль связана со всеми 
другими его отраслями. В настоящее время практически невозможно 
найти сферу межгосударственного взаимодействия, не охваченную до
говорным регулированием.

Нормы и институты права международных договоров обеспечивают 
стабильность международной договорной практики, что в свою оче
редь является необходимым условием стабильности международных 
отношений.

Как отмечал видный специалист в области права международных 
договоров И. И. Лукашук, «одним из важнейших средств прогрессив
ного развития международного права и обеспечения его реализации 
являются международные договоры»1. Поэтому одной из основных 
черт современного международного права является возрастание его 
договорного характера.

В истории развития международных отношений международные 
договоры всегда играли важную роль. Древнейший дошедший до на-

1 Лукашук И. И. Современное право международных договоров: в 2 т. Том I. За
ключение международных договоров. М.: Волтере Клувер, 2004. С. 75.
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ших дней международный договор датируется XXIII веком до н. э. Это 
был договор между аккадским царем Нарамсином и мелкими прави
телями Элама1. Еще одним из древних дошедших до нас в оригинале 
и наиболее типичным для того времени договором является договор, 
заключенный в 1296 году до н. э. между царем хетгов Хаттусили III 
и фараоном Египта Рамсесом II. Это был мирный союзный договор, 
положивший конец длительной войне между Египтом и Хеттским цар
ством. В договоре в числе прочего предусматривалось, что свидетелями 
и гарантами договора являются «...тысяча богов из земли хеттов, равно 
как тысяча богов земли египетской», которые в случае его нарушения 
уничтожат дом, землю и слуг нарушителя2.

В ходе международной практики городов-государств (полисов) 
Древней Греции для обеспечения долговечности договоров они состав
лялись на особых досках — стелах, которые в случае отказа от догово
ра, разрыва взаимных отношений разбивались. В некоторых договорах 
предусматривалась уплата денежного штрафа в случае их нарушения.

В одном из таких договоров, заключенном между элейцами и эрей- 
цами (VI в. до н. э.), предусматривался срок его действия. В нем было 
записано, что «будет союз на сто лет»3.

Религиозная клятва в древние века была наиболее распространен
ным видом гарантии соблюдения договорных обязательств.

Международные договоры феодального периода, в отличие от древ
них договоров, обычно разбивались на статьи. Заключались они, как 
и в предшествовавшую историческую эпоху, на определенный срок 
или бессрочно. Бессрочными были обычно мирные договоры. Они 
заключались навечно, как говорилось в договорах Руси с другими го
сударствами, «пока сияет Солнце и весь мир стоит» или «пока хмель 
не потонет и камень не поплывет»4.

Результатом зарождавшейся договорной практики становились 
нормы, регулирующие отношения по поводу заключения, действия 
и прекращения международных договоров. Таким образом, свое по
степенное формирование право международных договоров начало еще 
в древний период. Однако в течение многих столетий доминирующим 
источником международного права являлся международный обычай.

Наиболее интенсивное развитие международной договорной прак
тики происходит с утверждением капиталистического способа про
изводства, обусловившего расширение и углубление международных

1 См.: Всемирная история. T .I. М., 1955. С. 398, 689.
2 См.: Коровин Е.А. История международного права. Вып. I.M .: Тип. МИД 

СССР, 1946.
3 Бибиков П. Очерк международного права в Греции. М.: Тип. В. Готье, 1852. С. 70.
4 Кожевников Ф. И. Русское государство и международное право до XX века. М.: 

Юрид. изд-во, 1947. С. 170.
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отношений. В результате количество международных договоров (осо
бенно многосторонних) стало возрастать, что побудило ряд российских 
и зарубежных ученых начать систематическую работу по составлению 
специальных сборников договоров1.

Праву международных договоров посвящены фундаментальные 
научные труды Р. А. Каламкаряна, И. И. Лукашука, А. Н. Талалае- 
ва, О. И. Тиунова, В. М. Шуршалова и др., а также зарубежных уче
ных — М. Ляхса, А. Макнейра, Д. Харасти, Т. Элайеса и др.

1.2. Источники права междунарс^дных договоров
Как и любая другая отрасль международного права, право между

народных договоров имеет свою систему источников.
Основным источником права международных договоров является 

международно-правовой обычай. Первые попытки кодификации обыч
ных норм в данной сфере были предприняты учеными в XIX веке. Из
вестность обрели работы И. Блюнчли, Д. Филда, П. Фиоре и др. Такая 
кодификация называется доктринальной.

Официальная же кодификация права международных договоров 
началась лишь в XX веке — первым юридическим документом в этом 
плане явилась Конвенция о международных договорах 1928 г., при
нятая Конференцией американских государств, т. е. международно
правовой акт регионального масштаба.

Основным универсальным международно-правовым актом, ко
дифицирующим правила, сформировавшиеся в договорной сфере 
за многие столетия единообразной практики государств, является 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г}  Россия 
является ее участницей в качестве государства — правопродолжателя 
СССР3. Конвенция 1969 г. кодифицировала обычно-правовые нормы 
в отношении главных вопросов, связанных с заключением договоров 
между государствами, вступлением договоров в силу и их временным 
применением, толкованием и соблюдением договоров, их значением 
для третьих государств, приостановлением и прекращением, а также 
с признанием их недействительными. Кроме того, в силу положений 
Венской конвенции 1969 г. ее нормы применяются к отношениям го

1 См., к примеру: Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных 
Россией с иностранными государствами (1874-1909); Румянцев Н. П. Собрание госу
дарственных грамот и договоров (1813); Юзефович Т.Н. Договоры России с Востоком 
(1869); и др.

2 Принята на Венской конференции ООН по праву договоров, две сессии ко
торой состоялись в 1968 и 1969 годах. В основу Конвенции 1969 г. положен проект 
статей о праве договоров, подготовленный Комиссией международного права ООН 
(КМ П ООН). Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. вступила 
в силу 27 января 1980 года.

3 Для СССР данная конвенция вступила в силу 29 мая 1986 года.
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сударств между собой в рамках международных договоров, участника
ми которых являются также другие субъекты международного права 
(практически международные организации). Конвенция применяется 
также к любому договору, являющемуся учредительным актом меж
дународной организации, и к  любому договору, принятому в рамках 
международной организации.

Важно подчеркнуть, что Конвенция 1969 г. является результатом 
не только кодификации уже существовавших к моменту ее принятия 
норм обычного права, но и их прогрессивного развития, что относится 
главным образом к ее части V, в которой речь идет о недействитель
ности, прекращении и приостановлении действия договоров.

В преамбуле Венской конвенции 1969 г. подтверждается, что «нор
мы международного обычного права будут по-прежнему регулировать 
вопросы, которые не нашли решения в положениях... Конвенции».

Ввиду роста активности на мировой арене международных орга
низаций в 1986 году была принята Венская конвенция о праве договоров 
между государствами и международными организациями или между меж
дународными организациямиК Уже из самого названия видно, что ее по
ложения применимы к тем международным договорам, хотя бы одной 
стороной которых являются международные организации.

Венская конвенция 1986 г. построена по принципиально той же схе
ме, что и Венская конвенция 1969 г. Более того, принимая во внимание 
их тесную взаимосвязь, что констатируется в преамбуле Конвенции 
1986 г., сохранен полный параллелизм между оперативными статьями 
обеих конвенций: статьи под одинаковыми номерами обеих конвенций 
содержат аналогичные положения.

К настоящему времени данная конвенция в силу не вступила.
В 1978 году была принята Венская конвенция о правопреемстве госу

дарств в отношении договоров, где регламентированы вопросы право
преемства в отношении как двусторонних, так и многосторонних до
говоров государств, в том числе учредительных актов международных 
организаций.

Несмотря на принятие указанных универсальных конвенций, 
право международных договоров по-прежнему в значительной сте
пени основывается на обычном праве. Это обусловлено, в частности, 
следующими факторами: не все нормы отрасли кодифицированы, 
что непосредственно отмечается в текстах конвенций; в конвенциях 
подчеркивается, что они не затрагивают вопросов, которые могут воз
никать из международной ответственности государства или междуна

1 В ее основу также был положен проект статей, подготовленный КМ П ООН. 
При этом в процессе подготовки такого проекта комиссия с самого начала решила, 
что ее задача состоит в распространении или, в случае невозможности, адаптации 
статей Венской конвенции 1969 г. к договорам с участием международных органи
заций.
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родной организации, из прекращения существования последней или 
прекращения участия государства в качестве члена организации, а так
же из начала военных действий между государствами. Кроме того, сфе
ра действия конвенций ограничена договорами только в письменной 
форме. Также конвенции не распространяют свое действие на догово
ры с участием иных, нежели государства и международные организа
ции, субъектов международного права. Однако при этом специально 
оговаривается, что это не затрагивает юридической силы таких согла
шений — даже предусматривается возможность применения к ним 
тех норм конвенций, под действие которых они подпадали бы в силу 
международного права, независимо от конвенций. Таким образом, 
соответствующие обычные нормы необходимо применять так, как 
они излагаются в конвенциях. Это означает, что конвенции в опреде
ленной степени кодифицировали и нормы, относящиеся к  договорам 
не в письменной форме, а также к договорам с участием иных, чем 
государства и международные организации, субъектов. Что касается 
упомянутых «иных субъектов», то в комментарии Комиссии между
народного права ООН к таковым отнесены повстанческие движения1.

Также следует учитывать, что далеко не все государства являются 
участниками конвенций, а это значит, что для них право международ
ных договоров продолжает существовать как обычное право.

Принципиально важное значение для права международных дого
воров имеет Устав ООН, подписанный 26 июня 1945 года, что подчер
кивается в преамбулах Венских конвенций. Так, в преамбуле Венской 
конвенции о праве международных договоров 1969 г. провозглашено, 
что ее участники принимают во внимание принципы международного 
права, воплощенные в Уставе ООН, такие как принципы равноправия 
и самоопределения народов, суверенного равенства и независимости 
всех государств, невмешательства во внутренние дела государств, за
прещения угрозы силой или ее применения и всеобщего уважения 
и соблюдения прав человека и основных свобод для всех.

Закрепленные в Уставе ООН принципы являются императивными 
нормами международного права. Один из таких принципов — принцип 
добросовестного выполнения взятых на себя международных обяза
тельств, в основе которого лежит юридическая максима «договоры 
должны соблюдаться» (pacta sunt servanda)2.

Исключительное значение имеет ст. 103 Устава ООН: «В том случае, 
когда обязательства Членов Организации по настоящему Уставу ока
жутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо другому 
международному соглашению, преимущественную силу имеют обяза

1 См.: Yearbook of the International Law Commission. 1966. Vol. II. P. 189.
2 Принцип pacta sunt servanda рассматривается далее.
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тельства по настоящему Уставу». Таким образом, установлен приоритет 
обязательств по Уставу ООН перед обязательствами по любому другому 
международному соглашению.

Существенное значение имеет ст. 102 Устава ООН, установившая 
обязанность всех членов ООН регистрировать заключенные ими меж
дународные договоры в Секретариате ООН.

Договорные отношения международных организаций регулируются 
учредительными актами этих организаций и вырабатываемыми на их 
основе резолюциями. Важное значение имеет и практика организаций. 
Роль указанных источников подчеркивается в ст. 5 Венской конвенции
о праве международных договоров 1969 г., где закреплено следующее 
положение: «Настоящая Конвенция применяется к любому догово
ру, являющемуся учредительным актом международной организации, 
и к любому договору, принятому в рамках международной организа
ции, без ущерба для соответствующих правил данной организации». 
Таким образом, указанное положение касается только тех договоров, 
текст которых был выработан и принят в рамках организации, и не 
относится к договорам, заключаемым под эгидой организации либо 
с использованием ее материальных ресурсов.

В связи с важностью международных договоров как для достиже
ния целей внешней политики любого государства, так и для решения 
многих внутригосударственных вопросов, в национальном (внутриго
сударственном) праве имеются нормы, непосредственно относящие
ся к процессу заключения и исполнения международных договоров. 
Такие нормы общего характера включаются обычно в конституции 
государств. Кроме того, государства, как правило, принимают спе
циальные нормативно-правовые акты (законы), регламентирующие 
порядок заключения, выполнения и прекращения международных до
говоров данного государства. Так, в России действует Федеральный 
закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (с последующими изменениями) 
«О международных договорах Российской Федерации»1.

Контрольные вопросы и задания___________________________
1. Что такое право международных договоров? С чем связано его возник

новение и последующее развитие?
2. В чем состоит значение для права международных договоров Устава 

ООН?
3. Какие существуют источники права международных договоров?
4. Какая конвенция явилась первым актом официальной кодификации права 

международных договоров?

1 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. №  101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» / /  СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.



Глава 2
ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА. 
ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
2.1. Понятие международного договора.
2.2. Виды международных договоров.

2.1. Понятие международного договора
Необходимость и важность правильного определения междуна

родного договора предопределяется той огромной ролью, которую эти 
важнейшие юридические акты играют в укреплении международного 
правопорядка и развитии всестороннего сотрудничества государств.

Международный договор — это соглашение между двумя или несколь
кими субъектами международного права, заключение, действие и прекра
щение которого регулируется международным правом, независимо от кон
кретного наименования такого соглашения и от того, содержится ли оно 
в одном, двух или нескольких связанных между собой документах.

Проанализируем это определение.
Международный договор, являясь способом создания норм между

народного права, представляет собой явно выраженное соглашение 
субъектов международного права относительно признания того или 
иного правила в качестве нормы международного права, изменения 
или ликвидации существующих норм международного права.

Включение в приведенное определение положения о том, что за
ключение, действие и прекращение такого соглашения «регулирует
ся международным правом», имеет целью подчеркнуть, что отнюдь 
не любое соглашение субъектов международного права является меж
дународным договором. Таким образом, международный договор не
обходимо отличать от получивших весьма широкое распространение 
неправовых соглашений, которые внешне могут напоминать договоры. 
В отличие от международных договоров, положения неправовых со
глашений обладают лишь морально-политической (а не юридической) 
силой. Примерами неправовых соглашений могут служить Парижская 
хартия для Новой Европы 1989 г. и Кодекс поведения по военно-по- 
литическим аспектам безопасности 1994 г.
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По мнению Р. Бильдера (США), распространение практики заклю
чения неправовых соглашений обусловлено рядом факторов, а именно: 
опасением государств принять твердые правовые обязательства, юриди
ческой невозможностью или политической нецелесообразностью заклю
чения договора, а также иными обстоятельствами, определяющими, что 
заключение договора в данное время не имеет смысла или невозможно1.

Разграничивая международные договоры и неправовые соглашения 
(их часто называют договоренностями), И. И. Лукашук подчеркивал, 
что «целью договора является установление правовых отношений 
между сторонами. Этому требованию не отвечают политические акты, 
такие как Атлантическая хартия, которые также являются междуна
родными соглашениями»2. С целью выявления подлинных намерений 
сторон (т. е. выяснения того, были ли их намерения направлены на соз
дание именно правовых обязательств) следует анализировать прежде 
всего содержание заключенного соглашения, а также исследовать ряд 
формальных аспектов. В частности, формулировки неправовых согла
шений носят, как правило, более общий, декларативный, характер, 
зачастую отсутствуют заключительные положения (о сроке действия 
и т. п.) и деление на статьи. Кроме того, в тексты неправовых соглаше
ний могут включаться положения о том, что такие соглашения не под
лежат регистрации, что также наряду с другими признаками является 
одним из свидетельств того, что заключенное соглашение является 
не международным договором, а носит неправовой характер.

Одним из элементов международного договора является его наиме
нование. Международной практике известны такие наименования до
говоров, как конвенция, соглашение, договор, пакт, протокол, статут, 
устав и др. При этом наименование международного договора не имеет 
какого-либо юридического значения. Главное, чтобы этот документ 
содержал правила поведения сторон, признаваемые ими в качестве 
юридических норм. Таким образом, термин «международный дого
вор» означает родовое понятие письменного или устного международ
ного соглашения, которое включает самые различные наименования. 
Все соглашения, независимо от наименования, обладают одинаковой 
юридической силой и подчиняются общему требованию — pacta sunt 
servanda («договоры должны соблюдаться»), В ст. 26 Венской конвен
ции 1969 г. закреплено, что «каждый действующий договор обязателен 
для его участников и должен ими добросовестно выполняться».

Существуют целевые определения международного договора.
Так, в Венской конвенции о праве международных договоров сфор

мулировано следующее определение: «Договор означает международ

1 См.: BilderR. Managing the Risks of International Agreements. Madison, 1981. P. 25.
2 Лукашук И. И. Применение норм международного права в свете Федерального 

закона о международных договорах Российской Федерации / /  Российский юридиче
ский журнал. 2006. №  4. С. 41.
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ное соглашение, заключенное между государствами в письменной 
форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 
содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или не
скольких связанных между собой документах, а также независимо 
от его конкретного наименования» (ст. 2). Здесь в качестве субъектов 
договора указаны лишь государства, что объясняется сферой при
менения данной конвенции, определенной в ст. 1: она применима 
только к договорам между государствами. Указание на письменную 
форму международного договора также связано со сферой примене
ния конвенции — ст. 3 четко определяет, что «...настоящая Конвенция 
не применяется... к международный соглашениям не в письменной 
форме...». При этом, согласно той же ст. 3, юридическая сила таких 
соглашений не затрагивается. Таким образом, государства и другие 
субъекты международного права форму договора выбирают по своему 
усмотрению, поскольку обязательной формы договора международное 
право не устанавливает.

Схожее определение mutatis mutandis содержится и в Венской кон
венции 1986 г.

Формулировки конвенций были в целом восприняты Федеральным 
законом «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г., 
в ст. 2 которого закреплено, что «международный договор Российской 
Федерации означает международное соглашение, заключенное Россий
ской Федерацией с иностранным государством (или государствами), 
с международной организацией либо с иным образованием, облада
ющим правом заключать международные договоры, в письменной 
форме и регулируемое международным правом, независимо от того, 
содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо от его кон
кретного наименования».

Доктрина. Отечественными и зарубежными учеными предложе
ны разнообразные определения международного договора. К  приме
ру, Г. И. Тункин определял международный договор как «явно выра
женное соглашение между государствами относительно признания того 
или иного правила в качестве нормы международного права, изменения 
или ликвидации существующих норм международного права»1. Здесь, 
как видим, круг участников договора ограничен только государства
ми. С. В. Черниченко определяет международный договор следующим 
образом: «Международный договор — родовое наименование между
народно-правового акта, фиксирующего согласование волеизъявлений 
двух или более субъектов международного права, имеющее целью уста
новить связывающие их дозволения, предписания или запреты, обе

1 Тункин Г. И. Теория мевдународного права /  под общ. ред. проф. Л. Н. Ш еста
кова. М.: Зерцало, 2000. С. 75—76.
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спечиваемые принудительной силой государств, и облеченное в форму, 
указывающую, что эти дозволения, предписания и запреты содержат 
оп исания обязательств определенных сторон в отношении друг друга»1.

Весьма абстрактно определял международный договор Ч. Хайд 
(США). По его мнению, международные договоры государства — «это 
вехи, отмечающие его движение в отношении внешнего мира и указы- 
вающие избранное им направление»2.

По мнению В. С. Иваненко, любой международный договор, пра- 
померно заключенный, является нормоустанавливающим. Поэтому 
он должен восприниматься и определяться как правообразующий нор
мативный правовой акт3.

2.2. Виды международных договоров
Понятие «международный договор» охватывает широкий круг 

международных соглашений, различающихся по самым разным кри
териям. В связи с этим весьма важное значение имеет классификация 
международных договоров, поскольку она помогает разобраться в их 
большом количестве.

По количеству участников международные договоры подразделя
ются на двусторонние и многосторонние. Последние в свою очередь 
могут быть универсальными (общими) или локальными.

Универсальными являются те договоры, «которые касаются коди
фикации и прогрессивного развития международного права или объект 
и цели которых представляют интерес для международного сообщества 
в целом». Указанное определение содержится в Венской декларации 
об универсальности, принятой в 1969 году одновременно с Венской 
конвенцией о праве международных договоров. В этой же декларации 
закреплено, что такие договоры «должны быть открыты для всеобщего 
участия». Отказ предоставить какому-либо государству возможность 
участвовать в подобных договорах (например, по мотивам его непри
знания некоторыми из участников) противоречит международному 
праву. Примерами таких договоров могут служить Пакты о правах че
ловека 1966 г., Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г., 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис
пользованию космического пространства, включая Луну и другие не
бесные тела, 1967 г. и мн. др.

1 Черниченко С. В. Контуры международного права. Общие вопросы. М.: Научная 
книга, 2014. С. 123.

2 Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными 
Штатами Америки /  пер. с англ. Т. 1. М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1952. С. 206.

3 Подробнее см.: Иваненко В. С. Международные договоры и Конституция РФ в 
российской правовой системе: проблемные вопросы правового статуса и взаимодей
ствия / /  Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2015. №  6. С. 54-72.
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Участие в общем многостороннем договоре большинства государств 
не только свидетельствует о его важности, но и часто способствует фор
мированию общепризнанных норм международного права.

В локальных договорах участвует ограниченное количество госу
дарств (например, государства одного географического региона). При
мером может служить Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г.

В зависимости от объекта международно-правового регулирования 
выделяют следующие группы договоров: по политическим вопросам 
(к ним относятся, в частности, договоры о союзе и взаимной помо
щи, об установлении дипломатически^ отношений, о границах и др.); 
по экономическим вопросам (они включают, в частности, договоры 
по общим вопросам торговли и мореплавания, соглашения по вопро
сам экономического и научно-технического сотрудничества, согла
шения о защите промышленной собственности и др.); по вопросам 
науки, культуры и другим специальным вопросам (сельское хозяйство, 
здравоохранение, правовые вопросы и др.).

По сроку действия международные договоры делятся на срочные, 
бессрочные и неопределенно-срочные.

К неопределенно-срочным относятся те договоры, в которых устанав
ливается первоначальный срок их действия, однако далее следует фор
мулировка о том, что по истечении этого срока договор будет оставаться 
в силе до тех пор, пока кто-либо из участников не заявит о намерении 
прекратить его действие. Иногда может указываться определенный пе
риод времени, на который будет автоматически продлеваться договор, 
если до истечения соответствующего срока никто из участников не за
явит о намерении прекратить действие этого договора. Подобные фор
мулировки встречаются во многих двусторонних договорах. В качестве 
примера укажем Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Туркменистаном 2002 г., в котором закреплено следующее 
положение: «Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его 
действие будет автоматически продлеваться на очередные десятилетние 
периоды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не за
явит о своем намерении прекратить его действие путем письменного 
уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороны не менее чем 
за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода»1.

Бессрочными являются, как правило, мирные договоры, договоры
о территориальных разграничениях, о правах человека, универсальные 
и региональные кодифицирующие конвенции и др.

В прошлом с целью придать договору особое значение он заклю
чался на «вечные времена». Однако, как метко подмечено, «договоры, 
по самой своей природе, вечными быть не могут. Поэтому “на вечные

1 СЗ РФ. 2003. №  17. Ст. 1558.
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времена” в сущности должно обозначать, пока времена и обстоятель
ства существенно не изменились»1.

Примером договора, действие которого планировалось сохранить 
«на вечные времена», является заключенный в 421 году до н. э. между 
Афинами и Спартой Договор о вечном мире (Никиев мир). Однако 
просуществовал этот договор только 50 лет.

От срока действия международных договоров необходимо отличать 
срок действия обязательств по ним. Эти сроки не всегда совпадают, что 
наиболее часто бывает в торговых соглашениях. Об этом в них специ
ально указывается.

Взависшости от того, требуется ли для осуществления (реализации) 
положений международного договора принятие внутригосударственного 
правового акта, международные договоры (точнее, содержащиеся в них 
нормы) подразделяются на самоисполняемые (самоисполнимые, само- 
исполняющиеся) и несамоисполняемые.

Самоисполняемый (самоисполняющийся) договор (или содержа
щиеся в нем нормы) — договор, который для своего осуществления 
не требует принятия участниками специального законодательного акта, 
поскольку правила этого договора детальны и конкретны2.

Несамоисполняемые договоры (содержащиеся в них нормы), на
оборот, для своего осуществления нуждаются в принятии внутригосу
дарственных правовых актов.

В Федеральном законе «О международных договорах Российской 
Федерации» закреплено: «Положения официально опубликованных 
международных договоров Российской Федерации, не требующие 
издания внутригосударственных актов для применения, действуют 
в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных 
положений международных договоров Российской Федерации при
нимаются соответствующие правовые акты» (п. 3 ст. 5).

Так, Протокол о порядке формирования и функционирования сил 
и средств системы коллективной безопасности государств — участни
ков Договора о коллективной безопасности 1992 г. предусматривает, 
что «состав региональных группировок войск и объединенных систем 
определяется государствами соответствующего региона (района) кол
лективной безопасности. Перечни объединений, соединений и воин
ских частей, выделяемых в состав региональных группировок войск 
и объединенных систем, утверждаются главами государств региона 
(района) коллективной безопасности...» (ст. 3).

В постановлении Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О при
менении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов

1 Комаровский Л. А., Уляницкий В. А. Международное право. М., 1908. С. 120.
2 См.: Черниченко С. В. Теория международного права: в 2 т. Том 1: Современные 

теоретические проблемы. М., 1999. С. 168-169.
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и норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации» была предпринята попытка выделить признаки междуна
родного договора, требующего издания внутригосударственных актов 
для применения, т. е. признаки, свидетельствующие о невозможности 
непосредственного применения положений международного договора. 
К таким признакам относятся, в частности, содержащиеся в договоре 
указания на обязательства государств-участников по внесению измене
ний во внутреннее законодательство этих государств (п. 3). Кроме того, 
подчеркивается, что международные договоры, нормы которых пред
усматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут 
применяться судами непосредствен цго, поскольку такими договорами 
прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение 
предусмотренных договором обязательств путем установления нака
зуемости определенных преступлений внутренним (национальным) 
законом (п. 6). Что касается непосредственно применимых междуна
родных договоров РФ, то к ним отнесены такие договоры, положения 
которых не требуют издания внутригосударственных актов для их при
менения и способны порождать права и обязанности для субъектов 
национального права (п. 3).

В зависимости от внесения новых элементов в международное право 
международные договоры могут быть подразделены следующим об
разом:

1) договоры, подтверждающие или формулирующие в целях боль
шей точности некоторые являющиеся уже обязательными принципы 
и нормы права;

2) договоры, создающие новые принципы и нормы;
3) договоры, применяющие ad casum существующие принципы или 

нормы права.
Таким образом, приведенное деление международных договоров 

основывается на сравнении их содержания с уже действовавшими 
к моменту их заключения принципами и нормами международного 
права. Указанная классификация предложена М. Ляхсом (Польша)1.

При этом следует учитывать, что международный договор может 
содержать и все три перечисленных элемента. К  примеру, Устав ООН 
подтверждает принципы суверенного равенства государств и мирного 
разрешения межгосударственных споров (пп. 1 и 3 ст. 2 Устава ООН), 
подтверждает и развивает принцип запрещения агрессивной войны 
(принцип ненападения), устанавливая запрещение применения силы 
и угрозы силой против территориальной неприкосновенности и по
литической независимости любого государства или каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями ООН (п. 4 ст. 2 Устава ООН). Устав 
ООН подтверждает принцип самоопределения народов, провозглашен-

1 См.: Ляхе М. Многосторонние договоры /  пер. с польск. М., 1960. С. 264.
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м ы й ранее в некоторых локальных международных договорах и согла- 
iпениях, развивает его и поднимает его на уровень общепризнанных 
принципов международного права1.

В зависимости от формул участия (возможности участия) между
народные договоры подразделяются на открытые, условно-открытые 
и закрытые.

Участвовать в открытом договоре может любой член межгосудар
ственного сообщества, выразивший на это свое согласие, причем такое 
согласие должно выражаться на том уровне, на котором данный дого- 
нор заключен. Следует подчеркнуть: к открытым договорам относят
ся договоры, открытые исключительно для государств, а не для иных 
субъектов международного права. Примером такого договора может 
служить Венская конвенция о правопреемстве государств в отноше
нии международных договоров 1978 г., в ст. 48 которой закреплено, 
и частности, следующее положение: «Настоящая Конвенция открыта 
для присоединения любого государства...»

Условно-открытый договор — договор, допускающий участие 
в нем, кроме первоначальных участников, тех, кто удовлетворяет пред
усмотренным в нем условиям. Эти условия могут быть как материаль
но-правового характера (например, предусматривать необходимость 
внесения изменений в законодательство желающего присоединиться 
к нему государства), так и процедурного (например, предусматривать 
необходимость согласия на присоединение какого-либо государства 
к договору определенного количества его участников). Строго гово
ря, эта категория договоров по степени сложности включения в чис
ло их участников новых сторон может подразделяться на условно
открытые и условно-закрытые2. Пример такого договора — Венская 
конвенция о праве международных договоров 1969 г., в ст. 83 которой 
установлено: «К настоящей Конвенции может присоединиться любое 
государство, принадлежащее к той или иной из категорий, упомяну
тых в статье 81...» В свою очередь, согласно ст. 81, данная конвенция 
была открыта для подписания всеми государствами — членами ООН 
либо членами одного из специализированных учреждений или Между
народного агентства по атомной энергии, либо участниками Статута 
Международного Суда, а также любым государством, приглашенным 
Генеральной Ассамблеей ООН стать участником конвенции.

Что касается условно-закрытых договоров, то к ним может быть 
отнесен Североатлантический договор 1949 г. Объясняется это тем, 
что для присоединения к данному договору требуется единодушное 
согласие его участников3.

1 См.: Тункин Г. И. Указ. соч. С. 81.
2 См.: Черниченко С. В. Контуры международного права. Общие вопросы. С. 133—134.
3 См. там же. С. 134.
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Третья из указанных категорий — закрытые договоры, т. е. те, ко
торые не связаны с общим географическим положением участников 
и исключают возможность присоединения к ним каких-либо дру
гих государств, — в настоящее время не заключаются, они, как пи
шет С. В. Черниченко, в принципе отошли в прошлое. В основном та
кие договоры оформляли наступательные военные союзы или раздел 
сфер влияния и обычно не содержали положений, касающихся участия 
в них других государств1.

Приведенная классификация международных договоров (в зависи
мости от формул участия) относится главным образом к  многосторон
ним договорам, тогда как двусторонние договоры практически всегда 
носят закрытый характер.

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона «О международных до
говорах Российской Федерации», международные договоры РФ под
разделяются на три вида: межгосударственные (заключаются от имени 
Российской Федерации), межправительственные (заключаются от име
ни Правительства РФ) и договоры межведомственного характера (за
ключаются от имени федеральных органов исполнительной власти 
или уполномоченных организаций). Однако во всех случаях договоры 
заключаются между государствами. Подчеркнем, что именно государ
ство в целом, а не его органы, является стороной в договоре. Поэтому 
независимо от того, на каком уровне принимались решения о согласии 
на обязательность того или иного договора для Российской Федерации, 
все международные договоры РФ в силу принципа pacta sunt servanda 
должны ею добросовестно выполняться. Таким образом, с междуна
родно-правовых позиций указанное деление не имеет принципиаль
ного значения.

Что касается упоминаемых в п. 2 ст. 3 Федерального закона «О меж
дународных договорах Российской Федерации» уполномоченных орга
низаций, то таковыми являются организации, уполномоченные в со
ответствии с федеральным законом представлять Президенту РФ или 
в Правительство РФ предложения о заключении, выполнении и пре
кращении международных договоров РФ.

Так, согласно п. 2 ст. 13 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятель
ности “Роскосмос”» данная корпорация является уполномоченной ор
ганизацией и вправе заключать в пределах своей компетенции между
народные договоры РФ межведомственного характера в установленной 
сфере деятельности в соответствии с Федеральным законом «О между
народных договорах Российской Федерации»2.

1 См.: Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. С. 134.
2 СЗ РФ. 2015. №  29 (ч. I). Ст. 4341.
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Уполномоченной организацией, наделенной правом заключать 
международные договоры межведомственного характера по вопросам, 
пходящим в ее компетенцию, является также Государственная корпо
рация по атомной энергии «Росатом», что закреплено Федеральным 
законом от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЭ «О Государственной корпора
ции по атомной энергии “Росатом”» (п. 2 ст. 14)1.

Возможны и иные основания классификации международных до
говоров.

Доктрина. И. И. Лукашук в отдельную группу выделял междуна
родные договоры, устанавливающие объективный режим, например 
договоры о режиме Антарктики2.

Контрольные вопросы п задания___________________________
1. Дайте определение международного договора и проанализируйте его.
2. Как международные договоры подразделяются в зависимости от коли

чества участников? Какие международные договоры являются универ
сальными?

3. На какие группы могут быть подразделены международные договоры 
по такому критерию, как объект международно-правового регулирования?

4. Как подразделяются международные договоры в зависимости от срока 
их действия?

5. Раскройте классификацию международных договоров, в основу которой 
положен критерий формул участия (возможности участия) в них.

6. Что понимается под самоисполняемыми и несамоисполняемыми между
народными договорами?

1 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6078.
2 См.: Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть. М.: Волтере Клу- 

нер, 2005. С. 102.



Глава 3
СТОРОНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
3.1. Государства и иные субъекты международного права как стороны между

народных договоров.
3.2. Значение международного договора для третьих государств.

3.1. Государства и иные субъекты международного права 
как стороны международных договоров

Сторонами в международных договорах могут быть все субъекты 
международного права.

Подавляющее большинство договоров заключается государствами 
как основными субъектами международного права.

Право заключать международные договоры (договорная право
способность) принадлежит всем государствам, это право относится 
к числу основных (суверенных) прав государства. Договорная право
способность государства не зависит от воли других государств, в том 
числе от признания его другими государствами в качестве субъекта 
международного права.

Государство приобретает право заключать международные договоры 
в силу факта своего возникновения в качестве суверенного государства. 
В Декларации принципов, которыми государства-участники будут ру
ководствоваться во взаимных отношениях Заключительного акта СБСЕ 
1975 г., закреплено положение о том, что «в рамках международного 
права все государства-участники имеют равные права и обязанности». 
Одно из таких прав — право «быть или не быть участником двусторон
них или многосторонних договоров». В ст. 6 Венской конвенции 1969 г. 
зафиксировано, что «каждое государство обладает правоспособностью 
заключать договоры».

Договор обязателен для каждого участвующего в нем государства 
для всей его территории, если в нем не предусмотрено, что он будет 
применяться лишь в отношении какой-либо части его территории 
(к примеру, в случае ее демилитаризации). Территория государства 
едина, как бы она ни подразделялась согласно внутреннему праву го
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сударства для целей государственного управления. Государственная 
мласть также едина, как бы осуществляющие ее органы государства 
пи подразделялись по своим функциям и правомочиям на органы за
конодательной, исполнительной и судебной государственной власти.

Сторонами международных договоров могут быть как унитарные, 
так и федеративные государства. Именно государство в целом, а не его 
органы, является стороной в договоре.

Субъекты федеративных государств могут обладать правоспособ- 
| юстью заключать международные договоры, если такая правоспособ
ность признается федеральной конституцией, и только в пределах, 
установленных ею. Данный вопрос не регламентируется нормами 
международного права.

Практика большинства государств показывает, что члены феде
рации не обладают договорной правоспособностью (Австралия, Ар
гентина, Бразилия, Индия, Мексика и т. д.), а все полномочия по за
ключению и даже осуществлению международных договоров целиком 
находятся в руках федерации. Несколько иной подход закреплен в кон
ституциях Швейцарии и ФРГ — кантоны и земли (соответственно) на
делены правом заключать договоры по некоторым вопросам, имеющим 
местное значение.

Не исключается и практика предоставления федеральными органа
ми разрешения субъектам федерации вступать в каждом конкретном 
случае в определенные договоры. К  примеру, в 1965 году канадская 
провинция Квебек заключила соглашение с Францией о программе со
трудничества в области образования. Это соглашение была заключено 
с разрешения центрального правительства Канады1.

Согласно Конституции США, «ни один штат не может вступать 
it какие-либо договоры, союзы или конфедерации... Ни один штат 
не может без согласия Конгресса... входить в соглашения или заклю
чать договоры с другим штатом или с иностранным государством...» 
(ст. I разд. 10).

Уникальным примером федеративного государства, субъекты кото
рого согласно конституции признавались суверенными государствами 
и обладали правом заключать международные договоры с иностранны
ми государствами, был Советский Союз. При этом установление обще
го порядка и координация отношений союзных республик с иностран
ными государствами и международными организациями относились 
к компетенции самого Союза (ст. 73.10 Конституции СССР 1978 г.).

Согласно п. «к» ст. 71 Конституции РФ, международные договоры 
1’Ф находятся в исключительном ведении Российской Федерации. В со
ответствии с указанным конституционным положением заключение,

1 См.: Талалаев А. Н. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы /  
отв. ред. Л .Н . Шестаков. М.: Зерцало, 2011. С. 72-73.
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прекращение и приостановление действия международных договоров 
РФ находится в ведении Российской Федерации (п. 1 ст. 3 Федераль
ного закона «О международных договорах Российской Федерации»), 
Таким образом, субъекты РФ не обладают правом заключать соглаше
ния, имеющие международно-правовой Характер, т. е. международные 
договоры.

В то же время если заключаемый Российской Федерацией между
народный договор затрагивает вопросы, относящиеся к  ведению субъ
екта РФ, то такой договор заключается по согласованию с органами 
государственной власти заинтересованного субъекта РФ, на которые 
возложена соответствующая функция. Равным образом если между
народный договор затрагивает полномочия субъекта РФ по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, то основ
ные положения или проект такого международного договора долж
ны направляться органам государственной власти заинтересованного 
субъекта РФ, на которые возложена соответствующая функция, с тем 
чтобы они могли сформулировать предложения, подлежащие рассмо
трению при подготовке проекта договора. Такой механизм согласова
ния с субъектами вопросов заключения международных договоров РФ, 
затрагивающих полномочия субъектов, закреплен в ст. 4 Федерального 
закона «О международных договорах Российской Федерации». Здесь 
же говорится, что срок направления предложений не может составлять 
менее двух недель. Указанный механизм позволяет, таким образом, 
в предварительном порядке обеспечить учет интересов субъектов.

Что касается договорной правоспособности международных меж
правительственных организаций, то она существенно отличается от дого
ворной правоспособности государств, что обусловлено особенностями 
их международной правосубъектности. Договорная правоспособность 
международных межправительственных организаций носит специаль
ный характер. Это означает, что международная организация может 
заключать лишь такие договоры, которые необходимы для выполнения 
ее функций и целей, определенных в учредительном акте.

В ст. 6 Венской конвенции о праве договоров между государствами 
и международными организациями или между международными орга
низациями 1986 г. установлено, что правоспособность международной 
организации заключать международные договоры регулируется прави
лами этой организации. Согласно конвенции, правила организации 
означают, в частности, учредительные акты организации, принятые 
в соответствии с ними решения и резолюции, а также твердо устано
вившуюся практику организации.

Среди всех международных межправительственных организаций 
наиболее широкой договорной правоспособностью обладает ООН. Она 
вправе заключать договоры с государствами и иными международными
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организациями по широкому кругу вопросов, среди которых полити
ческие, экономические, военные, гуманитарные и другие вопросы.

В период деколонизации имела место практика заключения между
народных договоров народами, осуществлявшими борьбу за свою госу
дарственную независимость. Такие народы создавали национальные 
политические органы, воплощавшие их суверенную волю, причем эти 
органы в зависимости от характера борьбы (немирного или мирного) 
могли различаться: фронт национального освобождения, комитет со
противления, временное революционное правительство и т. п. Соот
ветственно, договорные связи народов, боровшихся за свою незави
симость, устанавливались и поддерживались указанными органами. 
К примеру, законными представителями народов Анголы, Мозамбика, 
Гвинеи-Бисау являлись созданные ими органы национально-освобо
дительной борьбы — МПЛА, ФРЕЛИМО и ПАИГК.

Судебная практика. В деле о национализации Англо-иранской не
фтяной компании, рассматривавшемся Международным Судом ООН, 
Великобритания заявляла, что концессионный договор, заключенный 
в 1933 году между правительством Ирана и Англо-иранской нефтя
ной компанией, имел «двойственный характер, будучи одновременно 
концессионным договором между иранским правительством и ком
панией и договором между двумя правительствами». Однако, по мне
нию Международного Суда, данный договор представлял собой не что 
иное, как «концессионный договор между правительством и частной 
иностранной компанией. Правительство Великобритании не является 
стороной этого контракта; следовательно, между правительствами Ира
на и Великобритании не существует никаких договорных отношений 
по данному вопросу»1.

Таким образом, Международный Суд четко дал понять, что согла
шение между государством и иностранной компанией, даже если речь 
идет о многонациональной корпорации или (как это было с Англо
иранской компанией) о компании, наполовину принадлежащей пра
вительству, не может считаться международным договором, а является 
лишь контрактом.

Доктрина. В международно-правовой литературе и договорной 
практике, кроме термина «сторона международного договора», ис
пользуются и другие термины: «участник», «субъект», «контрагент». 
При этом одни юристы полагают, что все эти понятия тождественны 
(среди них Дж. Брайерли, Г. Лаутерпахт, Дж. Фицморис, X. Уолдок), 
тогда как по мнению других (В. Н. Дурденевский, М. Ляхе), понятия 
«сторона» и «участник» могут не совпадать, поскольку в качестве од
ной стороны договора могут выступать сразу несколько его участников 
(субъектов). Пример — мирные договоры 1947 г., где одну сторону со

1 International Court of Justice. Reports (далее — ICJ. Reports). 1952. P. 112, 332.
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ставляют «Союзные и Соединенные Державы», а другую — бывшее 
вражеское им государство.

По мнению С. В. Черниченко, интерпретация договора, заключен
ного между двумя группами государств, в качестве двустороннего вы
глядит искусственной. «Более логичным, — полагает ученый, — следует 
считать участника и сторону международного договора равнозначными 
терминами»1.

3.2. Значение международного договора для третьих 
государств ч

Согласно самому общему определению, третьим государством счи
тается любое государство, не являющееся участником данного между
народного договора.

Вместе с тем все третьи государства могут быть подразделены на не
сколько категорий в зависимости от степени их отношения к  между
народному договору:

— государства, вообще не имеющие отношения к  договору;
— государства, участвовавшие в переговорах по договору (ими яв

ляются те государства, которые принимали участие в составле
нии и принятии текста договора);

— договаривающиеся государства (ими являются государства, ко
торые согласились на обязательность для них договора, неза
висимо от того, вступил договор в силу или нет).

Правовое положение государств, принадлежащих к той или иной 
категории, в отношении международного договора различно. Напри
мер, что касается не имеющих отношения к договору государств, то они 
вправе к нему присоединиться, если данный договор предусматривает 
возможность присоединения. В свою очередь, государства, участвовав
шие в переговорах по договору, могут его подписать и в дальнейшем, 
если это необходимо, ратифицировать либо утвердить данный договор.

По отношению к договаривающимся государствам ряд обязанно
стей возложен на депозитарий договора, что нашло закрепление в ст. 77 
и 79 Венской конвенции 1969 г.

Как следует из п. 1 ст. 77, договаривающиеся государства вправе по
лучать от депозитария заверенные копии с подлинного текста договора, 
информацию о документах, уведомлениях и сообщениях, относящихся 
к договору, а также информацию о том, когда число подписей, рати
фикационных грамот или документов о принятии, утверждении или 
присоединении, необходимое для вступления договора в силу, было 
получено или депонировано.

1 Черниченко С. В. Контуры международного права. Общие вопросы. С. 131.
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Согласно п. 2 ст. 79, подписавшие договор государства и договари- 
шпощиеся государства имеют право получать от депозитария инфор
мацию об ошибке в тексте договора, предложения о ее исправлении, 
а также формулировать возражения против этих предложений.

Из ст. 54 и 57 конвенции следует, что отмена или приостановление 
договора по соглашению всех его участников возможны только по кон
сультации с договаривающимися государствами.

Однако необходимо подчеркнуть, что договаривающиеся госу
дарства не только имеют права, но также несут юридическую обязан- 
I юсть — воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его 
объекта и цели (ст. 18 конвенции). Надо сказать, что аналогичная обя
занность существует и для государств, которые еще не обрели статуса 
договаривающихся, а только подписали договор под условием даль
нейшей его ратификации (т. е. еще не выразили свое окончательное 
согласие на договор).

Независимо от того, к  какой из рассмотренных категорий третьих 
государств принадлежит данное государство, есть то общее, что, соб
ственно, и позволяет назвать государство третьим, — международный 
договор не порождает для такого государства прав и обязанностей, т. е. 
I ie имеет для него обязывающей юридической силы. Данное положение 
закреплено в ст. 34 Венской конвенции 1969 г. следующим образом: 
«Договор не создает обязательств или прав для третьего государства 
без его на то согласия». Данное правило, являющееся общепризнан
ным принципом международного права, известно как принцип pacta 
tertiis пес nocent пес prosunt. Этот принцип обусловлен самой сущностью 
международного договора, в основе которого лежит добровольное со
глашение субъектов международного права, прежде всего государств.

Вместе с тем в Венской конвенции содержатся специальные по
ложения, посвященные действию договоров в отношении третьих го
сударств (ст. 35-38).

Согласно ст. 35 («Договоры, предусматривающие обязательства 
для третьих государств»), обязательство для третьего государства воз
никает из положения договора, если его участники имеют намерение 
сделать это положение средством создания обязательства и если третье 
государство определенно принимает на себя в письменной форме это 
обязательство.

По мнению С. В. Черниченко, в данном случае правильнее было 
бы говорить об обязанностях, а не об обязательствах, посколь
ку «друг другу корреспондируют права и обязанности, а не права 
и обязательства»1.

Из содержания ст. 35 следует, что возложение закрепленных 
в международном договоре обязанностей на третье государство воз-

1 Черниченко С. В. Контуры международного права. Общие вопросы. С. 136.
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можно лишь в том случае, если это государство определенно согласи
лось признать для себя обязательность соответствующих положений 
договора, не становясь при этом его участником, причем согласие 
должно быть выражено в письменной форме. Разумеется, навязыва
ние третьему государству такого признания, осуществленное в какой 
бы то ни было форме, должно рассматриваться как грубейшее нару
шение международного права, его основных принципов, в первую 
очередь принципов уважения государственного суверенитета и су
веренного равенства государств. Недопустимо также ущемление до
говором прав и законных интересов не участвующих в нем субъектов 
международного права. *

Следует подчеркнуть, что закрепленное в ст. 35 положение ни в коей 
мере не препятствует возложению обязанностей по договору на госу
дарство-агрессора, виновное в ведении агрессивной войны, без его 
на то согласия. Это важнейшее исключение, когда не требуется со
гласия третьего государства, закреплено в ст. 75 конвенции: «Поло
жения настоящей Конвенции не затрагивают никаких обязательств 
в отношении договора, которые могут возникнуть для государства- 
агрессора в результате мер, принятых в соответствии с Уставом Орга
низации Объединенных Наций в связи с агрессией со стороны этого 
государства».

Например, соглашения о Германии, заключенные союзными дер
жавами во время и по окончании Второй мировой войны, налагают 
важные обязательства на оба государства-правопреемника, существу
ющие на территории Германии. То же самое можно сказать о бывшем 
государстве-агрессоре Японии, на которую Ялтинские и Потсдамские 
соглашения возложили ряд обязательств, в частности передать СССР 
Курильские острова и Южный Сахалин, хотя Япония в этих соглаше
ниях не участвовала. В обоих случаях основой этих обязательств явля
ется международно-правовая ответственность государства-агрессора1.

Статья 36 «Договоры, предусматривающие права для третьих госу
дарств» устанавливает:

«1. Право для третьего государства возникает из положения дого
вора, если участники этого договора имеют намерение посредством 
этого положения предоставить такое право либо третьему государству, 
либо группе государств, к которой оно принадлежит, либо всем госу
дарствам и если третье государство соглашается с этим. Его согласие 
будет предполагаться до тех пор, пока не будет иметься доказательств 
противного, если договором не предусматривается иное.

1 См.: Тункин Г. И., Нечаев Б. Н. Право договоров на XVI сессии Комиссии меж
дународного права / /  Советское государство и право. 1965. №  3. С. 74. Цит. по: Та- 
лалаев А. Н. Право международных договоров. Том 2: Действие и применение дого
воров. Договоры с участием международных организаций. М.: Зерцало, 2011. С. 60.
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2. Государство, пользующееся правом на основании пункта 1, вы-
I юлняет условия пользования этим правом, предусмотренные догово
ром или установленные в соответствии с договором».

Таким образом, договор может предоставлять третьим государствам 
возможность пользоваться закрепленными в нем правами, не стано
вясь участником этого договора.

Если участники договора имеют намерение предоставить какое- 
либо право третьему государству (формулировка ст. 36 показывает, что 
право для третьего государства может возникнуть, только если участни
ки договора имели это в виду), а третье государство с этим согласилось, 
то «в таком случае оно становится участником обязательства, согласно 
которому оно может требовать от участников договора уважения и со- 
блюдения этого права, а те обязаны его уважать и соблюдать»1.

В случае создания договором прав или обязанностей для третьей 
стороны (государства или иного субъекта международного права) 
источником норм, содержащихся в таком договоре, применительно 
к третьей стороне следует считать не сам этот договор, а, как указыва
ет С. В. Черниченко, неформальный договор (соглашение), заключен
ный между участниками договора, поскольку у них было намерение 
создать права или обязанности для третьей стороны, и третьей сто
роной, поскольку она выразила желание признать их для себя обяза
тельными2.

Если для третьего государства возникает какое-либо право из меж
дународного договора, то это право не может быть отменено или из
менено участниками, если установлено, что, согласно существовав
шему намерению, это право не подлежало отмене или изменению без 
согласия этого третьего государства. В свою очередь если для третьего 
государства с его согласия возникло обязательство из договора, то это 
обязательство может быть отменено или изменено только с согласия 
участников договора и третьего государства, если только не установ
лено, что они условились об ином (ст. 37 конвенции).

Примером международного договора, предусматривающего право 
д л я  неограниченного круга третьих государств, является Конвенция
о режиме судоходства на Дунае 1948 г., в ст. 1 которой установлено: 
«Навигация на Дунае должна быть свободной и открытой для граж
дан, торговых судов и товаров всех государств на основе равенства 
в отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового 
судоходства».

Судебная практика. Подтверждением принципа pacta tertiis пес nocent 
пес prosunt, согласно которому договор не создает обязательств или

1 Черниченко С. В. Контуры международного права. Общие вопросы. С. 136.
2 См. там же. С. 137—138.
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прав для третьего государства без его на то согласия, является реше
ние Международного Суда ООН по делу о континентальном шельфе 
Северного моря, вынесенное в 1969 году по спору между ФРГ и Ни
дерландами, между ФРГ и Данией. Одним из вопросов, приобретших 
особо важное значение в ходе судебного рассмотрения позиций сторон 
относительно континентального шельфа, стал вопрос о том, какова 
юридическая сила Женевской конвенции о континентальном шельфе 
1958 г. Этот вопрос возник в связи с тем, что все спорящие государ
ства, т. е. Дания, Нидерланды и ФРГ, к моменту возникновения спора 
между ними подписали эту конвенцию. Однако Дания и Нидерланды 
ее ратифицировали, а ФРГ не ратифицировала, оставаясь, таким об
разом, в отношении конвенции третьим государством. Учитывая это, 
Дания и Нидерланды настаивали на применимости принципов, за
фиксированных в ст. 6 этой конвенции (принцип равного отстояния 
при делимитации шельфа), поскольку, по их мнению, эти принципы 
находили неоднократное и разнообразное подтверждение со стороны 
ФРГ. Таким образом, Дания и Нидерланды считали, что эти принци
пы ввиду их широкого признания стали нормами обычного междуна
родного права, тем самым обязательными и для ФРГ. В свою очередь, 
ФРГ не считала себя обязанной следовать этим принципам ввиду того, 
что она не ратифицировала Конвенцию 1958 г., а также потому, что 
принципы, изложенные в этой конвенции, не стали, по ее мнению, 
нормами обычного международного права.

В данном деле суд не согласился с возможностью проведения де
лимитации континентального шельфа на основе принципа равного 
отстояния, на чем настаивали Дания и Нидерланды, в частности по той 
причине, что ФРГ, не ратифицировав Конвенцию 1958 г., не связана 
юридически с предписаниями ее ст. 6, закрепившей данный принцип. 
Суд также установил, что принцип равного отстояния не является не
обходимым следствием общей концепции прав на континентальный 
шельф, а также нормой обычного международного права1.

Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Кто может выступать стороной международного договора?
2. В чем состоит специфика договорной правоспособности международных 

межправительственных организаций?
3. Могут ли субъекты федеративных государств обладать правоспособно

стью заключать международные договоры?
4. Что означает понятие «третье государство» в праве международных 

договоров? Какое значение может иметь международный договор для 
третьих государств?

1 ICJ. Reports. 1969. Р. 41-45. Краткое изложение данного дела см.: Кожевни
ков Ф. И., Шармазанашвили Г. В. Международный Суд ООН. М., 1971. С. 100-104.



ФОРМА, СТРУКТУРА И НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА. 
ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
4.1. Ф орма международного договора.
4.2. Структура и наименование международного договора.
4.3. Язык международного договора.

4.1. Форма международного договора
Как отмечалось выше, обязательной формы международных до

говоров не существует, она определяется по соглашению сторон до
говора.

Международные договоры могут заключаться как в письменной, 
так и в устной форме. Конечно, письменная форма является наиболее 
предпочтительной, поскольку позволяет четко и определенно закре
пить права и обязанности сторон договора.

Подавляющее большинство международных договоров заключается 
н письменной форме.

Что касается договоров в устной форме, то они могут быть подраз
делены на две группы:

1) договоры, которые не фиксируются ни в каких документах;
2) договоры, которые сформулированы и заключены устно, но при 

>том сам факт их заключения или основное содержание достигнутого 
соглашения зафиксированы в каком-либо документе (например, в про
токоле переговоров, в совместном заявлении и др.)!.

В современных условиях устные договоры предпочитают фиксиро- 
пать в каких-либо актах типа коммюнике, которые не рассматриваются 
сами по себе как договоры, но служат доказательством их заключения, 
передавая их содержание. В этих случаях называть их устными можно 
условно, но, учитывая, что определить точное содержание действи

Глава 4

1 Подробнее см.: Лукашук И. И. Современное право международных договоров. 
Гом I.C . 537.



тельно устных договоров из-за специфики их формы порой затрудни
тельно, такая практика кажется разумной1.

Чаще всего в устной форме заключаются договоры по узким 
и частным вопросам (например, о преобразовании дипломатического 
представительства второго класса (миссии) в дипломатическое пред
ставительство первого класса (посольство)). В целом данная форма 
международного договора используется редко.

Подтверждением возможности заключения международного дого
вора в устной форме является решение Постоянной палаты междуна
родного правосудия по делу о правовом статусе Восточной Гренландии, 
вынесенное в 1933 году2. ,

Подчеркнем, что условием действительности международных дого
воров в устной форме, так же как и договоров в письменной форме, яв
ляется их соответствие императивным нормам международного права.

Довольно часто заключение международных договоров осущест
вляется посредством обмена нотами. К  примеру, из 4 838 договоров, 
заключенных государствами и опубликованных Лигой Наций за 1920— 
1946 годы, почти 25% были оформлены в порядке обмена нотами. 
Из 1 ООО первых соглашений, зарегистрированных в Секретариате ООН, 
280 относились к категории оформленных в порядке обмена нотами.

Однако следует учитывать, что обмен нотами можно рассматривать 
в качестве международного договора только при наличии двух условий:

1) такой обмен устанавливает нормы права, из которых вытекают 
права и обязательства сторон;

2) текст нот, как правило, дословно повторяется и точки зрения 
сторон полностью совпадают.

Таким образом, эти условия означают, что одно государство направ
ляет другому ноту, содержащую положения, которые это государство 
готово принять в качестве юридических обязательств. Другое государ
ство подтверждает получение ноты, повторяя ее содержание в своей 
ответной ноте. При этом текст такой ответной ноты принято заключать 
в кавычки. В этом случае, несмотря на наличие двух документов, на
лицо фактически один текст соглашения, принятого государствами.

Указанная процедура является наиболее упрощенным способом 
заключения международных договоров. Соответствующие ноты ис
ходят, как правило, от внешнеполитического ведомства или дипло
матического представительства в государстве, с которым заключается 
договор. Примером может служить обмен письмами между министром 
иностранных дел СССР М. Литвиновым и Президентом США Ф. Руз
вельтом от 16 ноября 1933 г. по поводу установления дипломатических 
отношений между СССР и США.
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1 См.: Черниченко С. В. Контуры международного права. Общие вопросы. С. 125-126.
2 См.: Permanent Court o f International Justice (далее — PCIJ). Ser. A/B. № 53 

(1933). P. 71.
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4.2. Структура и наименование международного договора
Под структурой международного договора понимается его деление 

I ia составные части, являющиеся элементами структуры. При этом все 
постановления договора взаимосвязаны, т. е. международный договор 
является единой системой взаимосвязанных норм.

В большинстве международных договоров содержатся следующие 
г груктурные элементы: официальное наименование (титул), преамбу
ла, центральная (основная) часть, заключительные положения. Иногда 
имеется дополнительная часть — приложения. Договоры, состоящие 
из указанных элементов, являются классическими. Все составные ча
сти международного договора юридически обязательны и подлежат 
добросовестному выполнению.

Одним из элементов международного договора является его наиме-
I ювание. Международной практике известны различные наименования 
дог оворов, о чем шла речь в гл. 2 настоящего издания (см. §2.1). Меж
дународный договор может бьггь вообще безымянным (например, если 
он заключается посредством обмена нотами, т. е. является упрощен
ным). Наименование не имеет какого-либо юридического значения.

Преамбула представляет собой вступительную часть договора, 
н ней излагаются цели и задачи данного договора, определяются 
принципы достижения поставленных целей, также могут содер
жаться положения о договаривающихся сторонах, представляющих 
их органах и уполномоченных.

Иногда преамбула полностью отсутствует (например, в дополни
тельных соглашениях к основному договору).

Центральная (основная) часть содержит взаимные права и обязан
ности сторон, т. е. правила поведения, которыми им следует руко
водствоваться для достижения целей договора. Положения преамбулы 
и основной части должны составлять единое целое.

В некоторых международных договорах предусматриваются специаль-
II ые меры правового характера, осуществляемые их участниками для обе- 
ci ючения наиболее эффективного выполнения взятых обязательств. Такие 
меры называются международно-правовыми средствами обеспечения до
говоров. К ним относятся, в частности, такие средства, как: международ
но-правовые гарантии; международно-правовой контроль; образование 
и деятельность специальных международных органов, способствующих 
реализации договора; регулярное контактирование между участниками 
договора в целях консультации по поводу его реализации и др.1

1 Подробнее см.: Тиунов О. И., КаширкинаАА., Морозов А. Н. Выполнение между
народных договоров Российской Федерации /  отв. ред. О. И. Тиунов. М., 2011. С. 186 
и след.; Валеев P.M. Контроль в современном международном праве. Казань, 2001; 
Ильинская О. И. К  вопросу о способах обеспечения выполнения международных до
говоров / /  Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической 
пкадемии имени О.Е. Кутафина. 2010. №  6. С. 1415-1420.



Помимо международно-правовых, существуют и внутригосудар
ственные средства обеспечения международных обязательств.

Заключительная часть включает положения о порядке вступления 
договора в силу, сроке его действия, условиях и порядке прекращения.

Типичными для заключительной части являются следующие вопро
сы: процедура принятия сторонами договора (подписание, ратифика
ция, утверждение и т. д.); вступление в силу; круг государств, которые 
могут стать участниками; срок действия; пролонгация; прекращение 
действия; оговорки; толкование; разрешение споров; пересмотр; депо
зитарий; обмен ратификационными грамотами или сдача их на хране
ние; регистрация; аутентичность текстов; статус приложений1.

В конце указываются дата и место подписания договора, простав
ляются подписи и печати.

Если международный договор имеет приложения (это могут быть 
дополнительный протокол, правила процедуры, географическая карта, 
описание границ, списки товаров, регламенты и т. п.), то они счита
ются его частью только в том случае, если об этом указано в самом 
договоре или в приложении.

Следует учитывать, что конкретный договор (в силу специфики 
его объекта и целей, процедуры принятия) может иметь и специфиче
скую структуру. Наличие всех элементов структуры в каждом договоре 
не обязательно, и это никак не влияет на его юридическую силу.

Текст договора (исключая преамбулу) принято делить на статьи, 
которые в свою очередь группируются в главы или части. Иногда части 
международного договора могут делиться на разделы. Части и главы до
говора, его разделы, а иногда и отдельные статьи имеют свои заглавия.

4.3. Язык международного договора
В настоящее время заключение двусторонних договоров осущест

вляется, как правило, в двух экземплярах на языках договаривающихся 
сторон. При этом в каждом экземпляре делается отметка о том, что 
тексты договоров являются равно аутентичными. Это означает, что они 
в равной мере выражают содержание договора, т. е. являются равно 
подлинными.

В п. 1 ст. 33 Венской конвенции 1969 г. закреплено: «Если аутентич
ность текста договора была установлена на двух или нескольких язы
ках, его текст на каждом языке имеет одинаковую силу, если договором 
не предусматривается или участники не условились, что в случае рас
хождения между этими текстами преимущественную силу будет иметь 
какой-либо один определенный текст». Таким образом, для придания 
преимущественной силы тексту на каком-то одном языке необходимо
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1 Си:. Лукашук И. И. Современное право меж дународна договоров. Том I. С. 597.
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специальное соглашение участников, которое может либо фиксиро- 
мнться в самом тексте договора, либо существовать в иной форме. Бук
вальное толкование приведенного конвенционного положения («если... 
участники не условились») позволяет утверждать, что соответствующее 
соглашение может существовать не только в письменной форме.

Если в одном из языков недостаточно развита терминологическая 
база, двусторонний договор может быть заключен на трех языках. 
И этом случае все тексты являются аутентичными, однако в случае 
расхождений преимущественной силой будет обладать тот текст, ко
торый составлен на третьем языке. Подчеркнем еще раз, что для этого
I юобходимы либо специальное указание в договоре, либо иная форма 
решения участников о придании преимущественной силы именно тому 
гексту, который составлен на третьем языке. Если же этого нет, то в со
ответствии с п. 1 ст. 33 Конвенции 1969 г. текст на каждом языке будет 
иметь одинаковую силу.

Согласно п. 3 ст. 33 Венской конвенции 1969 г., «предполагается, 
что термины договора имеют одинаковое значение в каждом аутен
тичном тексте». Однако в научной литературе обращалось внимание, 
что в силу особенностей правовых систем одни и те же понятия или 
термины, содержащиеся в договоре, могут пониматься по-разному. 
Также возможно возникновение ситуации, когда используемый в до
говоре термин не имеет аналогов в языке другой договаривающейся 
с тороны. Ярким примером здесь могут служить существующие в ан
глоязычных странах термины для обозначения разных видов ответ
ственности государств и иных субъектов международного права — это 
термины responsibility и liability, в то время как, например, в русском 
языке существует единственный термин «ответственность»1.

С целью преодоления ситуации, когда сравнение аутентичных 
текстов обнаруживает расхождение значений, которое не может быть 
устранено применением ст. 31 и 32 Конвенции 1969 г., существует пра
вило о том, что «принимается то значение, которое, с учетом объекта 
и целей договора, лучше всего согласовывает эти тексты». Указанное 
правило отражено в п. 4 ст. 33 Венской конвенции 1969 г.

Международное право не устанавливает ограничений для заключе-
II ия двустороннего договора на языке иного государства, а не на языках 
договаривающихся сторон. Примером двустороннего договора, заклю
ченного на языке другого (недоговаривающегося) государства является 
Русско-японский трактат о торговле и границах 1855 г., известный как 
Симодский трактат2. Данный договор был заключен на голландском 
языке. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что на японский 
язык договор переведен с ошибкой. Поясним это обстоятельство.

1 См.\Лукашук И. И. Современное право международных договоров. Том I. С. 531.
2 По месту его подписания в городе Симоде.



В ст. 2 Симодского трактата закреплено: «Отныне граница между Рос
сией и Японией будет проходить между островами Итурупом и Урупом. 
Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и про
чие (курсив наш. — О. И.) Курильские острова к северу составляют 
владение России»1. В японском тексте Договора после фразы «весь 
остров Уруп» отсутствует слово «прочие» перед словами «Курильские 
острова». Такая неточность перевода, на которую обратили внимание 
японские исследователи2, используется в обоснование тезиса о том, что 
Курильскими являются лишь острова к северу от Урупа3.

Оформление многосторонних договоров происходит на одном или 
нескольких языках. На остальные язЬиси делаются официальные пере
воды, которые заверяются депозитарием договора, после чего переда
ются договаривающимся сторонам. Многосторонний договор может 
быть оформлен и на языках всех договаривающихся сторон.

Если у одной из договаривающихся сторон два государственных 
языка, то они оба могут присутствовать в договоре. К примеру, догово
ры с участием Финляндии имеют текст на финском и шведском языках.

При заключении международных договоров в рамках междуна
родных организаций или международных конференций используются 
их официальные языки. Так, универсальные конвенции, заключаемые 
под эгидой ООН, составляются на шести официальных языках этой 
организации — английском, арабском, испанском, китайском, русском 
и французском.

Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Что понимается под формой и структурой международного договора?

Существует ли обязательная форма международных договоров?
2. На каких языках составляются двусторонние международные договоры?
3. На каких языках составляются многосторонние международные договоры?
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1 Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Рос
сией с другими государствами. Т. I. СПб., 1889. С. 360. В этом же сборнике содержит
ся и текст на голландском языке.

2 См., напр.: Лада Z  Бюллетень агентства «Компас». 1992.№ 165. С. 21; ХасэгаваЦ. 
Северные территории и 50-летие окончания войны / /  Тюо корон. 1995. №  10. С. 175.

3 Подробнее см.: Ильинская О.И. Правовые основы территориального размеже
вания между Россией и Я понией //Ж урнал  российского права. 2016. №  5. С. 129-141.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
5.1. Порядок заключения международных договоров.
5.1.1. Полномочия и уполномоченные.
5.1.2. Стадии заключения международных договоров.
5.2. Оговорки.

5.1. Порядок заключения международных договоров

5.1.1. Полномочия и уполномоченные
Право государств заключать международные договоры относится 

к числу основных прав (подробнее об этом см. в гл. 3 настоящего из
дания).

Процесс заключения международного договора есть процесс согла
сования воль государств, результатом которого является соглашение, 
иоплощающееся в нормах договора.

Заключение международного договора — это сложный, длящийся 
по времени процесс, состоящий из ряда последовательных стадий.

Государства заключают международные договоры в лице своих 
нысших органов государственной власти и управления. Определение 
соответствующих органов и их компетенции является внутренним де
лом государства и регламентируется внутригосударственным правом. 
У международных межправительственных организаций этот порядок 
определяется их учредительными актами.

Согласно п. «б» ст. 86 Конституции РФ, Президент РФ ведет пере
говоры и подписывает международные договоры РФ. В соответствии 
со ст. 21 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» 1997 г. Правительство РФ в пределах своих 
полномочий заключает международные договоры РФ. Федеральные 
органы исполнительной власти Российской Федерации и уполномо
ченные организации (например, корпорация «Росатом») вправе за
ключать международные договоры межведомственного характера.

При заключении международных договоров органы государства 
действуют через специально уполномоченных на то лиц, для чего по

Глава 5



38 I Глава 5. Заключение международных договоров

следние снабжаются особыми документами, получившими название 
«полномочия».

Полномочия выдаются компетентными органами государства в со
ответствии с его внутригосударственным правом.

Так, в Российской Федерации порядок предоставления полномо
чий на ведение переговоров и подписание международных договоров 
РФ установлен ст. 13 Федерального закона «О международных дого
ворах Российской Федерации».

В соответствии с указанной статьей полномочия на ведение пере
говоров и подписание международны^ договоров РФ предоставляются:

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской 
Федерации, — Президентом РФ, а в отношении договоров, заключа
емых от имени Российской Федерации, по вопросам, относящимся 
к ведению Правительства РФ, — Правительством РФ. Полномочия 
на ведение переговоров и подписание указанных договоров оформля
ются от имени Президента РФ либо от имени Правительства РФ Ми
нистерством иностранных дел РФ;

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства 
РФ, — Правительством РФ. Полномочия на ведение переговоров 
и подписание указанных договоров оформляются от имени Прави
тельства РФ Министерством иностранных дел РФ;

в) в отношении договоров межведомственного характера — феде
ральным министром, руководителем иного федерального органа ис
полнительной власти или уполномоченной организации.

Выдача полномочий должностным лицам международных межпра
вительственных организаций регулируется внутренним правом каждой 
такой организации.

Поскольку полномочия представителей являются правовой основой 
их деятельности по заключению договора, превышение или нарушение 
этих полномочий следует рассматривать как неправомерные действия, 
лишенные юридической силы.

Вместе с тем в ст. 8 Венской конвенции о праве международных до
говоров предусматривается возможность последующего подтверждения 
государством акта, совершенного без уполномочия.

Когда представители государств встречаются дата ведения переговоров 
по поводу заключения международного договора, их работа начинается 
с проверки полномочий. При заключении двусторонних договоров осу
ществляется обмен полномочиями, а при заключении многосторонних 
договоров полномочия сдаются в секретариат конференции или органи
зации либо в специально создаваемый комитет по проверке полномочий.

Полномочия по общему правилу выдаются на подписание соот
ветствующего конкретного договора.

Некоторые государства резервируют при Генеральном секретаре 
ООН общие полномочия. В этих общих полномочиях не указываются
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конкретные договоры, которые могут быть подписаны: в них, как пра- 
нило, содержится разрешение соответствующему представителю подпи
си мать все договоры, относящиеся к определенной категории вопросов.

Какой-либо особой формы документа о полномочиях не существует, 
однако в таком документе должна присутствовать следующая инфор
мация: документ о полномочиях должен быть подписан должностным 
лицом, обладающим правом предоставления полномочий, и лицо, 
указанное в таком документе, должно быть однозначно уполномочено
I ia подписание соответствующего договора; должно быть указано назва
ние того договора, на подписание которого предоставлено полномочие.
II том случае, если название договора еще не согласовано, в полномочиях 
должны быть указаны предмет договора или название конференции или 
международной организации, в рамках которой проводятся переговоры; 
1111 олномочиях должны быть указаны полные имя и наименование долж- 
I юсти представителя, которому предоставляется право на подписание; 
должны быть указаны дата и место подписания договора; официальная 
I ючать (этот элемент носит факультативный характер).

Определенные должностные лица в силу их функций и без необ
ходимости предъявления полномочий считаются представляющими 
оное государство.

Согласно п. 2 ст. 7 Венской конвенции о праве международных дого- 
моров, следующие лица в силу их функций и без необходимости предъ- 
ЯВления полномочий считаются представляющими свое государство:

а) главы государств, главы правительств и министры иностранных 
дел — в целях совершения всех актов, относящихся к заключению 
договора;

б) главы дипломатических представительств — в целях принятия 
текста договора между аккредитующим государством и государством, 
при котором они аккредитованы;

в) представители, уполномоченные государствами представлять 
их на международной конференции, или в международной организа
ции, или в одном из ее органов, — в целях принятия текста договора 
I ia такой конференции, в такой организации или в таком органе.

В отличие от государств, международные организации не имеют 
лиц, способных ex officio представлять организацию для целей, связан
ных с заключением договоров. Согласно п. 3 ст. 7 Венской конвенции 
1986 г., лицо считается представляющим международную организацию 
к целях принятия текста договора или установления его аутентичности 
либо в целях выражения согласия этой организации на обязательность 
для нее договора, если:

а) это лицо предъявит соответствующие полномочия; или
б) из обстоятельств явствует, что намерение заинтересованных го

сударств и международных организаций заключается в том, чтобы это 
лицо рассматривалось как представляющее данную организацию для



40 I Глава 5. Заключение международных договоров

этих целей в соответствии с правилами организации без необходимости 
предъявления полномочий.

5.1.2. Стадии заключения международных договоров
Процесс заключения международного договора можно разделить 

на две стадии:
1) выработка согласованного текста договора;
2) выражение согласия на обязательность договора.
Рассмотрим эти стадии.
1. Выработка согласованного текста договора.
Выработка и согласование текста международного договора осу

ществляются на переговорах. В ходе переговоров согласовываются 
различные точки зрения, делаются взаимные уступки и достигаются 
компромиссы, формулируются приемлемые для договаривающихся 
сторон постановления будущего международного договора.

Существуют следующие формы выработки и согласования текста 
договора:

а) переговоры через обычные дипломатические каналы (таковыми 
являются дипломатические представительства государств);

б) прямые переговоры между представителями соответствующих 
органов государств;

в) международные конференции полномочных представителей 
государств (проводятся при заключении многосторонних договоров 
с участием широкого круга государств);

г) выработка международных договоров (многосторонних) с по
мощью международных межправительственных организаций.

Что касается использования обычных дипломатических каналов, 
то через них ведутся предварительные переговоры, осуществляется об
мен мнениями относительно основных положений будущего договора. 
Такие переговоры осуществляются посредством нотной переписки, 
а также устных бесед, сопровождаемых памятными записками и ме
морандумами.

Особенностью такой формы выработки и согласования текста до
говора, как международные конференции полномочных представи
телей государств, является то, что ей предшествует предварительная 
организационная работа, а сам процесс заключения договора регла
ментируется правилами процедуры, принимаемыми на конференции.

Важным этапом стадии выработки согласованного текста междуна
родного договора является принятие текста договора, что выражается 
в особой процедуре голосования, посредством которой уполномочен
ные представители государств высказывают свое согласие с формули
ровками текста договора.

Согласно правилу, установленному в п. 2 ст. 9 Венской конвен
ции о праве международных договоров, текст договора принимается
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на международной конференции путем голосования за него двух третей 
государств, присутствующих и участвующих в голосовании, если тем 
же большинством голосов они не решили применить иное правило.

В качестве «иного правила», упомянутого в приведенном пункте, 
гтороны могут предусмотреть простое большинство голосов, еди
ногласие, иное квалифицированное большинство либо прибегнуть 
к принципу консенсуса (от лат. consensus omnium — общее согласие), 
i.e. общему согласию при принятии текста договора без формального 
голосования. В этом случае даже одно возражение не позволит при
нять текст договора, пока не будет изменено соответствующее поло
жение договора или не будет снято возражение. Принцип консенсуса 
применялся, например, на III Конференции ООН по морскому праву 
(1973-1982).

Тексты двусторонних договоров и договоров с небольшим числом 
государств принимаются единогласно всеми участвующими в пере
говорах государствами.

Принятие текста договора, выработанного международной орга
низацией, происходит в соответствии с правилами голосования, при
меняемыми в том ее органе, который принимает договор.

После согласования текста договора и его принятия осуществляет
ся процедура, посредством которой фиксируется тот факт, что подго
товленный текст является окончательным, выражает подлинную волю 
договаривающихся сторон и не подлежит дальнейшим изменениям 
со  стороны уполномоченных. Эта процедура называется установлением 
аутентичности текста (аутентификацией) (от греч. authentikds — под
линный, действительный, верный, основанный на первоисточнике), 
она представляет собой еще один этап рассматриваемой первой стадии 
заключения международных договоров.

Аутентичность текста договора удостоверяется обычно путем его 
подписания, подписания ad referendum (под условием подтверждения 
действительности подписи компетентным органом государства), па
рафирования, путем подписания заключительного акта конференции, 
содержащего такой текст, а также путем принятия международной ор
ганизацией специальной резолюции (например, об открытии договора 
для подписания).

Парафирование (от фр. paraphe — росчерк, сокращенная подпись, 
гриф) является одним из средств аутентификации и представляет собой 
визирование текста договора инициалами лиц, участвовавших в его 
выработке. Инициалы ставятся в углу каждой страницы согласован
ного текста.

Юридическое значение парафирования состоит в том, что оно свя
зывает уполномоченных обязательством считать переговоры по кон
кретным частям или по тексту в целом законченными и лишает их воз
можности отступать от уже согласованных формулировок.
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По своему значению парафированный договор близок договору, 
подписанному ad referendum (до окончательного решения), который 
также не связывает договаривающиеся государства.

Парафирование обычно применяется при заключении двусторон
них международных договоров. Оно не заменяет подписания договора.

Следует заметить, что иногда при заключении международных до
говоров этап установления аутентичности текста не может быть выде
лен четко. Это имеет место в тех случаях, когда сразу после принятия 
текста международного договора осуществляется его подписание (в том 
числе и подписание ad referendum). Подобное свидетельствует о том, 
что основная функция подписания (о чем речь пойдет ниже) как бы со
единяется с функцией аутентификации.

1. Выражение согласия на обязательность договора.
Необходимо отличать акт, которым государство выражает свое 

согласие на обязательность договора, от факта вступления договора 
в силу (о вступлении договоров в силу речь пойдет далее).

Выражение согласия государства на обязательность для него меж
дународного договора производится путем подписания договора, его 
ратификации, принятия, утверждения, присоединения к нему, обме
на документами, образующими договор, или любым иным способом,
о котором условились государства (в самом тексте договора или иным 
образом), участвовавшие в выработке его текста.

Подписание международного договора означает согласие на его обя
зательность только в том случае, если договор не подлежит ратифика
ции или утверждению (принятию).

Подписание как способ выражения согласия государства на обяза
тельность для него международного договора чаще всего применяется 
в двусторонних договорах и редко — в многосторонних.

Договорная практика большинства государств обнаруживает расту
шую тенденцию к тому, что все большее число международных дого
воров, особенно по специальным вопросам, заключается и вступает 
в силу путем подписания, без ратификации1.

Акт подписания договора, подлежащего ратификации или утверж
дению (принятию), означает, что государство намеревается предпри
нять шаги по выражению своего согласия на обязательность этого до
говора на более позднем этапе.

Подписание договора, подлежащего ратификации или утверждению 
(принятию), влечет правовые последствия, закрепленные в ст. 18(a) 
Венской конвенции 1969 г.: государство обязано воздерживаться 
от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, до тех 
пор, пока оно не выразит ясно своего намерения не стать участником 
этого договора.

1 См.: Талалаев А.Н. О термине «не вступившие в силу международные договоры 
Российской Федерации» / /  Московский журнал международного права. 1997. №  3. С. 22.
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Таким образом, государство, подписавшее договор, подлежащий 
ратификации или утверждению (принятию), вправе отказаться от даль
ней шей его ратификации или утверждения (принятия), заявив о на
мерении не становиться участником такого договора.

К примеру, на основании распоряжения Президента РФ от 16 ноя
бря 2016 г. № 361-рп Генеральному секретарю ООН было направлено 
унедомление о намерении Российской Федерации не стать участником 
( т атута Международного уголовного суда, принятого на Дипломати
ческой конференции полномочных представителей под эгидой ООН 
н Риме 17 июля 1998 года и подписанного от имени Российской Фе
дерации 13 сентября 2000 года.

При подписании двусторонних договоров используется правило аль
терната (чередования) (фр. alternat, от лат. alternus — попеременный), 
согласно которому на первом месте ставится подпись представителя 
того государства, которому остается данный экземпляр, на другом 
же экземпляре подписи ставятся в обратном порядке. Первым ме
стом считается место под текстом договора с левой стороны (на языках 
с правосторонним написанием первым местом является место с правой 
стороны). Если подписи располагаются по вертикали, то первым ме
стом является место вверху. Отметим, что правило альтерната касается 
1 ie только порядка расположения подписей, но и очередности упоми
нания договаривающихся сторон в наименовании и тексте договора, 
п также приложения печатей.

При заключении многостороннего договора подписи уполномо
ченных ставятся обычно одна под другой в алфавитном порядке по на- 
шанию государств.

Закрепление правила альтерната стало одним из результатов Вен
ского мирного конгресса 1814-1815 годов. Его назначение состоит 
и том, чтобы подчеркнуть равноправие договаривающихся государств.

В многосторонних договорах часто указывается, что они будут от
крыты для подписания лишь до определенной даты, после которой 
подписание их уже не будет возможным. После закрытия договора 
для подписания государство может стать его участником путем при
соединения.

Отдельные многосторонние договоры остаются открытыми для 
подписания в течение неопределенного времени. К таким договорам
0 тносится большинство многосторонних договоров по вопросам прав 
человека (к примеру, Международный пакт о гражданских и полити
ческих правах 1966 г., Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 1965 г.).

В многосторонних договорах, депозитарием которых является Ге-
1 тральный секретарь ООН, как правило, содержится положение об их 
I юдписании всеми государствами — членами ООН, либо специализи



44 I Глава 5. Заключение международных договоров

рованных учреждений, либо Международного агентства по атомной 
энергии или участниками Статута Международного Суда ООН.

Ратификация международного договора (позднелат. ratificatio, 
от лат. ratus — утвержденный и facio — делаю) означает его утвержде
ние верховным органом государственной власти.

Ратификации подлежат обычно лишь наиболее важные междуна
родные договоры, однако она необходима, если это предусмотрено са
мим договором, если намерение сторон ратифицировать договор ясно 
вытекает из обстоятельств его заключения, если уполномоченный со
ответствующего государства подписал договор под условием ратифи
кации или о таком условии прямо сказано в документе о полномочиях 
представителя.

Согласно ст. 106 Конституции РФ, принятые Государственной Ду
мой федеральные законы по вопросу ратификации международных 
договоров РФ подлежат обязательному рассмотрению в Совете Фе
дерации. После одобрения Советом Федерации федеральный закон
о ратификации международного договора направляется Президенту 
РФ для подписания и обнародования.

В п. 1 ст. 15 Федерального закона «О международных договорах Рос
сийской Федерации» перечислены подлежащие ратификации между
народные договоры РФ:

а) исполнение которых требует изменения действующих или при
нятия новых федеральных законов и которые устанавливают иные 
правила, чем предусмотренные законом;

б) предметом которых являются основные права и свободы чело
века и гражданина;

в) о территориальном разграничении Российской Федерации с дру
гими государствами, включая договоры о прохождении Государствен
ной границы РФ, а также о разграничении исключительной экономи
ческой зоны и континентального шельфа РФ;

г) об основах межгосударственных отношений, по вопросам, затра
гивающим обороноспособность Российской Федерации, по вопросам 
разоружения или международного контроля над вооружениями, по во
просам обеспечения международного мира и безопасности, а также 
мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;

д) об участии Российской Федерации в межгосударственных со
юзах, международных организациях и иных межгосударственных объе
динениях, если такие договоры предусматривают передачу им осущест
вления части полномочий Российской Федерации или устанавливают 
юридическую обязательность решений их органов для Российской 
Федерации.

Равным образом подлежат ратификации международные договоры 
РФ, при заключении которых стороны условились о последующей ра
тификации (п. 2 ст. 15).
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После принятия внутригосударственного акта о ратификации меж
дународного договора (в Российской Федерации это федеральный за- 
м>11) оформляется ратификационная грамота, в которой указывается, 
ч го договор рассмотрен ратифицирующим органом, приводится текст 
самого договора, делается заявление о том, что договор будет соблю
даться данным государством, ставятся необходимые подписи и при
лагается печать.

Согласно ст. 86 Конституции РФ, ратификационные грамоты под
писываются Президентом РФ.

При заключении двусторонних международных договоров сторо- 
п ы обмениваются ратификационными грамотами; при ратификации 
многостороннего договора государства сдают свои ратификационные
I рамоты на хранение депозитарию. До момента передачи подписанной 
ратификационной грамоты согласие государства на обязательность до- 
гонора считается не выраженным, а лишь заявленным как намерение.

По общему правилу ратификации международного договора пред
шествует его подписание представителями государств. Вместе с тем
i юобходимо обратить внимание, что в учредительных актах некоторых 
специализированных учреждений ООН предусматривается упрощен
ный порядок заключения международных договоров, не предполагаю- 
щий их подписания представителями государств. К примеру, согласно 
ст. 19 Устава Международной организации труда (МОТ), конвенция, 
принятая Генеральной конференцией представителей членов орга
низации, подписывается председателем конференции и генеральным 
директором Международного бюро труда, после чего заверенные копии 
конвенции направляются государствам-членам. Каждое государство, 
ратифицировавшее конвенцию, сообщает об этой ратификации ге
неральному директору Международного бюро труда. Таким образом, 
конвенции, принимаемые Генеральной конференцией представителей 
членов организации, подлежат ратификации государствами без предва
рительного их подписания представителями государств. Закрепленная 
и ст. 19 процедура не предполагает и депонирования ратификационных 
грамот — предусмотрена лишь обязанность сообщить о ратификации 
конвенции генеральному директору Международного бюро труда.

Упрощенная процедура заключения международных договоров 
установлена и в ст. IV Устава ООН по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО).

Утверждение (принятие) означает одобрение договора тем органом 
государства, в компетенцию которого входит его заключение, причем 
эти процедуры применяются лишь к договорам, которые не подлежат 
ратификации, но нуждаются в утверждении (принятии).

Утверждение или принятие договора после его подписания имеет 
те же правовые последствия, что и ратификация.
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Если в договоре предусматривается его утверждение или принятие 
без предварительного подписания, то такое утверждение или принятие 
считается присоединением и в данном случае применяются нормы, 
касающиеся присоединения. В качестве примера международного до
говора, допускающего утверждение или принятие без предварительно
го подписания, укажем Конвенцию о запрещении или об ограничении 
применения конкретных видов обычного оружия, которые могут счи
таться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неиз
бирательное действие, 1980 г.

Согласно ст. 20 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации», утверждение, принятие международных до
говоров РФ осуществляется в следующем порядке: в отношении догово
ров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, ука
занным в п. 1 ст. 15 данного федерального закона (см. выше), — в форме 
федерального закона; в отношении всех других договоров, заключаемых 
от имени Российской Федерации, — Президентом РФ, а в отношении 
договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопро
сам, относящимся к ведению Правительства РФ, — Правительством 
РФ; в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства 
РФ, — Правительством РФ. Утверждение принятие международных 
договоров межведомственного характера, предусматривающих всту
пление их в силу после утверждения и принятия, осуществляется фе
деральными органами исполнительной власти или уполномоченными 
организациями, от имени которых подписаны такие договоры.

Если государство по тем или иным причинам не участвовало в выра
ботке текста договора, оно впоследствии может присоединиться к  этому 
договору на условиях, определенных в самом договоре. Обычно при
соединение к многостороннему договору осуществляется путем сдачи 
депозитарию специального акта или подписания специального прото
кола о присоединении. Формой присоединения могут выступать также 
ратификация, утверждение либо принятие этого договора.

Как отмечалось выше, ратификации договора по общему правилу 
должно предшествовать его подписание, в то время как присоединение 
к  договору, требующему ратификации, этого не предполагает.

Возможность присоединения предусматривается в большинстве со
временных многосторонних договоров. В некоторых договорах пред
усматривается возможность присоединения к ним государств даже 
до вступления в силу самих этих договоров. В частности, многие до
говоры об охране окружающей среды открываются для присоединения 
со дня их закрытия для подписания, примером чему могут служить по
ложения ст. 24 (1) Киотского протокола 1997 г. к  Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 1992 г.

В Российской Федерации порядок принятия решений о присоеди
нении к международным договорам предусмотрен в ст. 21 Федераль-
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11 о го закона «О международных договорах Российской Федерации». 
( 'о гласно этой статье, решения о присоединении к международным
и,оговорам принимаются теми же органами, которые осуществляют 
утверждение, принятие международных договоров.

Согласно п. 1(f) ст. 2 Венской конвенции 1969 г., государство, за
вершившее оформление своего участия в договоре, независимо от того, 
иступил ли этот договор для него в силу, обозначается термином «до-
I оваривающееся государство».

Что касается выражения согласия международной организацией
I in обязательность для нее международного договора, то оно может быть 
выражено подписанием договора, обменом документами, образующими 
договор, актом официального подтверждения, принятием договора, его 
у тверждением, присоединением к нему или любым другим способом,
о котором условились (п. 2 ст. 11 Венской конвенции 1986 г.).

Акт официального подтверждения — это международный акт, ко
торый соответствует акту ратификации государством и посредством 
которого международная организация выражает в международном 
плане свое согласие на обязательность для нее договора.

Согласие международной организации выражается принятием акта 
официального подтверждения в тех же случаях, что и ратификация.

Доктрина. По вопросу о стадиях заключения международных до
говоров широкое распространение имеют и другие подходы. К при
меру, И. И. Лукашук выделял три стадии: принятие текста, установле
ние аутентичности (подлинности) текста, согласие на обязательность 
договора1.

5.2. Оговорки

Заключая многосторонний договор или присоединяясь к какому- 
либо договору, государство вправе сделать оговорку о том, что то или 
иное отдельное условие договора для него неприемлемо. Согласно
и. 1 (d) ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г., оговорка означает одностороннее заявление в любой формулиров
ке и под любым наименованием, сделанное государством при подписании, 
ратификации, принятии или утверждении договора или присоединении 
к нему, посредством которого оно желает исключить или изменить юри
дическое действие определенных положений договора в их применении 
к данному государству.

Таким образом, между государством, делающим оговорку, и други- 
м и сторонами создаются иные отношения по конкретному вопросу, не
жели те, которые могут возникнуть, если бы не была сделана оговорка.

1 См.: Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть. С. 105.
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Подчеркнем, что вопрос об оговорках может возникать только 
в связи с заключением многосторонних международных договоров, 
поскольку двусторонние договоры предполагают взаимное согласие 
сторон по всем без исключения пунктам.

В ст. 19 Венской конвенции 1969 г. установлено, что оговорка не мо
жет быть сделана, если:

а) данная оговорка запрещается договором;
б) договор предусматривает, что можно делать только определен

ные оговорки, в число которых данная оговорка не входит;
в) оговорка не совместима с объектом и целями договора.
Оговорка должна быть сформулирована в письменном виде и до

ведена до сведения всех договаривающихся сторон. Если государство 
сделало оговорку при подписании договора, подлежащего ратификации 
или утверждению (принятию), но при совершении акта ратификации 
(утверждения, принятия) формально не подтвердило ее, такая оговорка 
будет считаться не имеющей юридической силы. Таким образом, фор
мулируемая оговорка должна фигурировать в документе о ратификации, 
утверждении, принятии или присоединении либо прилагаться к такому 
документу за отдельной (когда оговорка прилагается к документу) под
писью главы государства, главы правительства или министра иностран
ных дел либо лица, обладающего для данных целей полномочиями, вы
данными одним из упомянутых высших должностных лиц государства.

Вопрос о принятии оговорок и возражениях против них регламен
тирован ст. 20 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. Принятие оговорки (т. е. согласие с ней) может быть прямым 
(ясно выраженным) или косвенным, если государство после офици
ального уведомления об оговорке не заявило возражений. При этом 
возражение, если оно имеется, также должно быть выражено в пись
менной форме.

Когда в договоре отсутствуют положения, касающиеся оговорок, 
а какая-либо оговорка все-таки формулируется и затем рассылается, 
то для формулирования возражений против такой оговорки заинтере
сованным государствам предоставляется 12-месячный срок начиная 
с даты уведомления депозитарием или даты, когда государства выра
зили свое согласие на обязательность для них договора, в зависимости 
от того, какая из этих дат является более поздней (п. 5 ст. 20 Венской 
конвенции 1969 г.).

Если же какое-либо заинтересованное государство представляет 
депозитарию возражение против оговорки по истечении 12-месячно- 
го срока, то депозитарий рассылает это возражение как сообщение.

В том случае, когда оговорки определенно допускаются договором, 
они по общему правилу не требуют их последующего принятия други
ми договаривающимися государствами. В иных случаях их принятие 
необходимо.
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Когда государство формулирует оговорку, которая определенно до- 
пускается соответствующим договором, депозитарий этого договора 
информирует об этом заинтересованные государства путем направ
ления им уведомления депозитария. За исключением случаев, когда 
требуется письменный перевод или углубленный анализ, такое уведом
ление оформляется и направляется заинтересованным государствам 
по электронной почте в день, когда была сформулирована оговорка. 
Аналогичным образом депозитарий действует и в том случае, когда 
государство формулирует оговорку к договору, в котором нет каких- 
либо положений об оговорках, при непременном условии, что такая 
оговорка не противоречит ст. 19 Венской конвенции 1969 г.

Приведем пример оговорки, допускаемой самим международным 
договором. Так, Российская Федерация при ратификации Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. и Соглашения 1994 г. об осущест- 
нлении ч. XI Конвенции ООН по морскому праву сделала оговорку, 
что она не принимает обязательные процедуры разрешения споров, 
связанных с толкованием или применением тех статей конвенции, 
которые касаются делимитации морских границ, споров, связанных 
с историческими заливами, и некоторых других1. Данная оговорка 
соответствует положениям п. 1 ст. 298 Конвенции ООН по морскому 
праву, где предусматривается возможность выбора процедур.

Акт выражения согласия на обязательность договора, сопрово
ждаемый оговоркой, имеет определенные правовые последствия. 
Во-первых, в отношении государства, заявившего оговорку, договор 
действует в том измененном объеме, который обусловлен оговор
кой. Во-вторых, оговорка применяется только к отношениям между 
сделавшим ее государством и теми другими участниками договора, 
которые приняли эту оговорку. Она, таким образом, не отражается
I ia правах и обязанностях остальных участников договора. В-третьих, 
для государств, возразивших против оговорки, никакие обязатель
ства из нее не вытекают. Такие государства либо сохраняют свои 
правоотношения с государством, заявившим оговорку, в рамках тех 
статей договора, которые не затронуты оговоркой, либо могут за
явить, что договор не должен вступать в силу между ними и заявив
шим оговорку государством. В п. 4(b) ст. 20 Конвенции закреплено, 
что возражение против оговорки «не препятствует вступлению до
говора в силу между государством, возражающим против оговорки, 
и государством, сформулировавшим оговорку, если возражающее 
против оговорки государство определенно не заявит о противопо
ложном намерении». Таким образом, чтобы избежать неопределен
ности, возражающему против оговорки государству следует уточнить, 
препятствует или не препятствует его возражение против оговорки

1 С ЗР Ф . 1997. № 9 . Ст. 1013.
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вступлению договора в силу между им самим и государством, сфор
мулировавшим оговорку.

По общему правилу государство, заявившее оговорку, в любое вре
мя может ее снять, причем для этого не требуется согласия государства 
(государств), принявшего оговорку. Снятие оговорки должно быть 
сформулировано в письменном виде и подписано главой государства, 
главой правительства, министром иностранных дел или лицом, обла
дающим для этих целей полномочиями, выданными одним из выше
указанных должностных лиц государства. Такой же порядок действует 
и в отношении снятия возражений против оговорки.

Пункт 3 ст. 22 Венской конвенции 1969 г. предусматривает, что сня
тие оговорки вступает в силу в отношении другого государства только 
после получения этим государством уведомления о снятии. Аналогич
ным образом снятие возражения против оговорки вступает в силу после 
получения государством, сформулировавшим оговорку, уведомления
о его снятии. Указанные в данной статье уведомления о снятии рас
сылаются депозитарием договора. Например, в 1989 году СССР снял 
оговорку о непризнании обязательной юрисдикции Международного 
Суда ООН, сделанную им при подписании и ратификации Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до
стоинство видов обращения и наказания 1984 г.

Важно обратить внимание, что в сделанную оговорку могут быть 
внесены поправки, приводящие к частичному ее снятию либо к воз
никновению новых изъятий из ее действия или изменению харак
тера действия определенных положений договора. Любая поправка 
последнего рода является, по сути, новой оговоркой. В этом случае 
депозитарий договора рассылает такие поправки и предоставляет заин
тересованным государствам определенный срок для формулирования 
своих возражений против этих поправок. При отсутствии возражений 
депозитарий принимает поправку на хранение.

В качестве примеров договоров, в которых содержится прямой за
прет оговорок, укажем Римский статут Международного уголовного 
суда 1998 г., где предусмотрено, что «никакие оговорки к настояще
му Статуту не могут делаться» (ст. 120), а также Соглашение 1994 г. 
об осуществлении ч. XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., где 
говорится, что ни один субъект права не может выступать с оговорками 
или изъятиями в отношении данного соглашения, кроме тех случаев, 
когда это прямо разрешено в других его положениях.

Примером международного договора, предусматривающего воз
можность делать только определенные оговорки, может служить Вто
рой факультативный протокол к  Международному пакту о граждан
ских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, 
1989 г., в п. 1 ст. 2 которого закреплено следующее: «Не допускается 
никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением оговорки,
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сделанной в момент ратификации или присоединения, которая пред
усматривает применение смертной казни в военное время после при
знания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного 
характера, совершенных в военное время».

От оговорок необходимо отличать заявления о толковании (о них 
речь пойдет в соответствующей главе), а также факультативные и обя
зательные заявления.

Возможность для государств выступать с факультативными и (или) 
обязательными заявлениями может быть предусмотрена в самом до
говоре. Такие заявления имеют обязательную юридическую силу для 
формулирующих их государств.

Что касается времени формулирования указанных заявлений, 
то обычно они представляются к сдаче на хранение при подписании 
договора либо при сдаче на хранение документа о его ратификации, 
утверждении, принятии или присоединении. Иногда заявление пред
ставляется после совершения указанных актов.

Поскольку факультативные и обязательные заявления налагают
i ia заявителя соответствующие юридические обязательства, они долж
ны быть подписаны главой государства, главой правительства, мини
стром иностранных дел или лицом, обладающим для данных целей
i юлномочиями, выданными одним из упомянутых высших должност-
i ibix лиц государства.

Во многих договорах по правам человека для государств предусма
тривается возможность выступать с факультативными заявлениями, 
имеющими для них обязательную юридическую силу. В большинстве 
случаев такие заявления касаются компетенции комиссий или коми
тетов по правам человека. В качестве примера укажем ст. 41 Междуна
родного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., которая 
гласит: «В соответствии с настоящей статьей участвующее в настоящем 
Пакте Государство может в любое время заявить, что оно признает 
компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения о том, 
что какое-либо Государство-участник утверждает, что другое Государ- 
ство-участник не выполняет своих обязательств по настоящему Пакту».

В тех случаях, когда от государства, которое становится участни
ком какого-либо договора, требуется, согласно этому договору, сде
лать обязательное заявление, депозитарий данного договора стремит
ся обеспечить, чтобы государство такое заявление сделало. Заявления 
обязательного характера предусматриваются в некоторых договорах 
но вопросам разоружения и прав человека, примером чему может 
служить ст. III Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 
1993 г., где говорится об обязанности каждого государства-участника 
представить Организации по запрещению химического оружия ряд 
объявлений (в частности, в отношении того, имеет ли это государство
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в собственности или владении какое-либо химическое оружие, разме
щенное в любом месте под его юрисдикцией или контролем), указать 
точное местонахождение, совокупное количество и подробный инвен
тарный состав имеющегося химического оружия и др. В свою очередь, 
п. 2 ст. 3 Факультативного протокола 2000 г. к  Конвенции о правах ре
бенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, гласит: 
«Каждое государство-участник при ратификации настоящего Протоко
ла или присоединении к  нему сдает на хранение имеющее обязатель
ный характер заявление, в котором указывается минимальный возраст, 
при котором оно допускает добровольный призыв в его национальные 
вооруженные силы, и излагаются гарантии, принятые государством для 
обеспечения того, чтобы такой призыв не носил насильственного или 
принудительного характера».

Положения об обязательных заявлениях фигурируют также в от
дельных договорах по морскому праву. Так, например, когда какая-ли- 
бо международная организация подписывает Конвенцию ООН по мор
скому праву 1982 г. или Соглашение об осуществлении положений 
Конвенции ООН по морскому праву, которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб 
и управления ими, 1995 г., она должна сделать заявление, уточняющее 
подпадающие под действие Конвенции 1982 г. вопросы, компетенцию 
в которых государства — члены этой организации делегировали самой 
организации, а также характер и сферу этой компетенции. Государства, 
делегировавшие такую компетенцию, должны быть государствами, 
подписавшими Конвенцию 1982 г. В тех случаях, когда международная 
организация обладает компетенцией во всех вопросах, регулируемых 
Соглашением 1995 г., такая организация после подписания Конвенции 
1982 г. или присоединения к ней должна сделать соответствующее заяв
ление об этом, а ее государства-участники не имеют права становиться 
сторонами Соглашения 1995 г., кроме как в отношении тех территорий, 
на которые не распространяется сфера ответственности данной между
народной организации.

Иногда при подписании, ратификации, принятии или утверждении 
международных договоров, а также присоединении к ним государства 
делают заявления, содержащие политическую оценку договора в целом 
или отдельных его статей. Примером заявления политического харак
тера может служить заявление, которое сделал Советский Союз при 
присоединении к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с экс
плуатацией проституции третьими лицами 1950 г. и в котором говори
лось следующее: «В Советском Союзе устранены социальные условия, 
порождающие преступления, предусмотренные Конвенцией. Однако, 
учитывая международное значение борьбы с этими преступлениями, 
Правительство Советского Союза решило присоединиться к Конвен
ции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции тре
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тьими лицами, принятой на IV сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2 декабря 1949 года»1. Понятно, что подобного рода заявления не влекут
11 и каких юридических последствий.

Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Каков порядок предоставления полномочий на ведение переговоров 

и подписание международных договоров РФ?
2. Какие существуют стадии заключения международных договоров?
3. Как осуществляются принятие и аутентификация текста международного 

договора?
4. Какими способами государство может выразить согласие на обязатель

ность для него международного договора?
5. Какие последствия влечет отказ государства от выражения согласия 

на обязательность международного договора?
6. Что такое оговорка к международному договору? В каких случаях ого

ворка не может быть заявлена? Каковы правовые последствия заявления 
оговорки?

7. На основе ознакомления с текстами международных договоров, опубли
кованных в Собрании законодательства Российской Федерации и в Бюл
летене международных договоров, составьте проект неопределенно
срочного международного договора РФ  с иностранным государством 
(по выбору студента) в любой области сотрудничества (в соответствии 
с интересами студента). В проекте должны содержаться все необходимые 
реквизиты договора.

1 Цит. по: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заклю
ченных СССР с иностранными государствами. М., 1957. Вып. 16. С. 280-289.



Глава 6
ВСТУПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ В СИЛУ

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
6.1. Порядок вступления международных договоров в силу.
6.2. Регистрация и опубликование международных договоров.
6.3. Функции депозитария.
6.4. Временное применение международных договоров.

6.1. Порядок вступления международных договоров в силу
Вступление международного договора в силу — момент, когда та

кой договор становится юридически обязательным для государства или 
иного субъекта международного права, являющегося его участником.

Международный договор вступает в силу в порядке и в дату, предус
мотренные в самом договоре или согласованные между участвовавши
ми в переговорах государствами. При отсутствии такого положения или 
договоренности договор вступает в силу, как только будет выражено 
согласие всех участвовавших в переговорах государств на обязатель
ность для них договора (ст. 24 Венской конвенции о праве междуна
родных договоров 1969 г.).

Обычно международный договор вступает в силу с момента его 
подписания, с момента обмена ратификационными грамотами или 
с момента их депонирования у депозитария либо с определенной даты 
после совершения таких актов, предусмотренной в самом договоре или 
согласованной иным образом.

В многосторонних договорах с большим числом возможных участ
ников предусматривается, как правило, две даты: дата вступления до
говора в силу вообще и дата вступления в силу для конкретного госу
дарства. Что касается вступления таких договоров в силу, то обычно 
в них предусматривается одно из следующих положений:

— вступление в силу после того, как на хранение депозитарию свои 
документы о ратификации, принятии, утверждении договора или 
присоединении к нему сдаст определенное число государств. При
мером может служить Протокол, касающийся статуса беженцев,
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1967 г., в ст. VIII которого установлено: «Настоящий Протокол 
вступает в силу в день депонирования шестого акта о присоеди
нении»;

— вступление в силу после того, как на хранение депозитарию свои 
документы о ратификации, принятии, утверждении договора или 
присоединении к нему сдаст определенный процент, дом или ка
тегория государств. К  примеру, в ст. XIV Договора о всеобъем
лющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. установлено: 
«Настоящий Договор вступает в силу через 180 дней после даты 
сдачи на хранение ратификационных грамот всем и государства
ми, перечисленными в Приложении 2 к настоящему Договору, 
но ни в коем случае не ранее чем через два года после его от
крытия для подписания»;

— вступление в силу по истечении определенного срока после того, 
как на хранение депозитарию свои документы о ратификации, 
принятии, утверждении или о присоединении к нему сдаст опре
деленное число государств. К  примеру, в п. 1 ст. 126 1’имского 
статута Международного уголовного суда 1998 г. установлено: 
«Настоящий Статут вступает в силу в первый день месяца, сле
дующего после 60-го дня после сдачи на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций 60-й ратифика
ционной грамоты или документа о принятии, утверждении или 
присоединении»;

— вступление в силу в какой-то конкретно обусловленный день. 
К  примеру, в п. 1 ст. 45 Международного соглашения по кофе 
2000 г. установлено: «Настоящее Соглашение окончательно всту- 
паетвеилу 1 октября 2001 года, если к такой дате правительства, 
представляющие по меньшей мере 15 экспортирующих стран, 
на которые в расчете по состоянию на 25 сентября 2001 года при
ходится не менее 70 процентов голосов экспор тирующих стран, 
и по меньшей мере 10 импортирующих стран, на которые при
ходится не менее 70 процентов голосов импортирующих стран, 
без учета временного приостановления права голоса согласно 
положениям статей 25 и 42, сдадут на хранение депозитарию 
документы о ратификации, принятии или утверждении».

Обратим внимание, что договор может вступать в силу целиком 
в одно время (это происходит чаще всего) или по частям в разное 
время — все зависит от условий самого договора и от договоренно
стей сторон. Выясняя вопрос, вступил ли международный договор 
в силу в целом, необходимо исследовать его на предмет делимости 
и применить существующие на этот счет правила о делимости до
говорных положений, закрепленные в ст. 44 Венской конвенции 
1969 г. Анализ в этом случае может привести к выводу, что между
народный договор, несмотря на вступление в силу его отдельных
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статей, ввиду его неделимости должен в целом считаться не всту
пившим в силу1.

Если после вступления договора в силу число участников этого до
говора сократится ниже минимума, предусмотренного для его вступле
ния в силу, то договор сохранит свое действие при условии, что иное 
не предусмотрено самим договором (ст. 55 Венской конвенции 1969 г.).

В тех случаях, когда то или иное государство окончательно подпи
сывает, ратифицирует, утверждает или принимает для себя какой-либо 
уже вступивший в силу договор либо присоединяется к нему, для этого 
государства такой договор вступает в силу согласно соответствующим 
положениям данного договора. В договорах часто предусматривается, 
что они вступают в силу для соответствующего государства при сле
дующих обстоятельствах:

— в определенный момент после даты окончательного подписания та
ким государством либо сдачи им на хранение депозитарию своего 
документа о ратификации, утверждении или принятии договора 
либо о присоединении к нему. Так, в п. 2 ст. 126 Римского статута 
Международного уголовного суда установлено: «Для каждого 
государства, которое ратифицирует, принимает, утверждает на
стоящий Статут или присоединяется к  нему после сдачи на хра
нение 60-й ратификационной грамоты или документа о приня
тии, утверждении или присоединении, Статут вступает в силу 
в первый день месяца, следующего после 60-го дня после сдачи 
таким государством своей ратификационной грамоты или до
кумента о принятии, утверждении или присоединении»;

— в день окончательного подписания либо сдачи государством своего 
документа о ратификации, утверждении или принятии договора 
либо о присоединении к нему. К примеру, в ст. VIII Протокола, ка
сающегося статуса беженцев, установлено: «Для всех государств, 
присоединяющихся к Протоколу после депонирования шестого 
акта о присоединении, Протокол вступает в силу в день депони
рования такими государствами своего акта о присоединении».

Важно подчеркнуть, что государство, выразившее согласие на обя
зательность для него данного международного договора, становится 
его участником только с момента вступления этого договора для него 
в силу. Однако и до обретения статуса участника такое государство 
обязано воздерживаться от действий, которые могут лишить договор 
его объекта и цели.

Договоры не имеют обратной силы, если иное намерение не следует 
из договора или не установлено иным образом. Это означает, что по
ложения договора не применяются в отношении любых действий его

1 См.: ТалалаевА. Н. О термине «не вступившие в силу международные договоры 
Российской Федерации». С. 22.
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участника, фактов или ситуаций, которые имели место до вступления 
договора в силу для данного его участника. Соответствующее положе
ние нашло закрепление в ст. 28 Венской конвенции 1969 г.: «Если иное 
I тмерение не явствует из договора или не установлено иным образом, 
то положения договора не обязательны для участника договора в от
ношении любого действия или факта, которые имели место до даты 
вступления договора в силу для указанного участника, или в отноше
нии любой ситуации, которая перестала существовать до этой даты».

Все участники международного договора обязаны добросовестно 
выполнять принятые ими по данному договору обязательства. Эта обя
занность вытекает из общепризнанного юридического ириши11 ia pacta 
sunt servanda («договоры должны соблюдаться»). Указанный принцип 
возник вместе с международным правом, само существовмпие которого 
без него было бы невозможно.

В течение многих веков принцип pacta sunt servanda являлся обычно- 
правовой нормой — свое договорное закрепление данная норма впер
вые получила в Лондонском протоколе 1871 г., выработанном в ходе 
Лондонской конференции. Указанный международный правовой акт 
устанавливал, в частности, что «ни одна держава не может ни освобо
дить себя от обязательств трактата, ни изменить его постановлений, 
иначе как с согласия договаривающихся сторон, достип lyroro i юсред- 
ством дружественного уговора»1.

В настоящее время рассматриваемый принцип закреплен в Ус та
ве ООН, а также во многих других договорных источниках как уни 
версального, так и регионального масштаба. Так, в преамбуле Устава 
ООН провозглашена решимость «создать условия, при которых мо
гут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, выте
кающим из договоров и других источников международного права», 
а в п. 2 ст. 2 говорится об обязанности всех членов 0 0 Н добросовес'п ю 
выполнять принятые ими по уставу обязательства.

Будучи основополагающим принципом, без которого было бы не
возможно поддержание мира и межгосударственного сотрудничества, 
принцип pacta sunt servanda является императивной нормой междуна
родного права, а это значит, что государства и иные субъекты между
народного права в своих взаимных отношениях не вправе отступать 
от него.

Следует подчеркнуть, что принцип pacta sunt servanda в полном 
объеме распространяет свое действие не только на между народи ые 
договоры, но также и на все другие источники международно-право
вых обязательств государств и иных субъектов международного права: 
международные правовые обычаи, обязательные решения международ
ных организаций (к примеру, резолюции Совета Безопасности ООН)

1 Лондонская конференция. СПб., 1871. С. 9-10.
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и международных органов (к примеру, решения различных междуна
родных судебных органов). Международные обязательства могут также 
приниматься субъектами международного права в одностороннем по
рядке. По этому поводу И. И. Лукашук отмечал, что «односторонние 
акты, порождающие юридические обязательства, — акты, представля
ющие недвусмысленное волеизъявление государства с целью принять 
на себя международно-правовые обязательства»1. Это, таким образом, 
обещания, имеющие юридический характер2. Примером односторон
него акта, порождающего международно-правовое обязательство, мо
жет служить заявление французскогоЧправительства о приостановле
нии Францией дальнейших ядерных испытаний на островах Тихого 
океана. Такое заявление было сделано в связи с обращением в 1973 году 
Австралии и Новой Зеландии в Международный Суд ООН по поводу 
проведения Францией испытаний ядерного оружия на островах Тихого 
океана, что создавало опасность наступления вредных последствий для 
этих государств. Суд тогда определил, что сделанное в одностороннем 
порядке заявление является юридически обязательным в том случае, 
если намерение государства состоит в том, чтобы такое заявление стало 
обязательным в соответствии с его условиями3.

Принцип pacta sunt servanda, таким образом, означает, что государ
ства и иные субъекты международного права должны неукоснительно 
выполнять все свои международно-правовые обязательства, вне зави
симости от источника их возникновения. Данное положение отраже
но, в частности, в Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между го
сударствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г. В ней закреплено:

«Каждое государство обязано добросовестно выполнять обязатель
ства, принятые им в соответствии с Уставом Организации Объединен
ных Наций.

Каждое государство обязано добросовестно выполнять свои обяза
тельства, вытекающие из общепризнанных принципов и норм между
народного права.

Каждое государство обязано добросовестно выполнять свои обяза
тельства, вытекающие из международных договоров, действительных со
гласно общепризнанным принципам и нормам международного права».

В Декларации принципов, которыми государства-участники будут 
руководствоваться во взаимных отношениях, Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. сказано

1 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М.: Волтере Клувер, 2005. 
С. 125.

2 Подробнее об односторонних актах государств см.: Каламкарян Р. А. Междуна- 
родно-правовое значение односторонних актов государств. М., 1984.

3 ICJ. Reports. 1974. Р. 267.
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следующее: «Государства-участники будут добросовестно выполнять 
с мои обязательства по международному праву, как те обязательства, 
которые вытекают из общепризнанных принципов и норм междуна
родного права, так и те обязательства, которые вытекают из соответ
ствующих международному праву договоров или других соглашений, 
участниками которых они являются».

Принцип pacta sunt servanda закреплен в ст. 26 Венской конвенции 
1969 г. в следующей формулировке: «Каждый действующий договор 
обязателен для его участников и должен ими добросовестно выпол
няться», а в ст. 27, посвященной соотношению внутреннего права 
и соблюдению международных договоров, говорится, что «участник 
I ie может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве 
оправдания для невыполнения им договора».

В научной литературе подчеркивается, что «после того, как между- 
I гародный договор вступил в силу для государства, нормы внутриго
сударственного права, включая конституционные нормы, сопостав
ляются на предмет соответствия с международными договорными 
обязательствами, положениями действующего международного дого
вора. В том случае, если обнаружится противоречие между действую
щей конституцией и вступившим в силу для государства международ
ным договором, государство должно принять меры к изменению или 
прекращению договора в соответствии с условиями самого договора 
и международным правом либо к пересмотру конституции, а до такого 
изменения или прекращения договора либо пересмотра конституции 
международный договор должен добросовестно выполняться»1.

Принцип pacta sunt servanda не распространяется на недействи
тельные договоры (о недействительности международных договоров 
речь пойдет далее).

Обратим внимание, что в ст. 26 говорится о «действующих договорах», 
т. е. о таких договорах, которые либо вступили в силу, либо, еще не вступив 
в силу, временно применяются в результате достижения согласия об этом 
участвовавшими в переговорах государствами (вопрос о временном при
менении международных договоров будет рассмотрен далее).

Важно подчеркнуть, что в ст. 26 закреплена обязанность участников 
международного договора выполнять его добросовестно.

«Добросовестность, — отмечал А. Н. Талалаев, — это императив, 
который государства не могут обойти в своих взаимоотношениях, 
не подрывая сами основы международного правопорядка. Это не про
сто моральный принцип, как иногда утверждают»2.

1 Осминин Б. И. Заключение и имплементация международных договоров и вну
тригосударственное право. М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 367.

2 Талалаев А. Н. Право международных договоров. Том 2: Действие и применение 
договоров. Договоры с участием международных организаций. С. 19-20.
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Принцип добросовестности, являясь неотъемлемой частью (эле
ментом) принципа pacta sunt servanda, предполагает, что все положе
ния договора должны выполняться последовательно, неукоснительно 
и точно1. Ни один из участников не должен стремиться к  получению 
незаконных преимуществ по договору, а Также злоупотреблять предо
ставленным ему правом.

С целью определения того, в чем может выражаться злоупотре
бление правом по международному договору, обратимся к  Конвен
ции о правовом статусе Каспийского моря, заключенной 12 августа 
2018 года. В п. 2 ст. 9 этой конвенции установлено, что «в своей рыбо
ловной зоне каждая Сторона обладаем исключительным правом на осу
ществление промысла водных биологических ресурсов в соответствии 
с настоящей Конвенцией, принятыми на ее основе отдельными согла
шениями Сторон и со своим национальным законодательством». Как 
видим, исключительные права сторон в отношении рыболовной зоны 
могут осуществляться только в целях промысла водных биологических 
ресурсов. Осуществление этих прав в иных целях будет являться злоу
потреблением правом, что в свою очередь несовместимо с принципом 
добросовестности.

Будучи элементом принципа pacta sunt servanda, принцип добро
совестности предполагает выполнение участниками договора взятых 
ими международно-правовых обязательств не только согласно букве 
договора, но и согласно его духу, под которым следует понимать «во
площенную в договоре идею, которая находит свое отражение прежде 
всего в его целях»2.

Принцип добросовестности, являясь по своему характеру обычно
правовым, содействует стабильности договорных отношений субъектов 
международного права.

Согласно ч. 2(г) ст. 125 Конституции РФ, Конституционный Суд 
РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ не вступивших 
в силу международных договоров РФ. Не соответствующие Консти
туции РФ международные договоры РФ не подлежат введению в дей
ствие и применению, что установлено в ч. 6 ст. 125 Конституции РФ.

Согласно ст. 88 Федерального конституционного закона от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о про
верке конституционности не вступившего в силу международного дого
вора РФ обладают Президент РФ, Совет Федерации, Государственная

1 В научной литературе подчеркивается, что принцип добросовестности имеет 
и самостоятельное значение в международном праве. См.: Лукашук И. И. Современ
ное право международных договоров. Т. II. Действие международных договоров: 
в 2 т. М.: Волтере Клувер, 2006. С. 22.

2 Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной 
системе. М.: Спарк, 1997. Гл. 2/1.
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Дума, одна пятая членов (депутатов) Совета Федерации или депутатов 
I осударственной Думы, Правительство РФ, Верховный Суд РФ, орга
ны законодательной и исполнительной власти субъектов РФ1.

Как следует из ст. 89 указанного закона, запрос о проверке консти
туционности не вступившего в силу международного договора РФ до
пустим при наличии двух условий:

1) упоминаемый в запросе международный договор РФ подлежит, 
согласно Конституции РФ и федеральному закону, ратификации Го
сударственной Думой или утверждению иным федеральным органом 
государственной власти;

2) заявитель считает не вступивший в силу междупарод| i ый договор 
РФ не подлежащим введению в действие и применению в Российской 
Федерации из-за его несоответствия Конституции РФ.

С момента провозглашения постановления Конституцио! 11 юго С 'уда 
РФ о признании не соответствующими Конституции РФ по вступив
шего в силу международного договора РФ либо отдельных ого положе
ний международный договор не подлежит введению в действие и при
менению, т. е. не может быть ратифицирован, утвержден и по может 
вступить в силу для Российской Федерации иным образом (ст. 9 1 ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации»),

В научной литературе подчеркивается, что деятельность Консти
туционного Суда РФ по проверке конституционности заключаемых 
Россией международных договоров имеет большое значение для он 
тимизации процесса выполнения Российским государством своих 
международно-правовых обязательств и стабилизации между| шрод|юго 
и конституционного правопорядка2.

Вп. Зет. 31 Федерального закона «О международныхдоговорах Рос
сийской Федерации» закреплено, что «международный договор под
лежит выполнению Российской Федерацией с момента вступлении его 
в силу для Российской Федерации (курсив наш. — О. И.)». А в п. 3 ст. 5 того 
же законодательного акта установлено следующее: «Положения офици
ально опубликованных международных договоров Российской Федерации 
(курсив наш. — О.И.), не требующие издания внутригосударствен
ных актов для применения, действуют в Российской Федерации не 
посредственно». Сопоставив два приведенных положения, нетрудно 
убедиться, что выполнять международный договор именно «с момента 
вступления его в силу для Российской Федерации», как это установле
но в ст. 31, Российская Федерация объективно не может, поскольку, 
согласно ст. 5 того же закона, для применения международного дого

1 С ЗР Ф . 1994. №  13. Ст. 1447.
2 См.: Осипян Б. А. Конституционно-судебная проверка соответствия междуна

родных и внутригосударственных договоров Конституции РФ / /  Московский жур
нал международного права. 2007. №  2. С. 186.
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вора требуется его официальное опубликование. Таким образом, на
чало выполнения Российской Федерацией ее договорных обязательств 
обусловлено опубликованием соответствующего договора.

Заметим, что еще А. Макнейр писал о том, что «вступление в силу 
и начало применения являются двумя различными вещами»1.

Судебная практика. В арбитражном решении, вынесенном 
в 1910 году по спору между США и Великобританией о рыболов
стве в Северной Атлантике, содержится ссылка на принцип между
народного права, в соответствии с которым «договорные обязатель
ства должны осуществляться исключительно на основе принципа 
добросовестности»2. В указанном рещении, таким образом, подтверж
дается, что принцип добросовестности представляет собой именно 
юридический принцип.

6.2. Регистрация и опубликование международных договоров

Регистрация и опубликование являются процедурами, которые 
осуществляются после вступления международного договора в силу.

Требование о регистрации международных договоров содержится 
в ст. 102 Устава ООН, где закреплено следующее:

«1. Всякий договор и всякое международное соглашение, заключен
ное любым Членом Организации после вступления в силу настояще
го Устава, должны быть, при первой возможности, зарегистрированы 
в Секретариате и им опубликованы.

2. Ни одна из сторон в любом таком договоре или международном 
соглашении, не зарегистрированном в соответствии с пунктом 1 на
стоящей статьи, не может ссылаться на такой договор или соглашение 
ни в одном из органов Организации Объединенных Наций».

Таким образом, на государствах — членах ООН лежит юридическая 
обязанность регистрировать международные договоры в Секретариате, 
а Секретариату поручается публиковать зарегистрированные договоры. 
В рамках Секретариата обязанности по выполнению этих функций воз
лагаются на Договорную секцию. Несмотря на то что в ст. 102 говорит
ся об обязанности именно государств — членов ООН, международные 
организации, а также государства, не являющиеся членами ООН, тоже 
могут представлять на регистрацию международные договоры, заклю
ченные ими с каким-либо государством — членом ООН.

Когда Секретариат получает документы для целей регистрации, До
говорная секция рассматривает их на предмет определения пригодно
сти к регистрации. Обычно Секретариат уважает точку зрения стороны, 
представившей документ на регистрацию, о том, что для нее данный

1 Me Nair A. The Law of Treaties. Oxford, 1961. P. 194.
2 Reports o f International Arbitral Awards. Vol. XI. P. 188.



6.2. Регистрация и опубликование международных договоров | 63

документ является международным договором по смыслу ст. 102 Устава 
ООН. Однако Секретариат изучает каждый документ, чтобы удостове
риться в том, чтоprima facie он представляет собой именно междуна
родный договор. Секретариат имеет право воздержаться от соверше
ния каких-либо действий, если считает, что документ, представленный 
I ia регистрацию, не является международным договором либо не отвеча
ет всем необходимым для регистрации требованиям1. К числу таких тре
бований относится, в частности, необходимость представления вместе 
с самим текстом договора всех имеющихся дополнительных материалов 
(приложений, протоколов и т. п.), оговорок, заявлений, возражений.

Целями регистрации являются, во-первых, доведение содержания 
договоров до сведения самой ООН как главной организации i ю i юддер- 
жанию международного мира и безопасности и, во-вторых, придание 
их содержанию открытого для широкой общественнос ти характера. 
Последняя цель достигается посредством опубликования международ
ных договоров Секретариатом ООН в специальных сборниках United 
Nations Treaty Series.

Возникновение института регистрации международных договоров 
относится к первой четверти XX века, когда под воздейс твием актов Со
ветского государства по опубликованию тайных договоров, заk j i  i o m c i  i -  

пых царской Россией2, во многих странах возникло мощное движение 
за отмену тайной дипломатии, что привело к  включению в Устав J1 иги 
Наций ст. 18, где впервые была закреплена норма о необходимос ти ре
гистрации международных договоров. Содержание этой статьи и легло 
затем в основу ст. 102 Устава ООН.

Таким образом, институт регистрации международных договоров 
возник как мера против распространенной практики заключения тай
ных договоров.

Как следует из содержания приведенной ст. 102 Устава O O II, ре
гистрация международного договора никоим образом не связана с во
просами его действия и действительности: вне зависимости от того, за
регистрирован или нет международный договор в Секретариате 0 0 Н ,

1 Если в отношении представленного документа существую!' те или иные неяс
ности, Секретариат помещает его в досье «Ожидающие решения». В подобных слу 
чаях Секретариат запрашивает у стороны, представившей документ, разъяснение 
и письменном виде, до получения которого он не приступает к обработке документа.

2 Напомним, что отмена тайной дипломатии была провозглашена уже н первом 
правовом акте советской России — Декрете о мире 1917 г. Опубликован тайные до
говоры, носившие неравноправный и грабительский характер, Советская Россия 
но соглашению с соответствующими государствами-контрагентами отменила их. 
Вместе с тем советское правительство подтвердило участие в договорах, способству
ющих развитию добрососедских отношений между государствами, — таких как Все
мирная почтовая конвенция 1878 г., международные конвенции Красного Креста, 
Конвенция 1911 г. об охране котиков, Брюссельские конвенции 1910 г. относительно 
столкновения судов и оказания помощи и спасания на море и др.
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его участники обязаны добросовестно и неукоснительно выполнять 
этот договор, если, конечно, нет оснований для признания данного 
договора недействительным (о таких основаниях речь пойдет далее).

Единственным правовым последствием отсутствия регистрации яв
ляется то, что стороны в таком договоре не вправе ссылаться на него 
ни в одном из органов ООН.

Обязанность регистрировать заключаемые договоры в Секретариа
те ООН не распространяется на государства, не являющиеся членами 
ООН. Однако и они вправе это делать.

В Венской конвенции 1969 г. рассматриваемым процедурам реги
страции и опубликования международных договоров посвящена ст. 80: 
«1. Договоры после их вступления в силу направляются в Секретариат 
Организации Объединенных Наций для регистрации или для хране
ния в делах и занесения в перечень, в зависимости от случая, и для 
опубликования».

Что касается упоминаемого в этой статье «хранения в делах и зане
сения в перечень», то Секретариат хранит в делах и заносит в перечень 
добровольно представленные и не подлежащие обязательной регистра
ции международные договоры. К ним относятся:

1) договоры, заключенные ООН или одним или несколькими 
специализированными учреждениями как друг с другом или с иными 
международными организациями, так и с государствами, не являю
щимися членами ООН;

2) договоры, заключенные между двумя или более международными 
организациями, иными, чем ООН и специализированные учреждения;

3) договоры, переданные государством — членом ООН, которые 
были заключены до вступления в силу Устава ООН, но не были вклю
чены в сборник договоров Лиги Наций;

4) договоры, переданные стороной, не являющейся членом ООН, 
которые были заключены до или после вступления в силу Устава ООН, 
но не были включены в сборник договоров Лиги Наций.

В каждом государстве также имеются внутренние процедуры ре
гистрации и опубликования международных договоров. Так, в ст. 26 
Федерального закона «О международных договорах Российской Фе
дерации» предусматривается, что единая государственная система ре
гистрации и учета международных договоров РФ находится в ведении 
Министерства иностранных дел РФ.

В ст. 30 того же закона указаны источники официального опублико
вания международных договоров РФ: Собрание законодательства РФ, 
Бюллетень международных договоров, Официальный интернет-портал 
правовой информации.

Вступившие в силу для Российской Федерации международные 
договоры, решения о согласии на обязательность которых для Рос
сийской Федерации приняты в форме федерального закона, подлежат
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официальному опубликованию по представлению Министерства ино
странных дел РФ в Собрании законодательства РФ.

Вступившие в силу для Российской Федерации международные 
договоры (за исключением договоров межведомственного характера) 
по представлению Министерства иностранных дел РФ также офи
циально опубликовываются в Бюллетене международных договоров 
и размещаются (опубликовываются) на Официальном интернет-пор
тале правовой информации.

Международные договоры РФ межведомственного характера опу
бликовываются по решению федеральных органов исполнительной 
власти или уполномоченных организаций, от имени которых заклю
чены такие договоры, в официальных изданиях этих oprai юв.

6.3. Функции депозитария
В договорном процессе важную роль играет депозитарий храни

тель подлинного (аутентичного) текста многостороннего международ
ного договора и всех относящихся к этому договору документов (рати
фикационных грамот, заявлений, оговорок и т. д.).

Депозитарием может быть одно или несколько государс тв, между
народная организация или главное исполнительное долж! юс пюс лицо 
такой организации. Например, Генеральный секретарь ООН является 
депозитарием многих многосторонних договоров, заключенных под 
эгидой ООН.

Договаривающиеся стороны того или иного многостороннего до
говора могут назначить депозитария для этого договора либо в тексте 
самого договора, либо иным способом, например в отдельном реше
нии, принятом договаривающимися сторонами.

В тех случаях, когда договор заключается в рамках OOII или на кон
ференции, созванной ООН, в него обычно включается положение о на
значении депозитарием этого договора Генерального секретаря ООН. 
Если же многосторонний договор не заключается в рамках какой-либо 
международной организации или на конференции, созванной такой 
организацией, он, как правило, сдается на хранение государству, ко
торое являлось принимающей стороной в отношении конференции 
по его заключению.

Когда договор заключается не в рамках ООН или не на конферен
ции, созванной в рамках ООН, его сторонам необходимо получить 
согласие Генерального секретаря ООН стать депозитарием этого до
говора, прежде чем он будет назначен таковым.

Функции депозитария установлены в п. 1 ст. 77 Венской конвенции 
1969 г. Они состоят в следующем:

— хранение подлинного текста договора и переданных ему на хра
нение полномочий;
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— подготовка заверенных копий с подлинного текста договора, 
а также подготовка любых иных текстов договора на других язы
ках, предусмотренных договором, и направление их участникам 
и государствам, имеющим право стать участниками договора;

— получение подписей под договором, а также получение и хра
нение документов, уведомлений и сообщений, относящихся 
к  нему;

— изучение вопроса о том, находятся ли подписи, документы, уве
домления или сообщения, относящиеся к договору, в полном 
порядке и надлежащей форм4, и в случае необходимости дове
дение этого вопроса до сведения соответствующего государства;

— информирование государств о том, когда число подписей, ра
тификационных грамот или документов о принятии, утвержде
нии или присоединении, необходимых для вступления договора 
в силу, было получено или депонировано;

— регистрация договора в Секретариате ООН; и др.
Однако, кроме перечисленных в указанной статье функций, на депо

зитарий могут возлагаться и иные функции, что предусматривается либо 
в самом договоре, либо в других относящихся к  договору документах.

Функции депозитария являются международными по своему ха
рактеру, и при их исполнении депозитарий обязан действовать бес
пристрастно.

6.4. Временное применение международных договоров

В Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
предусмотрено, что договор или часть договора применяются временно 
до вступления договора в силу в следующих случаях:

1) если это предусматривается самим договором; или
2) если участвовавшие в переговорах государства договорились 

об этом каким-либо иным образом (п. 1 ст. 25).
Например, если международный договор подлежит ратификации, 

то сразу после подписания он не может вступить в силу, поскольку 
в этом случае подписание не является способом выражения оконча
тельного согласия государства на обязательность для него договора. 
В подобном случае способом выражения согласия является ратифи
кация. Однако участвующие в переговорах государства могут быть за
интересованы в том, чтобы договор (или его часть) начал применяться 
как можно скорее, независимо от того, что его вступление в силу за
висит от последующей ратификации. Поэтому, чтобы ускорить процесс 
исполнения обязательств по международному договору, государства 
могут обратиться к институту временного применения договоров.

На временно применяемые международные договоры распростра
няется принцип pacta sunt servanda, поэтому государства не вправе,
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ссылаясь на временность применения, отступать от принятых на себя 
по таким договорам обязательств, что в полной мере отвечает самому 
смыслу временного применения — принятию государствами между
народно-правовых обязательств незамедлительно, не дожидаясь про
ведения соответствующих внутригосударственных процедур или ра
тификации договора установленным в самом договоре количеством 
государств.

Сроки временного применения ограничены или вступлю i исм меж
дународного договора в силу (что не должно чрезмерно за тягиваться), 
или решением государства не становиться участником договора, для 
чего это государство должно уведомить другие государства, между ко
торыми временно применяется договор, о своем намерении не ст ано
виться участником договора, причем соответствующее решение прини
мает тот орган, который принимал решение о временном применении.

Подчеркнем, что в Венской конвенции 1969 г. предельных сроков 
временного применения не установлено.

В п. 2 ст. 23 Федерального закона «О международных договорах Рос
сийской Федерации» закреплено, что решения о временном примене
нии Российской Федерацией международного договора или его части 
принимаются органом, принявшим решение о подписании междуна
родного договора. Таким образом, решения о времен i юм 11ри мп ie 11и и 
международных договоров принимаются Президентом РФ, 11равитель- 
ством РФ, а в отношении договоров межведомственного характера - 
федеральным министром, руководителем иного федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченной организации. При этом 
предусмотрено обязательное предоставление в Государственi iyio) 1,уму 
временно применяемых договоров, подлежащих ратификации, в срок 
не более шести месяцев с даты начала временного применения. ()д|шко 
Государственная Дума, приняв соответствующий федеральный закон, 
может продлить срок временного применения таких договоров.

Временно применяемые Российской Федерацией международные 
договоры (кроме договоров межведомственного характера) по пред
ставлению Министерства иностранных дел РФ незамедлит ельно под
лежат опубликованию в Бюллетене международных договоров и раз
мещению на Официальном интернет-портале правовой информации 
(п. 2.1 ст. 30 Федерального закона «О международных договорах Рос
сийской Федерации»)1.

В качестве примера временно применяемого договора приведем 
советско-американское Соглашение о линии разграничения морских

1 Вопрос временного применения международных договорои РФ рассматривал
ся в постановлении КС РФ  от 27 марта 2012 г. №  8-П по делу о проверке консти
туционности п. 3 ст. 5, п. 1 ст. 23 и  ст. 30 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина И. Д. Ушакова.
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пространств в Беринговом море 1990 г., в отношении которого Рос
сийская Федерация является продолжателем СССР. Это соглашение, 
согласно его условиям, должно быть ратифицировано обеими сторона
ми. Вместе с тем стороны договорились о его временном применении 
до вступления в силу. По условиям данного соглашения к США ото
шло примерно 80 тысяч квадратных километров морских пространств 
и шельфа, богатейших различными видами запасов живых и неживых 
природных ресурсов.

Следует обратить внимание, что в ряде государств временное при
менение международных договоров невозможно. К  примеру, в дого
ворной практике Кипра временное применение международного до
говора исключается, если таким договором предусматриваются иные 
правила, чем национальным законодательством, или затрагиваются 
права частных лиц. Временное применение международных договоров 
не предусматривается Конституцией Австрии. Согласно законодатель
ству Мексики временное применение международных договоров не
возможно1.

Некоторые государства (Гватемала, Колумбия, Коста-Рика) сдела
ли оговорки к ст. 25 («Временное применение») Венской конвенции
о праве международных договоров 1969 г. о том, что они не признают 
временного применения международных договоров, поскольку оно 
противоречит их конституционному праву, которое запрещает пра
вительствам принимать международные договорные обязательства 
без согласия законодательных органов, а по ст. 25 это становится воз
можным2.

Судебная практика. В 2005 года три акционера ОАО «ЮКОС» — 
Hulley Enterprises Limited (Cyprus), Yukos Universal Limited (Isle of Man), 
Veteran Petroleum Limited (Cyprus) — обратились в Постоянную палату 
третейского суда в соответствии со ст. 26 (4) (Ь) Договора к Энерге
тической хартии (ДЭХ) и Арбитражными правилами ЮНСИТРАЛ. 
Истцы утверждали, что Россия экспроприировала их инвестиции, на
рушив ст. 13 ДЭХ, и требовали возмещения в размере 114 млрд долл. 
Договор к ДЭХ был открыт для подписания в 1994 году и вступил 
в силу в 1998 году. Россия его подписала 17 декабря 1994 года3, но не 
ратифицировала. Статья 45 ДЭХ закрепляет режим временного при
менения: «1. Каждая подписавшая сторона соглашается временно при
менять настоящий Договор впредь до его вступления в силу для такой 
подписавшей стороны в соответствии со Статьей 44, в той степени, 
в которой такое временное применение не противоречит ее конститу
ции, законам или нормативным актам. 2. а) Независимо от пункта (1)

1 См.: Осминин Б. И. Указ. соч. С. 157-158.
2 См. там же. С. 158.
3 Постановление Правительства РФ от 16 декабря 1994 г. № 130.
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любая подписавшая сторона может при подписании сделать Депози
тарию заявление о том, что она не может согласиться с временным 
применением. Обязательство, содержащееся в пункте (I), не должно 
применяться к подписавшей стороне, сделавшей такое заявление». 
В 2009 году Россия уведомила депозитария ДЭХ о своем намерении 
не становиться участником ДЭХ1. Россия утверждала, что временное 
применение в данном случае противоречит «конституции, законам 
или нормативным актам»; ограничительное условие п. I предполагает 
анализ совместимости каждого положения ДЭХ с конс титуцией и за
конами. Истцы, напротив, утверждали, что данное ограничи тельное 
условие предполагает анализ совместимости принципа временного 
применения как такового с конституцией и законами. I lium ra, под 
держав позицию истцов, исходила из того, что в соответствии с обыч
ным пониманием фраза «временное применение договора» означае т 
временное применение всего договора в целом, а не отдельных его ча 
стей; таким образом, ограничительное условие действуе т но принципу 
«все или ничего»: договор в целом либо применяется, либо не т. 11ри 
этом в соответствии со ст. 27 Венской конвенции 1969 i . «участник 
не может ссьшаться на положения своего внутреннего права в качес тве 
оправдания для невыполнения им договора». Данный принцип пре
пятствует такому толкованию п. 1, которое разрешало (>ы подписанту, 
чей внутренний режим признает концепцию времен ного i фи мен е 11 и я, 
избегать временного применения на том основании, ч то о;и ю или i ie 
сколько положений договора противоречат внутреннему праву. Раз 
решить государству модулировать обязательство о временном приме
нении в зависимости от соответствия его внутреннего права отдельным 
положениям договора — значит, подорвать принцип, в соответствии 
с которым временное применение создает связывающие обяза тельства. 
Временное применение, как подчеркнула палата, является вопросом 
международного публичного права, а значит, постановка временного 
применения в зависимость от соответствия положений договора вну
треннему законодательству противоречила бы самой сути временного 
применения и создала бы своеобразный гибрид между!трод! юго и i ш- 
ционального права, что делать недопустимо. Таким образом, п. 1 пред
полагает установление соответствия принципа временного применения 
Конституции и законам России. Поскольку Россия признает данный

1 Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2009 г. №  1055-р «О направлении 
уведомления о намерении Российской Федерации не становиться участником Дого
вора к Энергетической Хартии, а также Протокола к Энергетической Хартии по во
просам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспек
там» / /  СЗ РФ. 2009. №  32. Ст. 4053. В указанном документе, в частности, говорится, 
что Российская Федерация «не применяла временно любое положение Договора 
в той степени, в которой временное применение такого положения противоречило 
Конституции, законам или нормативным актам Российской Федерации».
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принцип в своем национальном законодательстве (ст. 23 Федерального 
закона «О международных договорах Российской Федерации»), ДЭХ 
временно применялся в России до момента заявления ею о своем на
мерении не становиться его участником1. ,

Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Каков порядок вступления международных договоров в силу? С какого 

момента государство обретает статус участника договора?
2. В чем состоят цели регистрации международных договоров? Существуют 

ли правовые последствия отсутствия регистрации?
3. Какой орган Российской Федерации является регистрирующим и веду

щим учет международных договоров РФ?
4. В чем состоят функции депозитария международного договора? На кого 

они могут быть возложены?
5. В каких случаях возможно временное применение международного д о 

говора?
6. Установлены ли предельные сроки временного применения междуна

родных договоров?

1 Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. the Russian Federation, PCA Case №  AA 226, 
UNCITRAL; Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. the Russian Federation, PCA Case 
№  AA 227, UNCITRAL; Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. the Russian Federation, 
PCA Case №  AA 228, UNCITRAL. Interim  Award on Jurisdiction o f 30 November 2009. 
Подробнее о вынесенных решениях см.: Толстых В. Л. Международные суды и их 
практика: учебное пособие. М.: Международные отношения, 2015. С. 362—382.



Глава 7
ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
7.1. Понятие, цели и принципы толкования международных договоров.
7.2. Виды толкования международных договоров.
7.3. Способы толкования международных договоров.

7.1. Понятие, цели и принципы толкования 
международных договоров

Правильное понимание содержания заключенного между! шрод! ю 
го договора является необходимым условием для эффект итого при 
менения его норм. В свою очередь, о практической ценност и самого
международного договора, его эффективности можно говори п. ли....
в том случае, если содержащиеся в нем нормы находят эффект ивное 
и последовательное применение на практике.

Таким образом, необходимой предпосылкой для достижения по
ложительных результатов от заключенного международного договора 
является точное выяснение его смысла и содержания. ' )тот процесс 
называется толкованием международного договора.

Отмечая тесную связь процессов толкования и применения между
народного договора, подчеркнем, что они различаются i ю содержа11 и ю, 
Толкование предполагает раскрытие действительного смысла между
народного договора, тогда как применение направлено на дости же! i ие 
предусмотренных международным договором результатов, оно пред
ставляет собой деятельность сторон международного договора но ре
ализации его норм в соответствии с результатами толкования.

Затрагивая проблему толкования международного права, С. В. Чер
ниченко подчеркивает, что хотя «толкование начинается только после 
создания норм международного права (и индивидуальных уста!ювок)», 
однако «в какой-то степени попытки толкования начинаются раньше, 
в процессе согласования позиций сторон, ведущих переговоры»1.

1 Черниченко С. В. Очерки по философии и международному праву. М.: Научная 
книга, 2009. С. 693.
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Правильно истолковать международный договор — значит, устано
вить то, о чем согласились стороны в момент заключения договора, вы
яснить их согласованную волю, выраженную в постановлениях договора1.

Для уяснения действительного смысла международного договора 
необходимо руководствоваться принципами толкования, которые вы
работаны многолетней международной практикой.

Принципы толкования международных договоров — это общие пра
вила, которые учитывают специфику международного договора как 
соглашения субъектов международного права. Такими общими пра
вилами (принципами) являются следующие:

1. Международные договоры дол&сны толковаться в строгом соот
ветствии с основными принципами международного права. В частности, 
в ст. 103 Устава ООН закреплено следующее положение: «В том случае, 
когда обязательства Членов Организации по настоящему Уставу ока
жутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо другому 
международному соглашению, преимущественную силу имеют обяза
тельства по настоящему Уставу». Толкование, приводящее к результа
там, противоречащим основным принципам международного права, 
является недействительным.

2. Принцип добросовестности толкования. Этот принцип непосред
ственно связан с основным принципом международного права — прин
ципом добросовестного выполнения международно-правовых обяза
тельств. Так, для добросовестного выполнения договорных обязательств 
необходимо выявить подлинный смысл соответствующего международ
ного договора. Добросовестность предполагает отсутствие намерения 
обмануть другую сторону, честность, стремление выявить точный смысл 
договора. С. В. Черниченко справедливо замечает: «Как бы ни рассма
тривать процесс толкования международного права, главное заключа
ется в том, что все зависит от добросовестности, честности, стремления 
к справедливости при таком толковании, т. е. от моральных критериев»2.

Принцип добросовестности закреплен в п. 1 ст. 31 Венской кон
венции о праве международных договоров, где сказано, что «договор 
должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значе
нием, которое следует придавать терминам договора в их контексте, 
а также в свете объекта и целей договора».

В работе Р. А. Каламкаряна подчеркивается необходимость осу
ществлять толкование согласно не только букве договора, но и в со
ответствии с его духом.

«Предполагается, — отмечает Р. А. Каламкарян, — что толкование 
должно идти в глубь постановлений договора и содействовать наиболее 
полному исполнению конвенционных обязательств.

1 См.: Талалаев А. Н. Право международных договоров. Том 2: Действие и при
менение договоров. Договоры с участием международных организаций. С. 71.

2 Черниченко С. В. Очерки по философии и международному праву. С. 693.
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В итоге толкование на основе принципа добросовестности долж-
I ю содействовать тому, чтобы договор вызывал все те желаемые юри
дические последствия, на которые была первоначально направлена 
согласованная воля сторон. Вместе с тем принцип добросовестности 
привносит в процедуру толкования элемент стабильности, адаптируя 
содержащиеся в договоре обязательства к требованиям конкретной 
ситуации и в результате содействуя применению договорных поста
новлений в наиболее справедливой форме»1.

3. Принцип эффективности толкования требует, чтобы междуна
родный договор был истолкован так, чтобы он имел смысл и силу. 
Толкование не должно приводить к неразумным или явно абсурдным 
результатам. В основе указанного требования лежит известная максима 
«толкование должно быть таким, чтобы соглашение было действен
ным, а не бездейственным» (interpretatiofienda est ut res magis valeat quam 
pereat). Приведенное выше положение о том, что договор должен тол
коваться в свете его объекта и целей, подчеркивает, что именно объект 
и цель договора играют ключевую роль при уяснении его смысла.

4. Терминам договора должно придаваться обычное значение (п. 1 ст. 31 
Венской конвенции о праве международных договоров). При этом обычное 
значение терминов устанавливается исходя из контекста, а также в свете 
объекта и целей договора. Специальное значение придается термину 
в том случае, если установлено, что участники имели такое намерение.

5. Главным объектом толкования, имеющим решающее значение, яв
ляется текст договора, включающий все части договора, а также любое 
соглашение, относящееся к договору, которое было достигнуто между 
всеми участниками в связи с заключением договора, и любой документ, 
составленный одним или несколькими участниками в связи с заключе
нием договора и принятый другими участниками в качестве документа, 
относящегося к договору.

Текст договора (включая приложения к нему, если они имеются), 
а также другие перечисленные документы охватываются понятием «кон
текст» (п. 2 ст. 31 Венской конвенции 1969 г.).

Наряду с контекстом необходимо учитывать: любые последующие 
соглашения между участниками относительно толкования договора 
или применения его положений; последующую практику применения 
договора, устанавливающую соглашение участников относительно его 
толкования; любые соответствующие нормы международного права, 
применяемые в отношениях между участниками (п. 3 ст. 31 Венской 
конвенции 1969 г.).

Упоминаемая в п. 3(b) ст. 31 конвенции «последующая практика 
применения договора» может приводить к изменению договора. Одна
ко это возможно только в случае, если такая практика свидетельствует

1 Каламкарян Р. А. Право международных договоров. Применение международ
ных договоров во времени и пространстве. М.: Наука, 2015. С. 168-169.
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о соглашении сторон внести изменения в соответствующие положения 
договора. Иначе говоря, практика должна ясно свидетельствовать о со
гласовании воль участников договора относительно изменений. Еще 
одно необходимое условие состоит в том, что такое соглашение об из
менении должно охватывать всех (или почти всех) участников договора.

В качестве примера международного договора, отдельные положе
ния которого подверглись изменению в результате последующей прак
тики их применения, приведем Устав ООН. Так, в п. 3 ст. 27 Устава 
ООН закреплено, что решения Совета Безопасности ООН по любым 
вопросам, кроме процедурных, «считаются принятыми, когда за них 
поданы голоса девяти членов Совета* включая совпадающие голоса всех 
постоянных членов Совета (курсив наш. — О. И.)». Однако начиная 
с 1950-х годов существует устойчивая практика принятия решений даже 
в том случае, если кто-либо из постоянных членов не принимал участия 
в заседании Совета Безопасности, либо воздержался от голосования.

Еще одним примером служит п. 1 ст. 12 Устава ООН, где установ
лено, что в случае выполнения Советом Безопасности возложенных 
на него функций по отношению к какому-либо спору или ситуации 
«Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, 
касающиеся данного спора или ситуации (курсив наш. — О. И.), если 
Совет Безопасности не запросит об этом». Вместе с тем на практике 
дело обстоит иначе — зачастую и Совет Безопасности, и Генеральная 
Ассамблея рассматривают одни и те же вопросы одновременно.

Таким образом, приведенные положения Устава ООН претерпели 
изменения именно в результате последующей практики их примене
ния, без внесения поправок в текст Устава ООН.

По мнению А. С. Исполинова, изменение договора последующей 
практикой государств может приводить либо к полной замене договор
ной нормы, либо к ее дополнению неким важным новым элементом 
(наличие этого элемента позволяет отличить это от простого уточнения 
смысла нормы), либо приводить к молчаливому прекращению действия 
этой нормы1.

Устанавливая приоритет контекста международного договора, Вен
ская конвенция 1969 г. предусматривает возможность обращения и к до
полнительным средствам толкования, в том числе к подготовительным 
материалам (фр. travaux preparatoires) и к обстоятельствам заключения 
договора. Их использование возможно в том случае, если толкование 
контекста договора оставляет его значение двусмысленным или неясным 
либо приводит к явно абсурдным или неразумным результатам (ст. 32).

1 Подробнее см.: Исполинов А. С. О чем сожалел Г. И. Тункин: изменение между
народных договоров последующей практикой государств / /  Sumus ubi sumus. Меж
дународное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество, права человека: 
LIBER AM ICORUM  в честь профессора Л. П. Ануфриевой /  отв. ред. Н. А. Соколова. 
М., 2016. С. 204 и след.
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Подготовительными материалами, упоминаемыми в ст. 32 конвен
ции, являются официальные документы переговоров по заключению 
международных договоров. Учитывая их важность, такие документы 
нередко публикуются или размещаются на официальных веб-сайтах, 
создаваемых специально для соответствующего договора, или на офи
циальном веб-сайте ООН.

Установленный в ст. 32 конвенции перечень дополнительных 
средств толкования не является исчерпывающим. В международно
правовой литературе высказывается мнение, что к другим дополнитель
ным средствам толкования относятся, в частности, подготовительные 
материалы более ранних версий договора, односторонние декларации 
о толковании, документы, не подпадающие строго под определение 
подготовительных материалов, равно как и внутренние документы от
дельных государств-участников, относящиеся к заключению договора1.

6. Толкование должно исходить из преимущественной силы специ
альных статей. Этот принцип означает, что при толковании между
народного договора специальным постановлениям следует отдавать 
предпочтение перед общими. Специальные постановления могут со
держаться как в самом тексте договора, так и в протоколе, прилагаемом 
к международному договору.

7. Толкует международный договор тот, кто его применяет. В этом 
принципе отражена непосредственная связь толкования и применения 
международных договоров.

Кроме перечисленных, существуют также специальные принци
пы толкования многоязычных договоров. К ним относятся: принцип 
максимального использования разноязычных текстов договора; прин
цип полной равнозначности текстов договора, аутентичность которых 
установлена на разных языках; принцип установления единого смысла, 
закрепленного в текстах на разных языках.

Судебная практика. Изменение п. 3 ст. 27 Устава ООН в резуль
тате последующей практики, о чем говорилось выше, было расцене
но Международным Судом ООН в его консультативном заключении 
от 21 июня 1971 г. по делу о Намибии как принятое: «Процедура, ко
торую обычно применяет Совет Безопасности, была в целом принята 
(курсив наш. — О. И.) членами Объединенных Наций и является до
казательством общей практики Организации»2.

Еще раньше, в 1962 году, Суд вынес решение по спору между Кам
боджей и Таиландом о прохождении границы в районе замка Преах Ви- 
хеар (Preah Vihear), в котором он пришел к заключению, что поскольку 
обе стороны фактически признавали в течение длительного времени

1 Подробнее см.: Villiger М.Е. Commentary on the Vienna Convention on the Law 
ofTreaties. Leiden: Brill, 2009. P. 445.

2 ICJ. Reports. 1971. P. 16.
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иное, чем указано в договоре, прохождение границы, то результатом 
такой практики было изменение договора1.

В решении от 11 ноября 2013 г. о толковании решения от 15 июня 
1962 г. по делу замка Преах Вихеар (Камбоджа против Таиланда) Суд 
вновь подтвердил, что на толкование международного договора «может 
влиять последующее поведение данных государств (т. е. его участни
ков. — О. И.) в соответствии с принципом, провозглашенным в подп. “Ь” 
п. Зет. 31 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.».

7.2. Виды толкования международных договоров

В зависимости от субъектов, осуществляющих толкование междуна
родных договоров, различают официальное и неофициальное толкование.

Официальным является толкование, которое осуществляется сами
ми участниками договора либо международными органами, предус
мотренными в договоре или уполномоченными на это впоследствии. 
Если же толкование проводят юристы, журналисты, историки права, 
общественные организации, то оно является неофициальным. Разновид
ностью неофициального толкования является доктринальное толкова
ние, осуществляемое учеными или научными организациями.

Главными субъектами толкования международных договоров яв
ляются государства. Осуществляемое ими толкование подразделяется 
на следующие виды:

1. Внутригосударственное толкование. Такое толкование осущест
вляется отдельно каждым из государств, заключивших договор. При 
этом внутригосударственное толкование, если оно не принято другой 
стороной (сторонами), обязательно только для данного государства, 
которое несет ответственность за последствия такого толкования.

В зависимости от органов государства, осуществляющих толкование 
международного договора, внутригосударственное толкование можно 
подразделить на дипломатическое (осуществляется внешнеполитиче
ским ведомством государства и другими дипломатическими органами), 
судебное, а также толкование, осуществляемое иными органами госу
дарства (например, парламентом, правительством и т. д.).

К внутригосударственному толкованию близко примыкают заявления 
о толковании, которые государства могут сделать при выражении своего 
согласия на обязательность договора. Подобные заявления не направлены, 
в отличие от оговорок, на исключение или изменение юридического дей
ствия договора. Цель заявления о толковании состоит в том, чтобы прояс
нить значение отдельных положений договора или всего договора в целом.

В некоторых договорах содержатся специальные положения, ка
сающиеся положений о толковании. К примеру, при подписании или

1 ICJ. Reports. 1962. Р. 33.
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ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. либо при 
присоединении к ней государства могут выступать с декларациями, на
правленными на приведение их законов и правил в соответствие с по
ложениями данной конвенции, при условии, что такие декларации или 
заявления не предполагают исключения или изменения юридического 
действия положений конвенции в их применении к этим государствам.

В отличие от внутригосударственного толкования, заявление 
о толковании формулируется в специальной декларации, прилагае
мой к международному договору. Таким образом, другие государства 
знают о ее содержании. Соответственно, если государство, сделавшее 
заявление о толковании, будет сообразовывать свое поведение с таким 
заявлением, то такое поведение не может квалифицироваться в каче
стве нарушения международного договора, поскольку в отношении 
сделанного заявления не было высказано возражений со стороны дру
гих участников договора.

Поскольку заявление о толковании не влечет за собой таких же юри
дических последствий, что и оговорка, нет необходимости в том, чтобы 
оно в официальном порядке подписывалось высшим должностным 
лицом государства, если из такого заявления со всей определенностью 
следует, что оно исходит от соответствующего государства.

2. Аутентичное толкование. Этот вид толкования основывается 
на соглашении государств — участников договора, поэтому аутентич
ное толкование является для них обязательным и не может изменяться 
одним участником без согласия другого (других).

В связи с тем, что аутентичное толкование осуществляется на осно
ве соглашения сторон, оно может приводить к изменениям договора. 
Следует подчеркнуть, что это единственный случай, когда в результате 
толкования возможно изменение договора.

Аутентичное толкование может осуществляться через обычные 
дипломатические каналы (дипломатические представительства) или 
с помощью специально на то уполномоченных лиц. Формой выраже
ния такого толкования могут быть специальный договор, протокол, 
обмен нотами и т. п.

При выяснении действительного смысла и содержания междуна
родного договора существенная роль также принадлежит междуна
родным органам, предусмотренным государствами в самом договоре 
или уполномоченным ими впоследствии разрешить возникший спор 
о толковании. Осуществляемое этими органами толкование называется 
международным. К  таким органам относятся специально создаваемые 
комиссии, а также международные судебные и арбитражные органы. 
Соответственно, выделяют международное административное толко
вание и международное судебное толкование.

Толкование, осуществленное международным органом, является 
обязательным для тех участников договора, которые обратились к это
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му органу. Для других участников такое толкование будет обязатель
ным лишь в том случае, если они заранее дадут на это свое согласие 
в договоре.

В настоящее время многие международные органы (как судебные, 
так и несудебные) в процессе толкования международных договоров 
отдают предпочтение эволютивному (эволюционному) подходу, суть ко
торого заключается в том, что терминам договора придается значение, 
актуальное в момент толкования, а не в момент заключения договора.

Приведем пример эволютивного толкования из практики Междуна
родного Суда ООН, для чего о б р атн ая  к  его решению по делу о споре 
относительно судоходных и смежных прав (Коста-Рика против Ника
рагуа), вынесенному в 2009 году1.

Это дело касалось договора между Коста-Рикой и Никарагуа 1858 г., 
который предоставлял Коста-Рике свободу судоходства по реке Сан- 
Хуан для «торговых целей» («objetos de comercio]»). Никарагуа утвержда
ла, что во время заключения договора и в течение длительного времени 
после этого термин comercio («торговля») толковался государствами- 
участниками как касающийся только товаров, а не услуг, в частности 
перевозки людей в коммерческих целях. Однако Суд не счел этот ар
гумент убедительным, заявив следующее: с одной стороны, последу
ющая практика сторон по смыслу ст. 31 (3) (Ь) Венской конвенции 
может привести к  отклонению от первоначального намерения на ос
нове молчаливого согласия сторон. С другой стороны, имеют место 
ситуации, когда намерение сторон при заключении договора заклю
чалось в том, чтобы придать используемым терминам значение или 
содержание, которое может эволюционировать и не быть статичным 
навсегда, с тем чтобы открыть возможность среди прочего для учета 
развития норм международного права2. Тогда Суд признал, что термин 
comercio является «общим термином», что «стороны обязательно знали, 
что его значение... по всей видимости, претерпит с течением времени 
эволюцию» и что «договор заключался на очень длительный период», 
а также сделал вывод, что «необходимо презюмировать, что стороны... 
намеревались», чтобы «термин носил эволюционный характер»3. И по
скольку термин «торговля» сегодня в общем воспринимается как ох
ватывающий и товары, и услуги, Суд сделал вывод, что Коста-Рика 
имеет право согласно договору перевозить не только товары, но и лю
дей по реке Сан-Хуан4.

1 См.: Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua). 
Judgment. ICJ. Reports. 2009. Международный Суд ООН: [электронный ресурс]. URL: 
http://www.icj-cij.org/docket/flles/133/15321.pdf.

2 Ibid., para. 64.
3 Ibid., paras. 66—68.
4 Ibid., para. 71.

http://www.icj-cij.org/docket/flles/133/15321.pdf
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Необходимо подчеркнуть, что эволютивное толкование не является 
отдельным методом толкования, а представляет собой результат над
лежащего применения обычных средств толкования.

Как отмечает JI. И. Захарова, эволюционный подход приобрел осо
бую популярность в практике Европейского суда по правам челове
ка (ЕСПЧ). По смыслу ст. 32 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. (ЕКПЧ) Суд призван решать все 
вопросы толкования и применения ЕКПЧ и протоколов к пей при 
разрешении межгосударственных дел, рассмотро i и и и i иш видуалы >ых 
жалоб и вынесении консультативных заключений. Фактически судьи 
ЕСПЧ уполномочены осуществлять динамичное и креативное толко
вание ЕКПЧ и протоколов к ней с учетом меняющихся жизненных 
реалий, и этим полномочием они охотно пользуются па практике -  
тенденция получила название судебного активизма1.

7.3. Способы толкования международных договоров
С целью выяснения подлинного смысла международ! юго договора 

используются различные способы (приемы) толкования.
Наиболее распространенными способами толкования между| трод- 

ных договоров являются грамматический, логический, систематиче
ский, исторический, специально-юридический.

1. Грамматическое (словесное) толкование основано па исследова
нии текста договора путем синтаксического и этимологического ана
лиза содержащихся в нем слов и фраз.

Что касается толкования юридических терминов, то здесь вптможны 
ситуации, когда тот или иной термин употребляется только в од| юй стра
не и неизвестен в другой либо когда одним и тем же терм и i шм придается 
неодинаковый смысл в различных странах. В этих случаях принимается 
то значение, которое усвоено в правовой системе той или иной страны.

Для иллюстрации сказанного обратимся к термину «прекращение 
договора», содержащемуся в Венской конвенции о праве междуна
родных договоров 1969 г. Указанный термин имеет двойной аспект: 
в одних случаях прекращение договора происходит автоматически, 
в результате наступления какого-либо события или факта (к примеру, 
в результате истечения срока действия договора), а в других случаях 
международный договор прекращает свое действие в результате во
леизъявления одного или всех участников. Эти две возможност и ох
ватываются английским словом termination. Такой же смысл Венская 
конвенция придает французскому термину extinction.

Однако в ходе работы Комиссии международного права ООН 
по подготовке проекта статей о праве международных договоров ита

1 Подробнее см.: Захарова Л. И. Эволюционное течение в международном праве 
и некоторые подводные рифы в практике ЕСПЧ / /  Евразийский юридический жур
нал. 2016. №  1 (92). С. 120-125.
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льянский профессор Р. Аго отмечал, что французское слово extinction 
выражает только первое из двух указанных значений, а именно авто
матическое прекращение, т. е. когда действие договора заканчивается 
самостоятельно, и не охватывает те случаи, когда договор прекращается 
в результате волеизъявления его участников1.

2. Логическое толкование основывается на том, что международный 
договор представляет собой единое целое и все содержащиеся в нем 
положения дополняют друг друга. Поэтому взятые отдельно положения 
договора не могут быть правильно истолкованы без их рассмотрения 
в общей связи с другими положениями договора.

3. Систематическое толкование состоит в уяснении содержания од
ного договора путем сопоставления его с другими, связанными с ним 
договорами. Такая связь может существовать, к примеру, между об
щими и региональными договорами, посвященными решению одних 
и тех же вопросов, а также между последовательно заключенными до
говорами по одному и тому же вопросу, особенно если в последующем 
договоре содержится ссылка на ранее заключенный договор.

4. Историческое толкование международного договора основано 
на изучении исторических условий, сопутствующих его заключению.

Для исторического толкования существенное значение имеет об
ращение к таким дополнительным средствам толкования, как под
готовительные материалы и обстоятельства заключения договора. 
Подготовительными материалами являются документы переговоров 
и конференций, в ходе которых разрабатывался договор, дипломати
ческая переписка, проекты договора и др.

5. Специально-юридическое толкование осуществляется на основе 
правовых знаний и предполагает выяснение различных юридических 
характеристик международного договора. В результате специально-юри- 
дического толкования выясняются, в частности, следующий вопросы: 
каков круг субъектов, на которых соответствующий договор распростра
няет свое действие; находится ли договор в силе; правомерен ли он и т. п. 
Также анализируются юридические понятия и конструкции, содержа
щиеся в договоре, исследуется структура его норм и др.

Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Что означает толкование международных договоров?
2. Раскройте принципы толкования международных договоров.
3. Какие существуют виды толкования международных договоров?
4. Что означает эволютивное (эволюционное) толкование международных 

договоров? Приведите соответствующие примеры.
5. Какие существуют способы толкования международных договоров?

1 См.: Yearbook o f the International Law Commission. 1966. Vol. I. P. 303.



Глава 8
ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
8.1. Прекращение действия международных договоров.
8.2. Приостановление действия международных договоров.
8.3. Влияние войны на действие международных договоров.

8.1. Прекращение действия международных договоров
Практике международных отношений известны различные осно

вания прекращения действия международных договоров. К ним от
носятся:

1) истечение срока, на который был заключен договор;
2) исполнение всех обязательств, установленных договором;
3) наступление определенного договором условия (резолютишюго 

условия);
4) денонсация договора;
5) отмена договора, т. е. утрата им юридической силы вследствие 

взаимного согласия сторон;
6) замена одного договора другим, вновь заключенным договором 

(новация договора);
7) существенное нарушение договора;
8) последующая невозможность выполнения договора;
9) коренное изменение обстоятельств;
10) возникновение новой императивной нормы общего между! срод

ного права (jus cogens), с которой существующий договор несовместим1;
11) прекращение существования одной из сторон договора;
12) прекращение договора в случае войны.
Некоторые из перечисленных оснований являются результатом со

глашения участников договора (причем такое соглашение либо фикси
руется в самом договоре, либо может быть достигнуто впоследствии). 
К ним относятся: истечение срока действия договора, исполнение всех

1 В этом случае договор становится недействительным и прекращается.
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установленных договором обязательств, наступление резолютивного 
условия и т. д.

Другие основания, наоборот, не обусловлены волеизъявлением 
участников. Это, например, коренное изменение обстоятельств, после
дующая невозможность выполнения договора, возникновение новой 
императивной нормы общего международного права и др.

Прекращение международного договора освобождает участников 
от дальнейшего выполнения обязательств по нему. При этом прекра
щение не влияет на права, обязательства или юридическое положение 
участников, возникшие в результате выполнения договора до его пре
кращения.

Рассмотрим подробнее некоторые из приведенных оснований.
В соответствии с положениями международных договоров об от

менительных (резолютивных) условиях предусматривается прекраще
ние действия этих международных договоров при наступлении обсто
ятельств, определенных в них заранее. Как только соответствующие 
обстоятельства наступают, действие договора прекращается.

К примеру, Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. 
содержит условие о том, что сокращение числа ее участников до трех 
приведет к ее прекращению. Указанное положение сформулировано 
следующим образом: «Любая из Сторон может денонсировать насто
ящую Хартию... Такая денонсация не влияет на действие Хартии для 
других Сторон, при условии, что их число никогда не будет менее четырех 
(курсив наш. — О. И.)»1.

Денонсация международного договора — это отказ государства- 
участника от договора с предупреждением, сделанным в порядке 
и в сроки, предусмотренные в самом договоре. Таким образом, де
нонсация по общему правилу допустима лишь тогда, когда в самом 
договоре оговорено право сторон на односторонний отказ от договора 
при соблюдении определенных условий.

В договорах, предусматривающих возможность их денонсации, 
устанавливается, чтобы заявление о денонсации было направлено 
депозитарию или другому участнику. Такое заявление направляется 
за определенный срок, по истечении которого денонсация вступает 
в силу. Обычно этот срок варьируется от 6 до 12 месяцев2. Положение

1 Бюллетень международных договоров. 1998. №  11. С. 49.
2 Разумеется, есть и такие договоры, в которых этот срок меньше. К  примеру, 

в п. 1 ст. 12 Факультативного протокола к  Международному пакту о гражданских 
и политических правах 1966 г. предусматривается его денонсация государствами- 
участниками следующим образом: «Каждое государство-участник может в любое 
время денонсировать настоящий Протокол путем письменного уведомления на имя 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает 
в силу через три месяца (курсив наш. — О. И.) со дня получения этого уведомления 
Генеральным секретарем».
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о возможности денонсировать договор может быть сформулировано, 
например, следующим образом: «Настоящее Соглашение остается 
в силе в течение 12 месяцев с даты письменного уведомления одной 
из Сторон о своем намерении прекратить действие настоящего Со
глашения». Когда заявление о денонсации направляется депозитарию, 
то последний ставит в известность об этом факте все договаривающи
еся стороны.

Что касается условий о сроке, в который возникает право делать 
заявление о денонсации, то в различных договорах они формулируются 
по-разному. Однако такие условия могут быть подразделены па три 
группы:

1) возможность заявить о денонсации договора по прошествии 
определенного времени с момента вступления его в силу;

2) возможность заявить о денонсации на протяжении всего периода 
действия договора;

3) возможность заявить о денонсации не позднее определен!юго 
времени до истечения срока действия договора.

Особые условия денонсации включаются в договор!,i, касающиеся 
безопасности государств. Впервые особое условие денонсации было 
закреплено в Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в ит 
мосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г., в ст. IV ко 
торого указывается следующее: «Каждый участник этого договора 
в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет 
право выйти из договора, если он решит, что связанные с содержим ием 
настоящего договора исключительные обстоятельства поставили под 
угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе он должен уве
домить за три месяца всех других участников договора»1.

Аналогичным условием денонсации воспользовались США при 
выходе в 2002 году из Договора между СССР и США об ограничении 
систем противоракетной обороны 1972 г.2

Кроме того, в договорах, касающихся безопасности, предусма трива
ется обязанность денонсирующего государства предупреждать о своем 
выходе из договора не только других его участников, но и Сове !' Безо!iac- 
ности ООН. Этот элемент процедуры денонсации закреплен, папри мер, 
в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 г., в Договоре 
о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядер
ного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 I'., 
в Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления за
пасов и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.

1 ВВС СССР. 1963. № 42.
2 Официальное сообщение СШ А о выходе из договора было получено 13 декабря 

2001 года (нота Посольства СШ А от 13 декабря 2001 г. №  M FA /119/01). Договор пре
кратил действие 14 июня 2002 года.
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В исключительных случаях возможна денонсация, когда в договоре 
такое право сторон не предусмотрено. Этому вопросу посвящена ст. 56 
Венской конвенции 1969 г.

Указанная статья в целом исходит из недопустимости денонсации 
или выхода из международного договора, если в самом договоре такое 
право не закреплено. Однако в ней содержится два исключения, когда 
не предусмотренная в договоре денонсация допустима. Во-первых, если 
установлено намерение участников договора допустить возможность 
такой денонсации (п. 1(a)). Во-вторыу, право денонсации может под
разумеваться исходя из характера международного договора (п. 1(b)). 
В этих случаях уведомление о денонсации должно быть направлено 
не менее чем за 12 месяцев. Бремя доказывания лежит на государствах, 
желающих использовать положения ст. 56 Венской конвенции 1969 г.

Отменой международного договора является утрата им обязываю
щей силы по общему согласию сторон этого договора.

Согласно п. b ст. 54 Венской конвенции 1969 г., прекращение договора 
может иметь место «в любое время с согласия всех участников по кон
сультации с прочими договаривающимися государствами». Это означает, 
что, независимо от наличия или отсутствия в договоре положений отно
сительно порядка и условий его прекращения, участники договора имеют 
право принять решение о его прекращении в любое время и любым дру
гим согласованным ими путем. При этом вопрос о форме соглашения, 
в которой осуществляется отмена международного договора, решается 
самими участниками: международное право не устанавливает обязан
ность участников облекать соглашение о прекращении международного 
договора в ту же форму, в которой заключен отменяемый договор.

Новация — это заключение нового международного договора 
по тому же вопросу взамен прежнего договора, который вследствие 
замены прекращает свое действие. Такая замена может осуществляться 
только по общему согласию всех участников, в том числе их правопре
емников, если в самом договоре не предусмотрено иное.

Здесь важно подчеркнуть, что отнюдь не всякое заключение нового 
договора, касающегося объектов прежнего договора, означает замену 
им прежнего договора и его прекращение, поскольку последующий 
договор может быть заключен не в отмену, а в развитие и дополнение 
прежнего. Как установлено в п. 1 ст. 59 Венской конвенции 1969 г., 
действие договора прекращается, если все его участники заключат по
следующий договор по тому же вопросу и из последующего договора 
вытекает или иным образом установлено намерение участников, чтобы 
данный вопрос регулировался этим договором, или положения после
дующего договора настолько несовместимы с положениями предыду
щего договора, что оба договора невозможно применять одновременно.

Таким образом, правильное решение вопроса о новации междуна
родного договора в соответствии с приведенными положениями ст. 59
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предполагает необходимость установления намерения участников, что
бы данный вопрос регулировался новым договором, а прежний — пре
кратил свое действие. Если такое намерение (о прекращении прежнего 
договора) установить невозможно, то прежний договор может считать
ся прекращенным лишь в случае, если несовместимость положений 
обоих договоров столь существенна, что оба договора невозможно 
применять одновременно.

Существенное нарушение международного договора другой сторо
ной, коренное изменение обстоятельств, последующая невозможность 
выполнения договора являются основаниями для его аннулирования.

Под аннулированием международного договора понимается односто
ронний правомерный отказ государства от заключенного им междуна
родного договора. В отличие от денонсации, отмены и новации, анну
лирование не основывается на соглашении субъектов между!гарод! юго 
договора, а носит односторонний характер1.

Согласно п. 3 ст. 60 Венской конвенции 1969 г., существенное наруше
ние договора состоит «а) в таком отказе от договора, которы й i ie до! iycica- 
ется настоящей Конвенцией; илиЬ) в нарушении положения, имеющего 
существенное значение для осуществления объекта и целей договора».

Если идет речь о двустороннем договоре, то его существенное на
рушение одним участником дает право другому участнику ссылаться 
на такое нарушение как на основание для прекращения договора или 
приостановления его действия в целом или в части.

Если же речь идет о многостороннем договоре, то его существенное 
нарушение одним из участников дает право другим участникам при
остановить действие договора в целом или в части или же прекратить 
его в отношениях между собой и государством-нару ш ителем либо в от
ношениях между всеми участниками.

Отдельно оговаривается статус участника многостороннего дого
вора, «особо пострадавшего в результате нарушения»: такой участник 
вправе ссылаться на это нарушение как на основание приостановле
ния действия договора в целом или в части в отношениях между ним 
и государством-нарушителем.

Важно подчеркнуть, что закрепленные в ст. 60 правила не приме
няются к положениям, касающимся защиты человеческой личности, 
содержащимся в договорах гуманитарного характера.

Последующая невозможность выполнения договора (ст. 61) является 
основанием для его аннулирования, если эта невозможность обуслов
лена безвозвратным исчезновением или уничтожением объекта, не
обходимого для выполнения договора (к примеру, высыхание реки, 
погружение в воду острова и др.).

1 См.: Талалаев А .Н. Право международных договоров. Том 2: Действие и при
менение договоров. Договоры с участием международных организаций. С. 205.
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О коренном изменении обстоятельств говорится в ст. 62. Изложенная 
в ней норма об изменении обстоятельств в качестве основания для 
одностороннего отказа от международного договора может применять
ся при одновременном наличии следующих условий:

1) должно произойти коренное изменение обстоятельств, которые 
существовали во время заключения договора;

2) изменение должно быть непредвиденным для сторон договора;
3) наличие данных обстоятельств должно было составлять суще

ственную основу для согласия сторон принять на себя договорное 
обязательство; <

4) для того чтобы изменение обстоятельств явилось правомерным 
основанием для прекращения международного договора, необходимо, 
чтобы оно коренным образом изменило сферу действия обязательств, 
все еще подлежащих выполнению по данному договору.

Важно обратить внимание, что и в ст. 61, и в ст. 62 Венской конвен
ции 1969 г. указывается о недопустимости ссылаться на невозможность 
выполнения либо на коренное изменение обстоятельств как на осно
вания для прекращения договора, если такая невозможность или, со
ответственно, коренное изменение обстоятельств явились результатом 
нарушения данным участником либо обязательства по этому договору, 
либо иного международного обязательства, взятого им на себя по от
ношению к любому другому участнику договора.

В ст. 62 также установлена недопустимость ссылок на коренное из
менение обстоятельств как на основание для прекращения договора, 
если такой договор устанавливает границу.

Если речь идет о многостороннем договоре, то закрепленные в ст. 61 
и 62 основания дают право ссылаться на них с целью выхода из договора.

Доктрина. В отечественной науке международного права вопрос 
о классификации оснований для прекращения действия международ
ных договоров разрабатывался В. М. Шуршаловым, Ф. И. Кожевнико
вым, А. Н. Талалаевым и др.

По мнению В. М. Шуршалова, все виды прекращения международ
ных договоров можно объединить в три основные группы:

1) прекращение договора по согласованному решению сторон 
(включенному в договор или достигнутому впоследствии);

2) прекращение договора в результате одностороннего заявления 
одной из сторон;

3) прекращение договора по причинам, не зависящим от воли 
сторон1.

С точки зрения воздействия волевого фактора на прекращение дей
ствия договоров А. Н. Талалаев разделяет все способы прекращения дей
ствия международных договоров на две группы: неволевые и волевые.

1 См :. Шуршалов В. М. Право международных договоров. М., 1979. С. 37.
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Неволевые способы — это такие, при которых прекращение между
народного договора происходит в результате наступления какого-либо 
события или факта, без волеизъявления сторон, направленного на пре
кращение договора. Сюда можно отнести истечение срока, наступление 
отменительного условия, возникновение новой нормы jus cogens, войну, 
прекращение существования субъекта договора и некоторые другие.

В тех случаях, когда утрата обязывающей силы международных до
говоров является результатом непосредственного волеизъявления сто
рон, имеют место волевые способы прекращения международных до
говоров, которые можно объединить в одно понятие — «расторжение». 
Расторжение международного договора есть утрата им обязывающей 
силы по волеизъявлению его сторон, непосредственно направленному 
на прекращение этого договора. К расторжению относятся дено! teat щя, 
отмена, новация и аннулирование1.

Судебная практика. В ходе разрешения в Международном Суде 
ООН спора между Венгрией и Словакией («Проект Габчиково Надь- 
марош») рассматривался вопрос о допустимости прекращения в одно
стороннем порядке действия двустороннего договора о совместном 
строительстве дамбы, заключенного в 1977 году между Венгерской 
Народной Республикой и Чехословацкой Социалистической Респу
бликой и не содержащего положений о денонсации. Суд в решении, 
вынесенном 25 сентября 1997 года, помимо прочего, постановил, что 
договор 1977 г. был направлен на создание долгосрочного режима 
взаимодействия сторон в вопросах совместного строительства дамбы
и, следовательно, ни характер договора, ни намерения сторон при его 
заключении не свидетельствуют о допустимости денонсации2,

8.2. Приостановление действия международных договоров

Под приостановлением международного договора понимается времен
ный перерыв в его действии на какой-то промежуток времени.

Приостановление может осуществляться как в отношении всех 
участников договора, так и в отношении отдельного учас пшка в соот
ветствии с положениями самого договора или по соглашению всех его 
участников. Соответствующее положение закреплено в ст. 57 Венской 
конвенции 1969г.: «Приостановление действия договора в отношении 
всех участников или в отношении какого-либо отдельного участника 
возможно: а) в соответствии с положениями договора; или Ь) в любое 
время с согласия всех участников по консультации с прочими догова
ривающимися государствами».

1 См.: Талалаев А. Н. Право международных договоров. Том 2: Действие и при
менение договоров. Договоры с участием международных организаций. С. 167—168.

2 ICJ. Reports. 1997.
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Помимо этого, два или несколько участников многостороннего до
говора могут заключить соглашение о временном приостановлении 
действия положений договора только в отношениях между собой, если 
такая возможность предусматривается договором или если такое при
остановление не запрещается договором, а также при условии, что оно 
не влияет ни на пользование другими участниками своими правами, 
вытекающими из данного договора, ни на выполнение ими своих обя
зательств и не является несовместимым с объектом и целями договора 
(п. 1 ст. 58 Венской конвенции 1969 г.).

Кроме того, рассмотренные выше основания прекращения действия 
международных договоров, получившие нормативное закрепление 
в ст. 59-62 Венской конвенции 1969 г., являются также основаниями 
приостановления действия договоров. К примеру, Российская Федерация 
в 2016 году приостановила действие Соглашения между Правительством 
РФ и Правительством США об утилизации плутония, заявленного как 
плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, об
ращению с ним и сотрудничеству в этой области. В качестве основания для 
приостановления было указано на коренное изменение обстоятельств1.

Приостановление действия международного договора освобождает 
участников, во взаимоотношениях которых приостанавливается действие 
договора, от обязательства выполнять договор в своих взаимоотношениях 
в течение периода приостановления. При этом в период приостановления 
действия договора его участники обязаны воздерживаться от совершения 
действий, способных помешать возобновлению действия договора.

8.3. Влияние войны на действие международных договоров
Согласно ст. 73 Венской конвенции о праве международных дого

воров, ее положения «не предрешают ни одного из вопросов, которые 
могут возникнуть в отношении договора... из начала военных действий 
между государствами».

Таким образом, вопрос о влиянии войны на международные до
говоры нормами данной конвенции не регламентирован.

Однако на основе анализа практики можно сформулировать ряд 
выводов в отношении указанного вопроса.

1 См.: Указ Президента РФ от 3 октября 2016 г. №  511 «О приостановлении 
Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плуто
ния, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обо
роны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области и протоколов к этому со
глашению» / /  СЗ РФ. 2016. №  41. Ст. 5803; Федеральный закон от 31 октября 2016 г. 
№  381-ФЭ «О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения меж
ду Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов 
Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более 
необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области 
и протоколов к  этому соглашению» / /  СЗ РФ. 2016. № 45 (ч. II). Ст. 6200.
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Во-первых, большинство двусторонних договоров (союзные, о не
нападении, торговые, о дружбе и сотрудничестве и др.) между воюю
щими государствами вследствие войны прекращают свое действие.

Во-вторых, с началом военных действий начинают применяться 
положения международных договоров, заключенных на случай войны 
(например, Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г., до
говоры, касающиеся отношений с нейтральными государствами, и др.).

В-третьих, многосторонние договоры приостанавливаю т свое дей
ствие во взаимоотношениях воюющих государств на все время войны.

После окончания войны государства вправе принять решение о вос
становлении юридической силы тех договоров, которые в результате 
войны прекратили свое действие, т. е. возобновить их. Вопрос о судьбе 
довоенных соглашений рассматривается, как правило, в ходе подготовки 
мирного договора, что находит отражение в его тексте. К примеру, в мир
ных договорах 1947 г. с Италией, Венгрией, Болгарией, Румынией и Фин
ляндией было закреплено положение о том, что для восста повлен и я пре
кращенных Второй мировой войной двусторонних договоров I шобходимо 
специальное волеизъявление государств, участвовавших в справедливой 
войне с фашистской Германией и ее союзниками. В соответствующих 
статьях указанных мирных договоров закреплено следую! i tee положение: 
«Каждая Союзная или Соединенная Держава нотифицируе'1 в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Договора о своих до
военных двусторонних договорах, которые эта Держава желает сохранить 
в силе или действие которых она желает возобновить. J1 юбые i юложепия, 
не находящиеся в соответствии с настоящим Договором, будут, од!щко, 
исключены из вышеупомянутых договоров», а договоры, о которых не бу
дет нотифицировано, «будут считаться отмененными»1.

На основе мирных договоров обычно решается и вопрос о судьбе 
договоров о границе: автоматического их прекращения (либо приоста
новления) войной не происходит.

На 56-й сессии (2004) Комиссия международного права OOII по
становила включить тему «Последствия вооруженных конфликтов 
для международных договоров» в свою программу работы. В ходе 
последующей работы комиссии был разработан проект из 18 статей 
и приложения. На 63-й сессии (2011) комиссия приняла этот проект 
уже во втором чтении и рекомендовала Генеральной Ассамблее OOI I 
принять его к сведению в своей резолюции и включить в приложение 
к такой резолюции, а также рассмотреть вопрос о разработке конвен
ции на основе предложенного проекта статей2.

1 Внешняя политика СССР: сборник документов. Т. VI. М., 1947. С. 1119.
2 URL: http://www.un.org/russian/law/ilc/docs.htm . Подробнее см.: Ильин

ская О. И. Влияние вооруженных конфликтов на действие международных догово
ров: ретроспективный анализ и новые подходы / /  Будущее международного права: 
сборник статей /п о д  ред. К. А. Бекяшева. М.: Проспект, 2016. С. 115-127.

http://www.un.org/russian/law/ilc/docs.htm
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Разработанный проект статей о последствиях вооруженных кон
фликтов для международных договоров разделен на три части1. Часть 
первая — «Сфера применения и определения» — включает ст. 1 и 2, ко
торые носят вводный характер. Часть вторая — «Принципы» — состоит 
из двух глав. Глава I, озаглавленная «Действие договоров в случае во
оруженных конфликтов», включает ст. 3 -7 , которые отражают общий 
принцип, согласно которому международные договоры сами по себе 
не прекращаются и не приостанавливаются в результате вооруженного 
конфликта. Глава II, озаглавленная.«Другие положения, касающиеся 
действия договоров», включает ст. 8 -13 , в которых говорится о до
полнительных аспектах действия договоров во время вооруженного 
конфликта. Часть третья — «Разные положения» — включает ст. 14-18.

В отношении сферы применения документа установлено, что «пред
лагаемые проекты статей применяются к  последствиям вооруженного 
конфликта для договорных отношений между государствами» (ст. 1).

В ст. 2(b) раскрывается понятие «вооруженный конфликт», который 
«означает ситуацию, в которой имеет место применение вооруженной 
силы между государствами или длительное применение вооруженной 
силы между правительственными властями и организованными во
оруженными группами». Таким образом, проект статей охватывает по
следствия для договоров немеждународных вооруженных конфликтов, 
на что указывает фраза «применение вооруженной силы между прави
тельственными властями и организованными вооруженными группами».

Ключевое значение в рассматриваемом документе имеет ст. 3, за
крепляющая общий принцип, согласно которому наличие вооружен
ного конфликта ipso facto не прекращает или не приостанавливает 
действие договоров:

а) между государствами — сторонами конфликта;
б) между государством — стороной вооруженного конфликта и го

сударством, которое не является его стороной.
По мнению комиссии, такая формулировка статьи будет способ

ствовать стабильности договорных отношений.
Статьи 4 -7  представляют собой экстраполяцию общего принципа, 

закрепленного в ст. 3, и отражают ряд базовых правовых положений. 
В указанных статьях предпринимается попытка определить, сохраня
ется ли действие договора в случае вооруженного конфликта. Они рас
положены в порядке приоритетов. Статья 4 — «Положения о действии 
договоров» — указывает, что если сам договор включает положения 
о его действии в ситуации вооруженного конфликта, то применяются 
эти положения. При отсутствии такого положения следующим шагом 
в решении вопроса о том, предполагает ли договор прекращение, вы

1 См.: Официальные отчеты ГА ООН, 66-я сессия. Дополнение №  10 (А/66/10), 
пп. 97, 100,101.
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ход из него или приостановление его действия, будет норма ст. 5. Ста
тья 5 озаглавлена «Применение норм о толковании договоров». В соот
ветствии с этой статьей с целью определения судьбы договора в случае 
вооруженного конфликта «применяются нормы международного права 
о толковании договоров», каковыми, по мнению комиссии, являются 
ст. 31 и 32 Венской конвенции 1969 г. В подп. а и b следующей, шестой 
статьи — «Факторы, указывающие на возможность прекращения дей
ствия договора, выхода из него или приостановления его действия» — 
перечислены две категории факторов: «а) характер договора, в част
ности его предмет, его объект и цель, его содержание и количество 
сторон договора; и Ь) характеристики вооруженного конфликта, такие 
как его территориальное распространение, его масштабы и интенсив
ность, его продолжительность и, в случае немеждународ!юго вооружен
ного конфликта, также степень внешнего участия». Это перечисление 
не является исчерпывающим, что следует из формулировки «во внима
ние принимаются все соответствующие факторы, включая...». Таким 
образом, внешние по отношению к договору критерии также могут 
учитываться при определении его дальнейшей судьбы.

Статья 7 — «Продолжение действия договоров, вы текающее из их 
предмета» — связана с подп. «а» ст. 6 в том смысле, что в пей ука
зывается на наличие ориентировочного перечня договоров, предмет 
которых предполагает продолжение их действия, полностью или ча
стично, в ходе вооруженного конфликта. Такой перечень содержится 
в приложении к рассматриваемым проектам статей, где приводится 
12категорий договоров, предмет которых подразумевает продолжение 
их действия во время вооруженного конфликта.

Статья 8 — «Заключение договоров во время вооруженного кон
фликта» — состоит из двух пунктов. В п. 1 отражается базовый тезис 
о том, что «существование вооруженного конфликта не затрагивает 
способности государства — стороны этого конфликта заключать до
говоры в соответствии с международным правом». Пункт 2 касается 
права государств — сторон вооруженного конфликта «заключать со
глашения, влекущие прекращение или приостановление действующего 
между ними договора или его части», а также договариваться о внесе
нии в такой договор поправок или изменений.

Статья 9 — «Уведомление о намерении прекратить действие до
говора или выйти из него или приостановить его действие» — состоит 
из пяти пунктов. В п. 1 устанавливается обязанность государства, на
меревающегося прекратить договор, выйти из него или приостановить 
его действие, уведомить о своем намерении другое государство-сторо
ну, или другие государства-стороны, или его депозитария. В п. 2 ука
зывается, что «уведомление вступает в силу по его получении другим 
государством-стороной или другими государствами-сторонами». Цель 
п. 3 заключается в сохранении права другой стороны (сторон) возра
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жать в разумные сроки «против прекращения договора или выхода 
из него или приостановления его действия». В п. 4 указывается, что 
«если в соответствии с пунктом 3 было высказано возражение», то соот
ветствующим государствам необходимо вести поиск решения с исполь
зованием средств, перечисленных в ст. 33 Устава ООН. В п. 5 содер
жится защитная клаузула, обеспечивающая защиту прав и обязательств 
государств в области урегулирования споров в той степени, в какой они 
остаются применимыми в случае вооруженного конфликта.

Цель ст. 10 — «Обязательства, налагаемые международным правом 
независимо от договора» — заключается в сохранении требования вы
полнения обязательств в соответствии с общим международным пра
вом в тех случаях, когда эти же обязательства закреплены в договоре, 
действие которого было прекращено или приостановлено либо из кото
рого государство-сторона вышло вследствие вооруженного конфликта.

В ст. 11 — «Делимость договорных положений» — указывается, 
что прекращение договора, выход из него либо приостановление его 
действия вследствие вооруженного конфликта вступают в силу в от
ношении всего договора, «если договор не предусматривает иное или 
если его стороны не условились об ином», за исключением случаев, 
указанных в подп. a- с ,  которые в свою очередь являются дословным 
воспроизведением п. 3 ст. 44 Венской конвенции 1969 г. В ст. 12 за
крепляется принцип эстоппель в той формулировке, в какой он со
держится в ст. 45 Венской конвенции 1969 г.

В ст. 13, озаглавленной «Восстановление или возобновление до
говорных отношений после вооруженного конфликта», формулиру
ется общая норма, согласно которой после вооруженного конфликта 
государства-стороны могут, если пожелают, заключить соглашение 
с целью восстановления или возобновления действия тех соглашений 
или их частей, которые перестали существовать. Пункт 2 указанной 
статьи применяется лишь к  договорам, которые были приостановлены 
в результате применения ст. 6.

В ст. 14 — «Последствия осуществления права на самооборону для 
договора» — указывается, что «государство, осуществляющее свое не
отъемлемое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, 
вправе приостанавливать полностью или частично действие догово
ра... в той мере, в какой его действие несовместимо с осуществлением 
этого права». Целевая направленность указанного положения состоит 
в воспрепятствовании возникновению ситуации, когда государство, 
совершившее вооруженное нападение, могло бы потребовать строгого 
применения действующего права и, таким образом, лишить подверг
шееся нападению государство его права на самооборону.

В ст. 15-18 говорится о запрете для государства извлекать пре
имущества из агрессии, о сохранении в силе правовых последствий 
решений Совета Безопасности ООН, о ненанесении ущерба правам
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и обязанностям государств, вытекающим из законов о нейтралите
те, а также о том, что приведенные выше проекты статей не наносят 
ущерба прекращению договоров, выходу из них или приостановлению 
их действия, в частности вследствие существенного нарушения, по
следующей невозможности выполнения или коренного изменения 
обстоятельств.

Контрольные вопросы и задания_________
1. Каково содержание понятий прекращения и приостановления действия 

международного договора?
2. Какие основания могут рассматриваться в качестве легитимных для при

знания международного договора прекратившим свое действие?
3. В чем состоит различие между денонсацией и аннулированием между

народного договора?
4. Как влияет война на действие международных договоров?
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В настоящей главе рассмотрены следующие вопросы:
9.1. Основания и последствия недействительности международных договоров.
9.2. Утрата права ссылаться на основание недействительности или прекра

щения договора, выхода из него или приостановления его действия.
9.3. Процедура, которой следует придерживаться в отношении недействи

тельности или прекращения договора, выхода из него или приостанов
ления его действия.

9.1. Основания и последствия недействительности 
международных договоров

Чтобы международный договор был действительным и рассматривал
ся как правомерный акт, необходимо соблюдение ряда условий при его 
заключении. В частности, необходимо соблюдать внутренние конститу
ционные и иные нормы, касающиеся компетенции заключать догово
ры; переговоры должны вести надлежащим образом уполномоченные 
представители; при заключении договора не допускается обращение 
к любым формам принуждения, направленным против представителя 
другой стороны, а также к  угрозе силой или ее применению в отношении 
другой стороны; не допускается совершение в ходе переговоров обманных 
действий, а также действий, вызывающих ошибки в договоре; согласие 
на обязательность договора не должно являться результатом прямого или 
косвенного подкупа представителя одного участника переговоров другим 
участником переговоров; договор в момент его заключения не должен 
противоречить императивным нормам международного права.

Только действительные договоры порождают права и обязанности для 
их участников. Действительность международного договора может быть 
определена как его международно-правовая полноценность, прежде всего 
правомерность, в силу которой договор является обязательным для выпол
нения его контрагентами и для уважения всеми другими государствами1.

Глава 9

1 См.: Талалаев А. Н. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы. 
С. 195-196.
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В п. 1 ст. 42 Венской конвенции 1969 г. содержится положение 
о том, что действительность договора или согласия государства на обя
зательность для него договора может оспариваться только на основа
нии применения самой конвенции. Это означает, что в отношении 
международных договоров действует презумпция действительности, 
т. е. каждый договор является действительным, пока на основании за
крепленных в конвенции норм не установлено иное.

Основания для недействительности международных договоров 
предусмотрены в ст. 46—53 конвенции. Они являются исчерпываю
щими.

Рассмотрим эти основания подробнее.
1. Несоблюдение внутренних конституционных норм, касающихся 

компетенции заключать договоры. Это основание закреплено в п. 1 ст. 46 
следующим образом: «Государство не вправе ссылаться на то обстоя
тельство, что его согласие на обязательность для него договора было 
выражено в нарушение того или иного положения его внутреннего 
права, касающегося компетенции заключать договоры, как на осно
вание недействительности его согласия, если только данное наруше
ние не было явным и не касалось нормы его внутреннего права особо 
важного значения».

Приведенное положение отражает тот факт, что несоблюдение 
норм внутреннего конституционного права может привести к порокам 
полноценности соглашения государственных воль в международном 
договоре. Нарушение установленного в конститу!шях и других bi iyi ри- 
государственных актах процесса волеобразован ия може т привести кта- 
ким существенным порокам воли, что она не будет подлинной волей 
государства и, следовательно, не сможет образовать действи тельного 
соглашения государств. В этом случае недействительность междуна
родного договора будет являться не просто результатом i ̂ соблюдения 
договаривающимся государством тех или иных норм консти туцион
ного права, а следствием пороков его воли, отсутствия подлинного 
соглашения1.

В п. 2 этой же статьи раскрыто понятие явного нарушения: наруше
ние является явным, если оно будет объективно очевидным для любого 
государства, действующего в этом вопросе добросовестно и в соответ
ствии с обычной практикой.

2. Несоблюдение представителем государства специальных ограниче
ний правомочия на выражение согласия государства на обязательность 
договора (ст. 47). Презюмируется, что в заключении договоров долж
ны участвовать представители, надлежащим образом уполномоченные 
на выполнение соответствующих функций. Если представитель госу

1 См.: Талалаев А .Н. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы. 
С. 248.
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дарства, не обладая необходимыми на это полномочиями, согласится 
на принятие обязательств по договору от имени государства, то такое 
согласие по общему правилу не имеет юридического значения. Однако 
в ст. 8 Венской конвенции 1969 г. предусмотрено право государства 
подтвердить акт, совершенный без уполномочия.

В свою очередь, на упоминаемое в ст. 47 несоблюдение «специаль
ных ограничений правомочия» (они могут содержаться в различных 
инструкциях) можно ссылаться как на основание недействительности 
договора только в том случае, если другие участвовавшие в перегово
рах государства были уведомлены о таких ограничениях до выражения 
представителем согласия.

3. Ошибка (ст. 48). Указанное основание предполагает добросовест
ное заблуждение государства относительно фактов и обстоятельств, ко
торые, по его предположению, существовали при заключении договора 
и представляли собой существенную основу для выражения им согласия 
на обязательность данного договора. Такие ошибки могут поставить под 
сомнение согласие сторон на принятие условий договора в целом или 
в какой-либо отдельной части. При этом ст. 48 относится в равной мере 
к  заблуждению одного, обоих или всех участников договора.

Еще в 1933 году Постоянная палата международного правосудия 
в деле о Восточной Гренландии определила, что ошибка может служить 
основанием для признания недействительности международного до
говора. При этом ошибка должна касаться не права, а фактов, суще
ствовавших в момент заключения договора1.

Встречающиеся в практике ошибки почти всегда касаются вопросов 
факта, относящихся к договорам о прохождении границы (географи
ческие ошибки, чаще всего выявляемые на картах).

Государство не вправе ссылаться на ошибку, если оно своими дей
ствиями способствовало появлению этой ошибки или обстоятельства 
были таковы, что это государство должно было обратить внимание 
на возможную ошибку.

Международный Суд ООН в решении от 26 мая 1961 г. по делу 
о прохождении границы в районе замка Преах Вихеар (предваритель
ные возражения), указал, что установленной нормой права является 
положение, согласно которому «обращение к ошибке недопустимо 
в том случае, если ссылающаяся на такую ошибку сторона своим по
ведением внесла вклад в существование ошибки или могла ее избежать, 
или обстоятельства были таковы, что сторона имела возможность вы
явить позитивную ошибку»2.

От существенных ошибок необходимо отличать малозначительные, 
которые не оказывают влияния на действительность международного

1 PCIJ. Ser. А/В. №  53 (1933).
2 ICJ. Reports. 1961. Р. 30.
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договора. К ним относятся, например, ошибки в формулировках текста 
договора.

4. Обман (ст. 49). По сути, обман представляет собой преднаме
ренное и умышленное действие одного из участвовавших в перегово
рах государств, в результате которого другое государство введено в за
блуждение относительно фактов и обстоятельств, лежащих в основе 
договора. Действия, в которых отсутствует преднамеренмость, i ie могут 
рассматриваться как обман.

Примером договора, заключенного в результате обманных дейс твий 
одной из сторон, может служить Уччальский договор о дружбе и тор
говле между Италией и Эфиопией 1889 г. Этот договор был составлен 
на языках обеих договаривающихся сторон — итальянском и амхар- 
ском (государственном языке Эфиопии). Однако тексты различались 
по содержанию, что стало известно эфиопской стороне только по
сле заключения данного договора. Так, в экземпляре, составленном 
на амхарском языке, говорилось о праве Эфиопии пользоваться по
кровительственными услугами итальянского правительства. Такое 
право Эфиопии было выражено словами «может прибегать к услугам 
правительства его величества итальянского короля». И итальянском 
же тексте указанное право было сформулировано как обязанность: 
слово «может» было заменено на «должна». Это положение, о кого 
ром не было известно эфиопской стороне, послужило поводом для 
объявления Италией своего протектората над Эфиопией.

5. Подкуп представителя государства (ст. 50). В отличие от обмана, 
который затрагивает волю самого государства, подкуп касается пепо 
средственно его представителя, хотя в конечном сче те в случае подкупа, 
так же как и в случае обмана, подрывается воля государства. Таким об
разом, договор, заключенный в результате обмана или подкупа, не во
площает собой подлинного соглашения сторон.

Как следует из ст. 50 конвенции, подкуп может быть как прямым, 
таки косвенным. При этом важно, что совершается он другим участво
вавшим в переговорах государством.

6. Принуждение представителя государства (ст. 51). Принуждение 
включает не только физическое насилие или угрозу такого насилия 
против личности представителя, но и все действия, способ: i ые сказать
ся на его служебном положении, такие как разглашение фак тов частно
го характера или угрозы, направленные против его семьи. Специальное 
указаниевст. 51 о том, что соответствующие меры «направлены против 
него» (т. е. представителя государства), уточняет, что представитель 
в данном случае выступает как личность, а не как орган государства. 
Тем самым выражено стремление избежать смешивания самого госу
дарства и его представителя.

В имеющихся известных примерах принуждение при менялось к ли
цам, находившимся на вершине государственной власти, и, таким об
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разом, весьма сложно полностью отделить их от государства, которое 
они представляли.

К примеру, в 1905 году договор об аннексии Кореи Японией корей
ский император подписал, находясь в окружении японской охраны. 
В 1945 году, несмотря на то что договор фактически выполнялся в тече
ние длительного времени, после поражения Японии была признана его 
недействительность, а Корея вновь стала независимым государством.

15 марта 1939 года глава чехословацкого государства Гаха и его ми
нистр иностранных дел были вынуждены после серьезных мер устра
шения заключить с Германией договЬр, устанавливавший ее протек
торат над Богемией и Моравией. При этом давление, оказывавшееся 
на указанных представителей Чехословакии, сопровождалось угрозами 
вторжения и бомбардировок самого чешского государства. По словам 
французского посла, президент Гаха был тогда болен и оказался не в со
стоянии сопротивляться оказывавшемуся на него давлению. Франция 
и Великобритания, подписавшие вместе с Германией и Италией Мюн
хенское соглашение 1938 г. об отторжении Судетской области от Чехос
ловакии Германией, немедленно направили германскому правитель
ству ноты протеста о непризнании указанного договора. Как и в случае 
с Кореей, несмотря на эфемерную реальность договора, именно исходя 
из его недействительности после разгрома фашистской Германии Че
хословакии были возвращены отторгнутые территории. Нюрнбергский 
международный военный трибунал в решении от 1 октября 1946 г. под
твердил недействительность договора на основании насилия.

7. Принуждение государства посредством угрозы силой или ее при
менения (ст. 52). Исключительно важное значение для решения во
проса о влиянии принуждения на действительность международных 
договоров имеют закрепленные в Уставе ООН положения, в соответ
ствии с которыми государства обязаны использовать только мирные 
средства разрешения международных споров (п. 3 ст. 2), а также запре
щение применения силы или угрозы силой в отношениях государств 
(п. 4 ст. 2). После принятия Устава ООН нужно считать совершенно 
бесспорным, что применение силы в любой форме к  государству в це
лях заключения им международного договора делает этот последний 
недействительным, если только само принуждение не носит правомер
ного характера1. Подчеркнем, что речь идет о противоправности любых 
форм насилия, в том числе экономического и политического давления.

Важным международным актом, содержащим требование отказа 
от экономического и политического давления при заключении дого
воров, является принятая в 1969 году на Венской конференции Декла
рация о запрещении применения военного, политического или эко
номического принуждения при заключении договоров, которая была 
включена в заключительный акт конференции.

1 См.: ТалалаевАН. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы. С. 215.
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Ярким примером договора, недействительность которого обуслов
лена тем, что такой договор был заключен под угрозой агрессивной 
войны, является Мюнхенское соглашение от 29 сентября 1938 г. об от
торжении Судетской области от Чехословакии Германией. Свое «со
гласие» Чехословакия дала в условиях начавшейся агресси и и открытых 
угроз новым вооруженным нападением на Чехословакию со стороны 
Германии, а также грубого нажима со стороны тогдашних правительств 
Англии и Франции1.

8. Противоречие договора императивной норме общего международного 
права (jus cogens) (ст. 53). Договор является недействительным, юриди
чески ничтожным, если в момент заключения он противоречит импера
тивной норме общего международного права. Такой нормой, согласно 
данной статье, является норма, которая принимается и признается между
народным сообществом государств в целом как норма, 0ТКЛ01 ici ше от ко
торой недопустимо и которая может быть изменена только i юследуюи(ей 
нормой общего международного права, носящей такой же характер.

Кроме того, ст. 64 гласит: «Если возникает новая императивная 
норма общего международного права, то любой существующий дого
вор, который оказывается в противоречии с этой нормой, становится 
недействительным и прекращается».

Таким образом, этими двумя положениями, закрепленными в ст. 53 
и 64, устанавливается иерархия между императивными и иными нор
мами международного права.

Что касается последствий недействительности международного до
говора, то они сводятся к следующему:

1) положения недействительного договора не имеют никакой юри
дической силы;

2) если тем не менее на основе такого договора был и совершены ка
кие-либо действия, то каждый участник вправе потребован, от л юбого 
другого участника создать, насколько это возможно, в их взаимоотно
шениях положение, которое существовало бы, если бы эти действия 
не были совершены. При этом действия, совершенные добросовестно 
до ссылки на недействительность, не считаются неправомерными лишь 
по причине недействительности договора.

Однако если речь идет о договоре, недействительноегь которого 
обусловлена такими основаниями, как обман, подкуп или принужде
ние представителя государства либо принуждение государства посред
ством угрозы силой или ее применения, то приведенное положение 
не применяется к участнику, ответственному за совершение обмана, 
подкупа или принуждения.

В том случае, если договор является недействительным в силу ос
нования, предусмотренного ст. 53 Конвенции 1969 г. (противоречие

1 Подробнее см.: Анисимов В.Н ., Мазуров В.К. Недействительность (ничтож
ность) Мюнхенского соглашения / /  Правоведение. 1975. №  5. С. 80-86.
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императивной норме общего международного права), то его участни
ки обязаны устранить, насколько это возможно, последствия любого 
действия, совершенного на основании положения, противоречащего 
императивной норме общего международного права, а также привести 
свои взаимоотношения в соответствие с императивной нормой общего 
международного права.

Если же договор обретает качество недействительности и прекраща
ется в результате возникновения новой императивной нормы общего 
международного права, то его прекращение не влияет на права, обя
зательства или юридическое положение участников, возникшие в ре
зультате выполнения договора до его прекращения, при условии, что 
такие права и обязательства или такое положение могут в дальнейшем 
сохраняться только в той мере, в какой их сохранение не противоречит 
новой императивной норме.

Указанные последствия получили свое нормативное закрепление 
в ст. 69 и 71 Венской конвенции 1969 г.

9.2. Утрата права ссылаться на основание
недействительности или прекращения договора, 
выхода из него или приостановления его действия

Государство утрачивает право ссылаться на существующее основание 
недействительности или прекращения договора, выхода из него или при
остановления его действия, если оно, зная о наличии такого основания, 
исполняет положения этого договора. Иными словами, оно рассматри
вается в таком случае как согласившееся сохранить этот договор в силе.

В международном праве указанное правило именуется принципом 
эстоппеля (estoppel).

Эстоппель — термин, означающий, что сторона не может в силу 
своих действий претендовать на право, причиняющее ущерб другой 
стороне, которая имела основания положиться на такое поведение 
и действовала соответствующим образом. Эстоппель возникает, ког
да кому-либо определенному право запрещает говорить вопреки его 
собственным действиям или поведению. Непоследовательная позиция, 
отношение или курс поведения не могут приниматься как основания 
для убытков и ущерба другого1.

Этот принцип был заимствован из английской и ряда других систем 
внутригосударственного права.

Принцип эстоппеля изложен в ст. 45 Венской конвенции 1969 г., со
гласно которой государство не вправе больше ссылаться на основания 
недействительности, прекращения или приостановления договора, если 
оно, после того как ему стало известно о фактах, определенно согласилось

1 См.: Black’s Law Dictionary. St. Paul, Minn, 1983. P. 285.
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или в силу своего поведения должно считаться молчаливо согласившимся 
с тем, что договор действителен, сохраняет силу или остается в действии.

Принцип эстоппеля не применяется в случаях, если заключение 
договора стало следствием применения принуждения, если договор 
недействителен вследствие противоречия императивной норме между
народного права, а также в случаях последующей невозможности ис
полнения договора.

Принцип эстоппеля, существующий в праве международных дого
воров, призван обеспечить стабильность договоров пу тем установления 
обязанности сторон сделать свою позицию определенной и четкой, 
когда им становится известно об основаниях недействительнос ти, пре
кращения или приостановления договоров.

Судебная практика. Одним из известных судебных решений, под
твердивших наличие принципа эстоппеля в международном праве, 
является решение Постоянной палаты международного правосудия 
1933 г. по делу о правовом статусе Восточной Гренландии, где говори
лось следующее: «Норвегия подтвердила, что оно признает всю Г рен
ландию принадлежащей Дании, и тем самым она лишила себя права 
оспаривать суверенитет Дании в отношении всей Гренландии»1.

9.3. Процедура, которой следует придерживаться
в отношении недействительности или прекращения 
договора, выхода из него или приостановления 
его действия

В процессе подготовки проекта статей о праве между!шродных до
говоров Комиссия международного права ООН посчитала важным 
«предельно точно определить условия, при которых различные осно
вания могут дать возможность для соответствующих действий»2. Стро
гое следование процедуре необходимо в связи с тем, что произвольное 
использование статей о недействительности, прекращении договора, 
выходе из него или приостановлении его действия представляло бы со
бой существенную угрозу для стабильности договорных отношений 
и надежности международных договоров. Данное обстоя тельство об
условило включение в текст Венской конвенции 1969 г. специального 
раздела, посвященного процедурным вопросам (разд. 4).

Согласно ст. 65 конвенции, участник договора, который в соот
ветствии с положениями конвенции ссылается на наличие основания 
для признания недействительности договора, его прекращения, выхода 
из него или приостановления его действия, должен уведомить других 
участников о своем требовании. В уведомлении должны быть указаны

1 PCIJ. Ser. А/В. №  53 (1933). Р. 70.
2 Лукашук И. И. Процедура установления недействительности и прекращения 

действия международных договоров/ / Журнал российского права. 2006. №  2. С. 97.
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меры, которые предполагается принять в отношении договора, а также 
их обоснование. Если по истечении определенного периода, который, 
за исключением случаев особой срочности, должен составлять не менее 
трех месяцев с момента получения уведомления, ни один участник не вы
скажет возражения, то направивший уведомление участник имеет право 
в порядке, установленном ст. 67, осуществить предусмотренные им меры.

Если, однако, последуют возражения со стороны любого другого 
участника, то участники договора должны добиваться урегулирования 
с помощью средств, указанных в ст. 33 Устава ООН, а именно: путем 
переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства, обращения к  региональным органам или 
иными мирными средствами по своему выбору.

В п. 4 ст. 65 установлено, что приведенные выше положения не за
трагивают прав или обязательств участников в рамках любых действу
ющих положений, являющихся обязательными для участников в от
ношении урегулирования споров.

Оценивая ст. 65 Конвенции 1969 г., комиссия отмечала, что в дан
ной статье представлен «высший уровень общего согласия, который 
смог быть достигнут государствами и членами Комиссии по данному 
вопросу»1.

Согласно положениям ст. 66 конвенции, если в течение 12 месяцев 
после даты, когда было сформулировано возражение, не было достиг
нуто никакого решения с помощью средств, предусмотренных в ст. 33 
Устава ООН, то любая из сторон в споре о применении или толковании 
ст. 53 или 64 может передать этот спор, путем письменного заявления, 
на решение Международного Суда, если только стороны не договорят
ся с общего согласия передать этот спор на арбитраж. В свою очередь, 
любая из сторон в споре о применении или толковании любой другой 
статьи ч. V конвенции «Недействительность, прекращение и приоста
новление действия договоров» может начать процедуру, указанную 
в приложении к конвенции, обратившись с соответствующей просьбой 
к  Генеральному секретарю ООН.

Приложение определяет порядок формирования согласительной 
комиссии.

Если к Генеральному секретарю направляется просьба в соответ
ствии с положениями ст. 66, он передает спор на рассмотрение согла
сительной комиссии, создаваемой следующим образом.

Государство или государства, являющееся или являющиеся одной 
из сторон в споре, назначают:

а) одного мирового посредника, являющегося гражданином этого 
государства или одного из этих государств, из числа лиц, включенных 
в ведущийся Генеральным секретарем список, или из числа других лиц; и

1 Yearbook of the International Law Commission. 1966. Vol. II. P. 263. В проекте ста
тей данная статья имела номер 62.



9,3. Процедура, которой следует придерживаться в отношении... | 103

б) одного мирового посредника, не являющегося гражданином этого 
государства или одного из этих государств, из числа включенных в упо
мянутый список лиц.

Государство или государства, являющееся или являющиеся другой сто
роной в споре, назначают двух мировых посредников таким же образом.

Эти четыре мировых посредника назначают из числа включенных 
в список лиц пятого мирового посредника, который будет председа
телем. Если председатель или какой-либо из других мировых посред
ников не назначается в течение предусмотренных для его назначения 
сроков, то он назначается Генеральным секретарем ООН.

Комиссия принимает решения и делает рекомендации большин
ством голосов своих пяти членов.

Генеральный секретарь предоставляет комиссии помощь и средства 
обслуживания, в которых она может нуждаться. Расходы комиссии по
крываются ООН.

В соответствии с п. 5 приложения комиссия заслушивает стороны, 
рассматривает претензии и возражения и вноси т на рассмотрение 
сторон предложения, направленные на достижение полюбовного 
решения спора.

Комиссия должна представить свой доклад в течение 12 месяцев, 
следующих за датой ее образования. Этот доклад направляется Гене
ральному секретарю и передается сторонам в споре. Доклад комиссии, 
включая любые содержащиеся в нем выводы о вопросах факта и вопро
сах права, не является обязательным для сторон и представляет собой 
лишь рекомендацию, предложенную на рассмотрение сторон с целью 
облегчения полюбовного решения спора.

Подчеркнем, что если такая форма вынесения решения, как доклад 
согласительной комиссии, не удовлетворяет стороны, то всегда оста
ется возможность передачи спора на рассмотрение Международного 
Суда ООН или арбитража.

Контрольные вопросы и задания______________
1. Каковы конкретные основания признания международного договора не

действительным и какие правовые последствия могут иметь место в слу
чае наступления таких обстоятельств?

2. Как соотносится институт прекращения действия международных до 
говоров с институтом признания международного договора недействи
тельным?

3. В каких случаях участник международного договора может утратить 
право ссылаться на основание недействительности или прекращения 
договора, выхода из него или приостановления его действия?

4. Охарактеризуйте процедуру, которой следует придерживаться в отноше
нии недействительности договора, прекращения договора, выхода из него 
или приостановления его действия.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с феде
ральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «бакалавр») и рабочей программой учебной 
дисциплины «Международное право». Учебное пособие предназначено 
для изучения студентами всех форм обучения темы «Право междуна
родных договоров», являющейся одним из разделов учебной дисци
плины «Международное право».

Главы учебного пособия соответствуют вопросам темы «Право 
международных договоров». В настоящем учебном пособии анализи
руется понятие международного договора, рассматриваются различ
ные определения этого понятия, предложенные известными учеными. 
Значительное внимание автор уделяет исследованию различных видов 
международных договоров, а также вопросу о значении международ
ного договора для третьих государств. Отдельные главы посвящены 
рассмотрению понятия «право международных договоров» и его ис
точников, а также сторон международных договоров. Автором учебного 
пособия в рамках отдельной главы осуществляется исследование всего 
процесса заключения международных договоров, а также процедур, 
осуществляемых после заключения. Предметом отдельного рассмотре
ния явилась чрезвычайно актуальная для России проблема временного 
применения международных договоров. Существенное внимание автор 
постарался уделить и проблеме толкования международных договоров, 
поскольку правильное понимание содержания заключенного междуна
родного договора является необходимым условием для эффективного 
применения его норм. В свою очередь, о практической ценности само
го международного договора можно говорить лишь в том случае, если 
содержащиеся в нем нормы находят эффективное и последовательное 
применение на практике. В рамках отдельных глав рассматриваются 
вопросы прекращения и приостановления действия международных 
договоров, а также их недействительности. В рамках одного из пара
графов главы «Прекращение и приостановление действия междуна
родных договоров» автор знакомит читателя с содержанием принятого 
в 2011 году Комиссией международного права ООН проекта статей
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«Последствия вооруженных конфликтов для международных догово
ров». Также автор освещает процедуру, которой следует придержи
ваться в отношении недействительности или прекращения договора, 
выхода из него или приостановления его действия.

При изложении материала учебного пособия автор рассматривает 
некоторые проблемные вопросы, требующие дальнейшего научного 
осмысления, в частности проблему эволютивного (эволюционного) 
толкования международных договоров, возможность изменения меж
дународного договора последующей практикой государстн и др.

Изучение права международных договоров, как и других отраслей 
международного права, невозможно без обращения не только к нор
мативному материалу, но и к  судебной практике, что предопределило 
снабжение многих параграфов данного учебного пособия специаль
ными разделами «Судебная практика», где автор приводит краткую 
информацию об известных судебных решениях по тому или иному 
вопросу.

При написании учебного пособия автором учитывались достижения 
науки международного права в соответствующей области. .Чпачитель- 
ный вклад в исследование вопросов права международных докторов 
внесли как отечественные, таки  зарубежные ученые, что предопреде
лило активное обращение автора в процессе написания учебного по
собия к  их фундаментальным работам.

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины «Меж
дународное право» студенты должны:

знать:
— основные закономерности возникновения и развития ирама 

международных договоров,
— природу и сущность международного договора,
— основные положения базовых источников данной отрасли меж

дународного права,
— сущность и содержание основных понятий права международ

ных договоров,
— теорию и практику подготовки и заключения международных 

договоров;
уметь:
— оперировать юридическими понятиями и категориями, связан

ными с теорией и практикой права международных договором,
— анализировать, толковать и правильно применять нормы i ipaita 

международных договоров,
— принимать решения и совершать юридические действия в точ

ном соответствии с нормами права международных договоров,
— осуществлять правовую экспертизу проектов международных 

договоров,
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— давать квалифицированные юридические заключения и кон
сультации по проектам международных договоров,

— правильно составлять проекты международных договоров,
— выявлять обстоятельства, способствующие несоблюдению при

нятых государством договорных обязательств,
— планировать и осуществлять деятельность по предупреждению 

и профилактике несоблюдения договорных обязательств;
владеть:
— терминологией права международных договоров,
— навыками работы составлений проектов международных дого

воров,
— навыками анализа норм права международных договоров, от

ношений, являющихся предметом права международных дого
воров, практики применения международных договоров.

Изучение права международных договоров как раздела дисциплины 
«Международное право» способствует формированию общепрофесси
ональных и профессиональных компетенций, которые должны стать 
результатом освоения указанной учебной дисциплины.

Общепрофессиональные компетенции:
— способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Кон

ституцию РФ, федеральные конституционные законы и феде
ральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры РФ (ОПК-1);

— способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
— способность добросовестно исполнять профессиональные обя

занности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
— способность сохранять и укреплять доверие общества к юриди

ческому сообществу (ОПК-4);
— способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5);
— способность повышать уровень своей профессиональной ком

петентности (ОПК-6);
— способность владеть необходимыми навыками профессиональ

ного общения на иностранном языке (ОПК-7).
Профессиональные компетенции:
в области нормотворческой деятельности:
— способность участвовать в разработке международных и внутри

государственных нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:
— способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления 
и правовой культуры (ПК-2);
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— способность обеспечивать соблюдение субъектами права обще
признанных принципов и норм международного права, между
народных договоров и законодательства РФ (ПК-3);

— способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством РФ, по
ложениями международных договоров РФ (ПК-4);

— способность применять общепризнанные принципы междуна
родного права, международные договоры РФ, реализовывать 
нормы материального и процессуального права н профессио
нальной деятельности (ПК-5).
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Приложение 1

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
от 23 мая 1969 года
Государства — участники настоящей Конвенции, 
учитывая важнейшую роль договоров в истории международных от

ношений,
признавая все возрастающее значение договоров как источника между

народного права и как средства развития мирного сотрудничества между на
циями, независимо от различий в их государственном и общественном строе, 

отмечая, что принципы свободного согласия и добросовестности и нор
ма pacta sunt servanda получили всеобщее признание,

подтверждая, что споры, касающиеся договоров, как и прочие между
народные споры, должны разрешаться только мирными средствами и в со
ответствии с принципами справедливости и международного права, 

напоминая о решимости народов Объединенных Наций создать усло
вия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обяза
тельствам, вытекающим из договоров,

принимая во внимание принципы международного права, воплощен
ные в Уставе Организации Объединенных Наций, такие, как принципы 
равноправия и самоопределения народов, суверенного равенства и незави
симости всех государств, невмешательства во внутренние дела государств, 
запрещения угрозы силой или ее применения и всеобщего уважения и со
блюдения прав человека и основных свобод для всех,

полагая, что кодификация и прогрессивное развитие права договоров, 
осуществленные в настоящей Конвенции, будут способствовать достижению 
указанных в Уставе целей Организации Объединенных Наций, а именно под
держанию международного мира и безопасности, развитию дружественных от
ношений между народами и осуществлению их сотрудничества друг с другом, 

подтверждая, что нормы международного обычного права будут по- 
прежнему регулировать вопросы, которые не нашли решения в положе
ниях настоящей Конвенции,

договорились о нижеследующем:



Часть I 
В В Е Д Е Н И Е

Статья 1. Сфера применения настоящей Конвенции
Настоящая Конвенция применяется к договорам между государствами.
Статья 2. Употребление терминов
1. Для целей настоящей Конвенции:
a) «договор» означает международное соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и регулируемое международным пра
вом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном доку
менте, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования;

b) «ратификация», «принятие», «утверждение» и «присоединение» оз
начают, в зависимости от случая, имеющий такое наименование междуна
родный акт, посредством которого государство выражает в международном 
плане свое согласие на обязательность для него договора;

c) «полномочия» означают документ, который исходит от компетент
ного органа государства и посредством которого одно или несколько лиц 
назначаются представлять это государство в целях ведения переговоров, 
принятия текста договора или установления его аутентичности, выражения 
согласия этого государства на обязательность для него договора или в целях 
совершения любого другого акта, относящегося к договору;

d) «оговорка» означает одностороннее заявление в любой формулиров
ке и под любым наименованием, сделанное государством при подписании, 
ратификации, принятии или утверждении договора или присоединении 
к нему, посредством которого оно желает исключить или изменить юри
дическое действие определенных положений договора в их применении 
к данному государству;

e) «участвующее в переговорах государство» означает государство, 
которое принимало участие в составлении и принятии текста договора;

f) «договаривающееся государство» означает государство, которое со
гласилось на обязательность для него договора, независимо от того, всту
пил ли договор в силу или нет;

g) «участник» означает государство, которое согласилось на обязатель
ность для него договора и для которого договор находится в силе;

h) «третье государство» означает государство, не являющееся участ
ником договора;

i) «международная организация» означает межправительственную ор
ганизацию.

2. Положения пункта 1, касающиеся употребления терминов в на
стоящей Конвенции, не затрагивают употребления этих терминов или 
значений, которые могут быть приданы им во внутреннем праве любого 
государства.

Статья 3. Международные соглашения, не входящие в сферу применения 
настоящей Конвенции

Тот факт, что настоящая Конвенция не применяется к международным 
соглашениям, заключенным между государствами и другими субъектами 
международного права или между такими другими субъектами междуна
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родного права, и к международным соглашениям не в письменной форме, 
не затрагивает:

a) юридической силы таких соглашений;
b) применения к ним любых норм, изложенных в настоящей Кон

венции, под действие которых они подпадали бы в силу международного 
права, независимо от настоящей Конвенции;

c) применения настоящей Конвенции к отношениям государств между 
собой в рамках международных соглашений, участниками которых явля
ются также другие субъекты международного права.

Статья 4. Настоящая Конвенция не им^ет обратной силы
Без ущерба для применения любых норм, изложенных в настоящей 

Конвенции, под действие которых подпадали бы договоры в силу между
народного права, независимо от Конвенции, она применяется только к до
говорам, заключенным государствами после ее вступления в силу в от
ношении этих государств.

Статья 5. Договоры, учреждающие международные организации, и д о 
говоры, принятые в рамках международной организации

Настоящая Конвенция применяется к любому договору, являющемуся 
учредительным актом международной организации, и к любому договору, 
принятому в рамках международной организации, без ущерба для соот
ветствующих правил данной организации.

Часть II
ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е  И  В С Т У П Л Е Н И Е  Д О Г О В О Р О В  В С И Л У  

Раздел 1: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Статья 6. Правоспособность государств заключать договоры
Каждое государство обладает правоспособностью заключать договоры.
Статья 7. Полномочия
1. Лицо считается представляющим государство либо в целях принятия 

текста договора или установления его аутентичности, либо в целях вы
ражения согласия государства на обязательность для него договора, если:

a) оно предъявит соответствующие полномочия; или
b) из практики соответствующих государств или из иных обстоятельств 

явствует, что они были намерены рассматривать такое лицо как представ
ляющее государство для этих целей и не требовать предъявления полно
мочий.

2. Следующие лица в силу их функций и без необходимости предъяв
ления полномочий считаются представляющими свое государство:

a) главы государств, главы правительств и министры иностранных 
дел — в целях совершения всех актов, относящихся к заключению дого
вора;

b) главы дипломатических представительств — в целях принятия текста 
договора между аккредитующим государством и государством, при кото
ром они аккредитованы;



с) представители, уполномоченные государствами представлять их на 
международной конференции или в международной организации, или 
в одном из ее органов, — в целях принятия текста договора на такой кон
ференции, в такой организации или в таком органе.

Статья 8. Последующее подтверждение акта, совершенного без уполно
мочия

Акт, относящийся к заключению договора, совершенный лицом, ко
торое не может на основании статьи 7 считаться уполномоченным пред
ставлять государство с этой целью, не имеет юридического значения, если 
он впоследствии не подтвержден данным государством.

Статья 9. Принятие текста
1. Текст договора принимается по согласию всех государств, участвую! i u-ix 

в его составлении, за исключением случаев, предусмотренных и пункте 2.
2. Текст договора принимается на международной конференции путем 

голосования за него двух третей государств, присутствующих и участву
ющих в голосовании, если тем же большинством голосон они не решили 
применить иное правило.

Статья 10. Установление аутентичности текста
Текст договора становится аутентичным и окончательным:
a) в результате применения такой процедуры, какая может быть пред

усмотрена в этом тексте или согласована между государствами, участвую
щими в его составлении; или

b) при отсутствии такой процедуры — путем подписания, подписания 
ad referendum или парафирования представителями этих государств текста 
договора или заключительного акта конференции, содержащего этот текст.

Статья 11. Способы выражения согласия на обязательность договора
Согласие государства на обязательность для него договора может бы ть 

выражено подписанием договора, обменом документами, образующими 
договор, ратификацией договора, его принятием, утверждением, присо
единением к нему или любым другим способом, о котором условились.

Статья 12. Согласие на обязательность договора, выраженное подписа
нием

1. Согласие государства на обязательность для него договора выража
ется путем подписания договора представителем государства, если:

a) договор предусматривает, что подписание имеет такую силу;
b) иным образом установлена договоренность участвующих в пере

говорах государств о том, что подписание должно иметь такую силу; или
c) намерение государства придать подписанию такую силу вытекает 

из полномочий его представителя или было выражено во время перего
воров.

2. Для целей пункта 1:
а) парафирование текста означает подписание договора в том случае, 

если установлено, что участвующие в переговорах государства так усло
вились;
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b) подписание ad referendum договора представителем государства, 
если оно подтверждается этим государством, означает окончательное под
писание договора.

Статья 13. Согласие на обязательность договора, выраженное путем об
мена документами, образующими договор

Согласие государств на обязательность для них договора, состоящего 
из документов, которыми они обмениваются, выражается посредством 
этого обмена, если:

a) эти документы предусматривают, что обмен ими будет иметь такую
силу; или <

b) иным образом установлена договоренность этих государств о том, 
что этот обмен документами должен иметь такую силу.

Статья 14. Согласие на обязательность договора, выраженное ратифика
цией, принятием или утверждением

1. Согласие государства на обязательность для него договора выража
ется ратификацией, если:

a) договор предусматривает, что такое согласие выражается ратифи
кацией;

b) иным образом установлено, что участвующие в переговорах госу
дарства договорились о необходимости ратификации;

c) представитель государства подписал договор под условием ратифи
кации; или

d) намерение государства подписать договор под условием ратифи
кации вытекает из полномочий его представителя или было выражено 
во время переговоров.

2. Согласие государства на обязательность для него договора выража
ется принятием или утверждением на условиях, подобных тем, которые 
применяются к ратификации.

Статья 15. Согласие на обязательность договора, выраженное присоединением
Согласие государства на обязательность для него договора выражается 

присоединением, если:
a) договор предусматривает, что такое согласие может быть выражено 

этим государством путем присоединения;
b) иным образом установлено, что участвующие в переговорах госу

дарства договорились, что такое согласие может быть выражено этим го
сударством путем присоединения; или

c) все участники впоследствии договорились, что такое согласие может 
быть выражено этим государством путем присоединения.

Статья 16. Обмен ратификационными грамотами и документами о при
нятии, утверждении или присоединении или депонирование таких грамот 
и документов

Если договором не предусмотрено иное, то ратификационные грамоты, 
документы о принятии, утверждении или присоединении означают согла
сие государства на обязательность для него договора с момента:



a) обмена ими между договаривающимися государствами;
b) депонирования у депозитария; или
c) уведомления о них договаривающихся государств или депозитария, 

если так условились.
Статья 17. Согласие на обязательность части договора и выбор различных 

положений
1. Без ущерба для статей 19-23 согласие государства на обязательность 

для него части договора имеет силу лишь в том случае, если это допу
скается договором или если с этим согласны другие договаривающиеся 
государства.

2. Согласие государства на обязательность для него договора, который 
допускает выбор между различными положениями, имеет силу л ими. в том 
случае, если ясно указано, к какому из этих положений согласие он юсится.

Статья 18. Обязанность не лишать договор его объекта и цели до всту- 
пления договора в силу

Государство обязано воздерживаться от действий, которые лишили 
бы договор его объекта и цели, если:

a) оно подписало договор или обменялось документам и, образуюи шми 
договор, под условием ратификации, принятия или утверждения до тех 
пор, пока оно не выразит ясно своего намерения не стать участии ком этого 
договора; или

b) оно выразило согласие на обязательность для него договора, 
до вступления договора в силу и при условии, что такое вступление в силу 
не будет чрезмерно задерживаться.

Раздел 2: ОГОВОРКИ

Статья 19. Формулирование оговорок
Государство может при подписании, ратификации, принятии или у т

верждении договора или присоединении к нему формулирова ть оговорку, 
за исключением тех случаев, когда:

a) данная оговорка запрещается договором;
b) договор предусматривает, что можно делать только определенные 

оговорки, в число которых данная оговорка не входит; или
c) — в случаях, не подпадающих под действие пунктов «а» и «Ь», — 

оговорка несовместима с объектом и целями договора.
Статья 20. Принятие оговорок и возражения против них
1. Оговорка, которая определенно допускается договором, не требует 

какого-либо последующего принятия другими договаривающимися го
сударствами, если только договор не предусматривает такого принятия.

2. Если из ограниченного числа участвовавших в переговорах госу
дарств и из объекта и целей договора явствует, что применение договора 
в целом между всеми его участниками является существенным услови
ем для согласия каждого участника на обязательность для него договора, 
то оговорка требует принятия ее всеми участниками.
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3. В том случае, когда договор является учредительным актом между
народной организации и если в нем не предусматривается иное, оговорка 
требует принятия ее компетентным органом этой организации.

4. В случаях, не подпадающих под действие предыдущих пунктов, 
и если договор не предусматривает иное:

a) принятие оговорки другим договаривающимся государством дела
ет государство, сформулировавшее оговорку, участником этого договора 
по отношению к принявшему оговорку государству, если договор находит
ся в силе или когда он вступает в силу для этих государств;

b) возражение другого до го вар и Baioitte гося государства против оговор
ки не препятствует вступлению договора в силу между государством, возра
жающим против оговорки, и государством, сформулировавшим оговорку, 
если возражающее против оговорки государство определенно не заявит 
о противоположном намерении;

c) акт, выражающий согласие государства на обязательность для него 
договора и содержащий оговорку, приобретает силу, как только по крайней 
мере одно из других договаривающихся государств примет эту оговорку.

5. Поскольку это касается пунктов 2 и 4 и если договор не предусма
тривает иное, оговорка считается принятой государством, если оно не вы
скажет возражений против нее до конца двенадцатимесячного периода 
после того, как оно было уведомлено о такой оговорке, или до той даты, 
когда оно выразило свое согласие на обязательность для него договора, 
в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней.

Статья 21. Юридические последствия оговорок и возражений против ого
ворок

1. Оговорка, действующая в отношении другого участника в соответ
ствии со статьями 19, 20 и 23:

а) изменяет для сделавшего оговорку государства в его отношениях 
с этим другим участником положения договора, к которым относится ого
ворка, в пределах сферы действия оговорки; и Ь) изменяет в той же мере 
указанные положения для этого другого участника в его отношениях 
со сделавшим оговорку государством.

2. Оговорка не изменяет положений договора для других участников 
в их отношениях между собой.

3. Если государство, возражающее против оговорки, не возражало 
против вступления в силу договора между собой и сделавшим оговорку 
государством, то положения, к которым относится оговорка, не применя
ются между этими двумя государствами в пределах сферы действия такой 
оговорки.

Статья 22. Снятие оговорок и возражений против оговорок
1. Если договор не предусматривает иное, оговорка может быть снята 

в любое время и для ее снятия не требуется согласия государства, при
нявшего оговорку.

2. Если договор не предусматривает иное, возражение против оговорки 
может быть снято в любое время.



3. Если иное не предусматривается договором или не было другим об
разом обусловлено:

a) снятие оговорки вступает в силу в отношении другого договариваю
щегося государства только после получения этим последним уведомления 
об этом;

b) снятие возражения против оговорки вступает в силу только после по
лучения государством, сформулировавшим оговорку, уведомления об этом.

Статья 23. Процедура, касающаяся оговорок
1. Оговорка, определенно выраженное согласие с оговоркой и возра

жение против оговорки должны быть сделаны в письменной форме и до
ведены до сведения договаривающихся государств и других государств, 
имеющих право стать участниками договора.

2. Если оговорка сделана при подписании договора, подлежащего ра
тификации, принятию или утверждению, она должна быть официально 
подтверждена сделавшим оговорку государством при выражении им своего 
согласия на обязательность для него этого договора. В этом случае оговорка 
считается сделанной в день ее подтверждения.

3. Определенно выраженное согласие с оговоркой или возражение i ipo- 
тив оговорки, высказанные до ее подтверждения, сами по себе не требуют 
подтверждения.

4. Снятие оговорки или возражения против оговорки должно осущест
вляться в письменной форме.

Раздел 3: ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУДОIX)ВО1Ю.И 
И  ИХ ВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Статья 24. Вступление в силу
1. Договор вступает в силу в порядке и в дату, предусмотренные в са

мом договоре или согласованные между участвовавшими в переговорах 
государствами.

2. При отсутствии такого положения или договоренности договор 
вступает в силу, как только будет выражено согласие всех участвовавших 
в переговорах государств на обязательность для них договора.

3. Если согласие государства на обязательность для него договора вы
ражается в какую-либо дату после вступления договора в силу, то договор 
вступает в силу для этого государства в эту дату, если в договоре не пред
усматривается иное.

4. Положения договора, регулирующие установление аутентичности 
его текста, выражение согласия государств на обязательность для них до
говора, порядок или дату вступления договора в силу, оговорки, функции 
депозитария и прочие вопросы, неизбежно возникающие до вступления 
договора в силу, применяются с момента принятия текста договора.

Статья 25. Временное применение
1. Договор или часть договора применяются временно до вступления 

договора в силу, если:
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a) это предусматривается самим договором; или
b) участвовавшие в переговорах государства договорились об этом ка- 

ким-либо иным образом.
2. Если в договоре не предусматривается иное или участвовавшие в пе

реговорах государства не договорились об ином, временное применение 
договора или части договора в отношении государства прекращается, если 
это государство уведомит другие государства, между которыми временно 
применяется договор, о своем намерении не стать участником договора.

Часть III 
С О Б Л Ю Д Е Н И Е , П Р И М Е Н Е Н И Е  

И  Т О Л К О В А Н И Е  Д О Г О В О Р О В

Раздел 1: СОБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Статья 26. Pacta sunt servanda
Каждый действующий договор обязателен для его участников и должен 

ими добросовестно выполняться.
Статья 27. Внутреннее право и соблюдение договоров
Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права 

в качестве оправдания для невыполнения им договора. Это правило дей
ствует без ущерба для статьи 46.

Раздел 2: ПРИМЕНЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Статья 28. Договоры не имеют обратной силы
Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным 

образом, то положения договора не обязательны для участника договора 
в отношении любого действия или факта, которые имели место до даты 
вступления договора в силу для указанного участника, или в отношении 
любой ситуации, которая перестала существовать до этой даты.

Статья 29. Территориальная сфера действия договоров
Если иное намерение не явствует из договора или не установлено иным 

образом, то договор обязателен для каждого участника в отношении всей 
его территории.

Статья 30. Применение последовательно заключенных договоров, отно
сящихся к одному и тому ж е вопросу

1. С соблюдением статьи 103 Устава Организации Объединенных На
ций права и обязанности государств — участников последовательно за
ключенных договоров, относящихся к одному и тому же вопросу, опре
деляются в соответствии с нижеследующими пунктами.

2. Если в договоре устанавливается, что он обусловлен предыдущим 
или последующим договором или что он не должен считаться несовме
стимым с таким договором, то преимущественную силу имеют положения 
этого другого договора.

3. Если все участники предыдущего договора являются также участни
ками последующего договора, но действие предыдущего договора не пре



кращено или не приостановлено в соответствии со статьей 59, предыдущий 
договор применяется только в той мере, в какой его положения совмести
мы с положениями последующего договора.

4. Если не все участники последующего договора являются участни
ками предыдущего договора:

a) в отношениях между государствами — участниками обоих договоров 
применяется то же правило, что и в пункте 3;

b) в отношениях между государством — участником обоих договоров 
и государством — участником только одного договора договор, участни
ками которого являются оба государства, регулирует их взаимные права 
и обязательства.

5. Пункт 4 применяется без ущерба для статьи 41 для любого вопроса 
о прекращении или приостановлении действия договора в соотиетстиии 
со статьей 60 или для любого вопроса об ответственности государства, 
которая может возникнуть в результате заключения или применения до
говора, положения которого несовместимы с обязательствами данного 
государства в отношении другого государства по иному договору.

Раздел 3: ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРОВ

Статья 31. Общее правило толкования
1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обыч

ным значением, которое следует придавать терминам договора в их кон
тексте, а также в свете объекта и целей договора.

2. Для целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста, 
включая преамбулу и приложения:

a) любое соглашение, относящееся к договору, которое было достиг
нуто между всеми участниками в связи с заключением договора;

b) любой документ, составленный одним или несколькими участни
ками в связи с заключением договора и принятый другими участниками 
в качестве документа, относящегося к договору.

3. Наряду с контекстом учитываются:
a) любое последующее соглашение между участниками относительно 

толкования договора или применения его положений;
b) последующая практика применения договора, которая устанавли

вает соглашение участников относительно его толкования;
c) любые соответствующие нормы международного права, применяе

мые в отношениях между участниками.
4. Специальное значение придается термину в том случае, если уста

новлено, что участники имели такое намерение.
Статья 32. Дополнительные средства толкования
Возможно обращение к дополнительным средствам толкования, 

в том числе к подготовительным материалам и к обстоятельствам за
ключения договора, чтобы подтвердить значение, вытекающее из при
менения статьи 31, или определить значение, когда толкование в соот
ветствии со статьей 31:
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a) оставляет значение двусмысленным или неясным; или
b) приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или 

неразумными.
Статья 33. Толкование договоров, аутентичность текста которых была 

установлена на двух или нескольких языках
1. Если аутентичность текста договора была установлена на двух или 

нескольких языках, его текст на каждом языке имеет одинаковую силу, 
если договором не предусматривается или участники не условились, что 
в случае расхождения между этими текстами преимущественную силу будет 
иметь какой-либо один определенный текст.

2. Вариант договора на языке ином, чем те, на которых была установ
лена аутентичность текста, считается аутентичным только в том случае, 
если это предусмотрено договором или если об этом условились участники 
договора.

3. Предполагается, что термины договора имеют одинаковое значение 
в каждом аутентичном тексте.

4. За исключением того случая, когда в соответствии с пунктом 1 пре
имущественную силу имеет какой-либо один определенный текст, если 
сравнение аутентичных текстов обнаруживает расхождение значений, 
которое не устраняется применением статей 31 и 32, принимается то зна
чение, которое, с учетом объекта и целей договора, лучше всего согласо
вывает эти тексты.

Раздел 4: ДОГОВОРЫ И  ТРЕТЬИ ГОСУДАРСТВА

Статья 34. Общее правило, касающееся третьих государств
Договор не создает обязательств или прав для третьего государства без 

его на то согласия.
Статья 35. Договоры, предусматривающие обязательства для третьих 

государств
Обязательство для третьего государства возникает из положения до

говора, если участники этого договора имеют намерение сделать это 
положение средством создания обязательства и если третье государство 
определенно принимает на себя в письменной форме это обязательство.

Статья 36. Договоры, предусматривающие права для третьих государств
1. Право для третьего государства возникает из положения договора, 

если участники этого договора имеют намерение посредством этого по
ложения предоставить такое право либо третьему государству, либо группе 
государств, к которой оно принадлежит, либо всем государствам и если 
третье государство соглашается с этим. Его согласие будет предполагаться 
до тех пор, пока не будет иметься доказательств противного, если догово
ром не предусматривается иное.

2. Государство, пользующееся правом на основании пункта 1, выпол
няет условия пользования этим правом, предусмотренные договором или 
установленные в соответствии с договором.



Статья 37. Отмена или изменение обязательств или прав третьих госу
дарств

1. Если для третьего государства возникает обязательство в соответ
ствии со статьей 35, то это обязательство может быть отменено или изме
нено только с согласия участников договора и третьего государства, если 
только не установлено, что они условились об ином.

2. Если для третьего государства возникает право в соответствии со с та
тьей 36, то это право не может быть отменено или изменено участниками, 
если установлено, что, согласно существовавшему намерению, ЭТО право 
не подлежало отмене или изменению без согласия этого третьего государства.

Статья 38. Нормы, содержащиеся в договоре, которые становятся обязатель
ными для третьих государств в результате возникновения международною обычая

Статьи 34-37 никоим образом не препятствуют какой-либо норме, со
держащейся в договоре, стать обязательной для третьего государства в ка
честве обычной нормы международного права, признаваемой как таковая.

Часть IV
П О П Р А В К И  К Д О Г О В О Р А М  И  И З М Е Н Е Н И Е  Д О Г О В О Р О В

Статья 39. Общее правило, касающееся поправок к договорам
Договор может быть изменен по соглашению между участниками. Нор

мы, изложенные в части II, применяются в отношении такого соглашения, 
если только договор не предусматривает иное.

Статья 40. Внесение поправок в многосторонние договоры
1. Если договор не предусматривает иное, при внесении поправок 

в многосторонний договор следует руководствоваться нижеследующими 
пунктами.

2. Все договаривающиеся государства должны уведомляться о любом 
предложении, касающемся поправок к многостороннему договору, кото
рые должны действовать в отношениях между всеми участникам и, причем 
каждое из договаривающихся государств имеет право участвовать в:

a) принятии решения о том, что следует сделать в отношении такого 
предложения;

b) переговорах и заключении любого соглашения о внесении поправок 
в договор.

3. Каждое государство, имеющее право стать участником договора, 
также имеет право стать участником договора, в который были внесены 
поправки.

4. Соглашение о внесении поправок не связывает государство, уже яв
ляющееся участником договора, но не ставшее участником соглашения 
о внесении поправок в договор; в отношении такого государства приме
няется пункт 4 «Ь» статьи 30.

5. Государство, которое стало участником договора после вступления 
в силу соглашения о внесении поправок, если только оно не заявляет 
об ином намерении:
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а) считается участником договора, в который были внесены поправки; 
и Ь) считается участником договора, в который не были внесены поправ
ки, в отношении любого участника договора, не связанного соглашением 
о внесении поправок в договор.

Статья 41. Соглашения об изменении многосторонних договоров только 
во взаимоотношениях между определенными участниками

1. Два или несколько участников многостороннего договора могут за
ключить соглашение об изменении договора только во взаимоотношениях 
между собой, если:

a) возможность такого изменения предусматривается самим договором; или
b) такое изменение не запрещается договором и:
i) не влияет на пользование другими участниками своими правами 

по договору или на выполнение ими своих обязательств; и ii) не затрагивает 
положения, отступление от которого является несовместимым с эффек
тивным осуществлением объекта и целей договора в целом.

2. Если в случае, подпадающем под действие пункта 1 «а», договором 
не предусматривается иное, то указанные участники уведомляют других 
участников о своем намерении заключить соглашение и о том изменении 
договора, которое этим соглашением предусматривается.

Ч асть У
Н Е Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь , П Р Е К Р А Щ Е Н И Е  

И  П Р И О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Д Е Й С Т В И Я  Д О Г О В О Р О В

Раздел 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Действительность и сохранение договоров в силе
1. Действительность договора или согласия государства на обязатель

ность для него договора может оспариваться только на основе применения 
настоящей Конвенции.

2. Прекращение договора, его денонсация или выход из него участни
ка могут иметь место только в результате применения положений самого 
договора или настоящей Конвенции. Это же правило применяется к при
остановлению действия договора.

Статья 43. Обязательства, имеющие силу на основании международного 
права, независимо от договора

Недействительность, прекращение или денонсация договора, выход 
из него одного из участников или приостановление его действия, если они 
являются результатом применения настоящей Конвенции или положений 
самого договора, ни в коей мере не затрагивают обязанность государства 
выполнять любое записанное в договоре обязательство, которое имеет силу 
для него в соответствии с международным правом, независимо от договора.

Статья 44. Делимость договорных положений
1. Предусмотренное в договоре или вытекающее из статьи 56 право 

участника денонсировать договор, выйти из него или приостановить его 
действие может быть использовано в отношении только всего договора,



если договор не предусматривает иное или если его участники не услови
лись об ином.

2. На признаваемое в настоящей Конвенции основание недействитель
ности договора, прекращения договора, выхода из него или приостановления 
его действия можно ссылаться в отношении только всего договора во всех 
случаях, кроме предусмотренных нижеследующими пунктами или статьей 60.

3. Если такое основание касается лишь отдельных положений, то на 
него можно ссылаться только в отношении этих положений, когда:

a) названные положения неотделимы от остальной части договора в от
ношении их применения;

b) из договора вытекает или иным образом установлено, что принятие 
этих положений не составляло существенного основания согласия дру
гого участника или других участников на обязательность всего договора 
в целом; и с) продолжение выполнения остальной час ти договора не было 
бы несправедливым.

4. В случаях, подпадающих под действие статей 49 и 50, государство, 
имеющее право ссылаться на обман или подкуп, может делать >то либо 
в отношении всего договора, либо в предусмотренных пунктом 3 случаях 
в отношении лишь его отдельных положений.

5. В случаях, подпадающих под действие статей 51, 52 и 53, делимость 
положений договора не допускается.

Статья 45. Утрата права ссылаться на основание недействительности или 
прекращения договора, выхода из него или приостановления его действия

Государство не вправе больше ссылаться на основание недействитель
ности или прекращения договора, выхода из него или приостановления 
его действия на основе статей 46-50 или статей 60 и 62, если, после того 
как ему стало известно о фактах:

a) оно определенно согласилось, что договор, в зависимости от случая, 
действителен, сохраняет силу или остается в действии; либо

b) оно должно в силу его поведения считаться молчаливо согласив
шимся с тем, что договор, в зависимости от случая, действи телен, сохра
няет силу или остается в действии.

Раздел 2: НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ
Статья 46. Положения внутреннего права, касающиеся компетенции за

ключать договоры
1. Государство не вправе ссылаться на то обстоятельство, что его согла

сие на обязательность для него договора было выражено в нарушение того 
или иного положения его внутреннего права, касающегося компетенции 
заключать договоры, как на основание недействительности его согласия, 
если только данное нарушение не было явным и не касалось нормы его 
внутреннего права особо важного значения.

2. Нарушение является явным, если оно будет объективно очевидным 
для любого государства, действующего в этом вопросе добросовестно 
и в соответствии с обычной практикой.
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Статья 47. Специальные ограничения правомочия на выражение согласия 
государства

Если правомочие представителя на выражение согласия государства 
на обязательность для него конкретного договора обусловлено специаль
ным ограничением, то на несоблюдение представителем такого ограниче
ния нельзя ссылаться как на основание недействительности выраженного 
им согласия, если только другие участвовавшие в переговорах государства 
не были уведомлены об ограничении до выражения представителем такого 
согласия.

Статья 48. Ошибка ->
1. Государство вправе ссылаться на ошибку в договоре как на осно

вание недействительности его согласия на обязательность для него этого 
договора, если ошибка касается факта или ситуации, которые, по пред
положению этого государства, существовали при заключении договора 
и представляли собой существенную основу для его согласия на обязатель
ность для него данного договора.

2. Пункт 1 не применяется, если названное государство своим пове
дением способствовало возникновению этой ошибки или обстоятельства 
были таковы, что это государство должно было обратить внимание на воз
можную ошибку.

3. Ошибка, относящаяся только к формулировке текста договора, 
не влияет на его действительность; в этом случае применяется статья 79.

Статья 49. Обман
Если государство заключило договор под влиянием обманных действий 

другого участвовавшего в переговорах государства, то оно вправе ссылаться 
на обман как на основание недействительности своего согласия на обяза
тельность для него договора.

Статья 50. Подкуп представителя государства
Если согласие государства на обязательность для него договора было 

выражено в результате прямого или косвенного подкупа его представителя 
другим участвовавшим в переговорах государством, то первое государство 
вправе ссылаться на такой подкуп как на основание недействительности 
его согласия на обязательность для него такого договора.

Статья 51. Принуждение представителя государства
Согласие государства на обязательность для него договора, которое 

было выражено в результате принуждения его представителя действиями 
или угрозами, направленными против него, не имеет никакого юридиче
ского значения.

Статья 52. Принуждение государства посредством угрозы силой или 
ее применения

Договор является ничтожным, если его заключение явилось результа
том угрозы силой или ее применения в нарушение принципов междуна
родного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций.



Статья 53. Договоры, противоречащие императивной норме общего между
народного права (jus cogens)

Договор является ничтожным, если в момент заключения он проти
воречит императивной норме общего международного права. Поскольку 
это касается настоящей Конвенции, императивная норма общего между
народного права является нормой, которая принимается и признается 
международным сообществом государств в целом как норма, отклоне
ние от которой недопустимо и которая может быть изменена только 
последующей нормой общего международного права, носящей такой 
же характер.

Раздел 3: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
И  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИХ ДЕЙСТВИЯ

Статья 54. Прекращение договора или выход из него в соответствии с по
ложениями договора или с согласия участников

Прекращение договора или выход из него участника могут иметь место:
a) в соответствии с положениями договора; или
b) в любое время с согласия всех участников по консультации с про

чими договаривающимися государствами.
Статья 55. Сокращение числа участников многостороннего договора, в ре

зультате которого оно становится меньше числа, необходимою для вступления 
договора в силу

Если договором не предусматривается иное, многосторонний договор 
не прекращается по причине только того, что число его участников стало 
меньше числа, необходимого для вступления и силу договора.

Статья 56. Денонсация договора или выход из договора, не содержащего 
положений о его прекращении, денонсации или выходе из него

1. Договор, который не содержит положений о его прекращени и и ко
торый не предусматривает денонсации или выхода из него, не подлежит 
денонсации и выход из него не допускается, если только:

a) не установлено, что участники намеревались допустить возможность 
денонсации или выхода; или

b) характер договора не подразумевает права денонсации или выхода.
2. Участник уведомляет не менее чем за двенадцать месяцев о своем 

намерении денонсировать договор или выйти из него в соответствии с пун
ктом 1.

Статья 57. Приостановление действия договора в соответствии с положе
ниями договора или с согласия участников

Приостановление действия договора в отношении всех участников или 
в отношении какого-либо отдельного участника возможно:

a) в соответствии с положениями договора; или
b) в любое время с согласия всех участников по консультации с про

чими договаривающимися государствами.
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Статья 58. Приостановление действия многостороннего договора по со
глашению только между некоторыми участниками

1. Два или несколько участников многостороннего договора могут за
ключить соглашение о временном приостановлении действия положений 
договора только в отношениях между собой, если:

a) возможность такого приостановления предусматривается догово
ром; или

b) указанное приостановление не запрещается договором и:
i) не влияет ни на пользование другими участниками своими правами, вы

текающими из данного договора, ни на выполнение ими своих обязательств;
и) не является несовместимым с объектом и целями договора.
2. Если в случае, подпадающем под действие пункта 1 «а», договором 

не предусматривается иное, то указанные участники уведомляют других 
участников о своем намерении заключить соглашение и о тех положениях 
договора, действие которых они намерены приостановить.

Статья 59. Прекращение договора или приостановление его действия, вы
текающие из заключения последующего договора

1. Договор считается прекращенным, если все его участники заключат 
последующий договор по тому же вопросу и:

a) из последующего договора вытекает или иным образом установлено 
намерение участников, чтобы данный вопрос регулировался этим дого
вором; или

b) положения последующего договора настолько несовместимы с по
ложениями предыдущего договора, что оба договора невозможно приме
нять одновременно.

2. Действие предыдущего договора считается лишь приостановленным, 
если из последующего договора вытекает или иным образом установлено, 
что таково было намерение участников.

Статья 60. Прекращение договора или приостановление его действия 
вследствие его нарушения

1. Существенное нарушение двустороннего договора одним из его 
участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение 
как на основание для прекращения договора или приостановления его 
действия в целом или в части.

2. Существенное нарушение многостороннего договора одним из его 
участников дает право:

a) другим участникам — по соглашению, достигнутому единогласно, — 
приостановить действие договора в целом или в части или прекратить его 
либо:

i) в отношениях между собой и государством, нарушившим договор, либо
ii) в отношениях между всеми участниками;
b) участнику, особо пострадавшему в результате нарушения, ссылаться 

на это нарушение как на основание приостановления действия договора 
в целом или в части в отношениях между ним и государством, нарушив
шим договор;



с) любому другому участнику, кроме нарушившего договор государ
ства, ссылаться на это нарушение как на основание для приостановления 
действия договора в целом или в части в отношении самого себя, если 
договор носит такой характер, что существенное нарушение его положе
ний одним участником коренным образом меняет положение каждого 
участника в отношении дальнейшего выполнения им своих обязательств, 
вытекающих из договора.

3. Существенное нарушение договора—для целей настоящей статьи — 
состоит:

a) в таком отказе от договора, который не допускается настоя щей Кон
венцией; или

b) в нарушении положения, имеющего существенное значение для 
осуществления объекта и целей договора.

4. Предыдущие пункты не затрагивают положений договора, приме
нимых в случае его нарушения.

5. Пункты 1, 2 и 3 не применяются к положениям, касающимся за
щиты человеческой личности, которые содержатся в договорах, носящих 
гуманитарный характер, и особенно к положениям, исключающим лю
бую форму репрессалий по отношению к лицам, пользующимся защитой 
по таким договорам.

Статья 61. Последующая невозможность выполнения
1. Участник вправе ссылаться на невозможность выполнения договора 

как на основание для прекращения договора или выхода из него, если 
эта невозможность является следствием безвозвратного исчезновения или 
уничтожения объекта, необходимого для выполнения договора. Если такая 
невозможность является временной, на нее можно ссылаться как на осно
вание лишь для приостановления действия договора.

2. Участник не вправе ссылаться на невозможность выполнения как 
на основание для прекращения договора, выхода из него или приоста
новления его действия, если эта невозможность является результатом на
рушения этим участником либо обязательства по договору, либо иного 
международного обязательства, взятого им на себя по отношению к лю
бому другому участнику договора.

Статья 62. Коренное изменение обстоятельств
1. На коренное изменение, которое произошло в отношении обстоя

тельств, существовавших при заключении договора, и которое не предви
делось участниками, нельзя ссылаться как на основание для прекращения 
договора или выхода из него, за исключением тех случаев, когда:

а) наличие таких обстоятельств составляло существенное основание 
согласия участников на обязательность для них договора; и Ь) последствие 
изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу действия обя
зательств, все еще подлежащих выполнению по договору.

2. На коренное изменение обстоятельств нельзя ссылаться как на ос
нование для прекращения договора или выхода из него:

а) если договор устанавливает границу; или
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b) если такое коренное изменение, на которое ссылается участник до
говора, является результатом нарушения этим участником либо обязатель
ства по договору, либо иного международного обязательства, взятого им на 
себя по отношению к любому другому участнику договора.

3. Если, в соответствии с предыдущими пунктами, участник вправе ссы
латься на коренное изменение обстоятельств как на основание для прекра
щения договора или выхода из него, то он вправе также ссылаться на это 
изменение как на основание для приостановления действия договора.

Статья 63. Разрыв дипломатических или консульских отношений
Разрыв дипломатических или консульских отношений между участни

ками договора не влияет на правовые отношения, установленные между 
ними договором, за исключением случаев, когда наличие дипломатических 
или консульских отношений необходимо для выполнения договора.

Статья 64. Возникновение новой императивной нормы общего междуна
родного права (jus cogens)

Если возникает новая императивная норма общего международного 
права, то любой существующий договор, который оказывается в противо
речии с этой нормой, становится недействительным и прекращается.

Раздел 4: ПРОЦЕДУРА

Статья 65. Процедура, которой следует придерживаться в отношении не
действительности договора, прекращения договора, выхода из него или при
остановления его действия

1. Участник, который в соответствии с положениями настоящей Кон
венции ссылается на порок в своем согласии на обязательность для него до
говора или на основание для оспаривания действительности договора, для 
прекращения договора, выхода из него или приостановления его действия, 
должен уведомить других участников о своем требовании. В уведомлении 
должны быть указаны меры, которые предполагается принять в отношении 
договора, а также их обоснования.

2. Если по истечении определенного периода, который, за исключе
нием случаев особой срочности, должен составлять не менее трех месяцев 
с момента получения уведомления, ни один участник не выскажет воз
ражения, то направивший уведомление участник имеет право в порядке, 
установленном статьей 67, осуществить предусмотренные им меры.

3. Если, однако, последует возражение со стороны любого другого 
участника, то участники должны добиваться урегулирования с помощью 
средств, указанных в статье 33 Устава Организации Объединенных Наций.

4. Ничто в предыдущих пунктах не затрагивает прав или обязательств 
участников в рамках любых действующих положений, являющихся обяза
тельными для участников в отношении урегулирования споров.

5. Без ущерба для статьи 45, то обстоятельство, что государство не на
правило ранее уведомления, предписанного в пункте 1, не мешает ему 
направить такое уведомление в ответ другому участнику, требующему вы
полнения договора или заявляющему о его нарушении.



Статья 66. Процедура судебного разбирательства, арбитража и прими
рения

Если в течение 12 месяцев после даты, когда было сформулировано 
возражение, не было достигнуто никакого решения в соответствии с пун
ктом 3 статьи 65, то применяется следующая процедура:

a) любая из сторон в споре о применении или толковании статей 53 или
64 может передать его, путем письменного заявления, на решение Между
народного Суда, если только стороны не договорятся с общего согласия 
передать этот спор на арбитраж;

b) любая из сторон в споре о применении или толковании любой 
другой статьи части V Конвенции может начать процедуру, указанную 
в Приложении к настоящей Конвенции, обратившись с соответствующей 
просьбой к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 67. Документы об объявлении договора недействительным, о пре
кращении договора, о выходе из него или о приостановлении его действия

1. Уведомление, упоминаемое в пункте 1 статьи 65, должно делаться 
в письменной форме.

2. Любой акт, имеющий целью объявление договора недействитель
ным или прекращение договора, выход из него или приостановление 
его действия в соответствии с его положениями или положениями пун
ктов 2 или 3 статьи 65, оформляется в виде документа, препровождаемого 
другим участникам. Если такой документ не подписан главой государства, 
главой правительства или министром иностранных дел, представителю 
государства, передающему этот документ, может быть предложено пред
ставить полномочия.

Статья 68. Отзыв уведомлений и документов, предусмотренных статьями
65 и 67

Уведомление или документ, предусмотренные статьями 65 и 67, могут 
быть отозваны в любое время до вступления их в силу.

Раздел 5: ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЕГО ДЕЙСТВИЯ
Статья 69. Последствия недействительности договора
1. Договор, недействительность которого установлена в соответствии 

с настоящей Конвенцией, является недействительным. Положения не
действительного договора не имеют никакой юридической силы.

2. Если тем не менее были совершены действия на основе такого до
говора:

a) каждый участник вправе потребовать от любого другого участника 
создать, насколько это возможно, в их взаимоотношениях положение, ко
торое существовало бы, если бы не были совершены указанные действия;

b) действия, совершенные добросовестно до ссылки на недействитель
ность, не считаются незаконными лишь по причине недействительности 
договора.
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3. В случаях, подпадающих под действие статей 49, 50, 51 или 52, 
пункт 2 не применяется к участнику, который ответствен за совершение 
обмана, подкупа или принуждения.

4. В случае недействительности согласия какого-либо государства 
на обязательность для него многостороннего договора вышеуказанные 
правила применяются в отношениях между этим государством и участ
никами договора.

Статья 70. Последствия прекращения договора
1. Если договором не предусматривается иное или если участники 

не согласились об ином, прекращение^договора в соответствии с его по
ложениями или в соответствии с настоящей Конвенцией:

a) освобождает участников договора от всякого обязательства выпол
нять договор в дальнейшем;

b) не влияет на права, обязательства или юридическое положение 
участников, возникшие в результате выполнения договора до его прекра
щения.

2. Если государство денонсирует многосторонний договор или выхо
дит из него, пункт 1 применяется в отношениях между этим государством 
и каждым из остальных участников договора со дня вступления в силу та
кой денонсации или выхода из договора.

Статья 71. Последствия недействительности договора, противоречащего 
императивной норме общего международного права

1. Когда договор является недействительным в соответствии со ста
тьей 53, участники:

а) устраняют, насколько это возможно, последствия любого дей
ствия, совершенного на основании положения, противоречащего им
перативной норме общего международного права; и Ь) приводят свои 
взаимоотношения в соответствие с императивной нормой общего между
народного права.

2. Когда договор становится недействительным и прекращается в со
ответствии со статьей 64, прекращение договора:

a) освобождает участников от всякого обязательства выполнять дого
вор в дальнейшем;

b) не влияет на права, обязательства или юридическое положение 
участников, возникшие в результате выполнения договора до его прекра
щения, при условии, что такие права и обязательства или такое положение 
могут в дальнейшем сохраняться только в той мере, в какой их сохранение 
само по себе не противоречит новой императивной норме общего между
народного права.

Статья 72. Последствия приостановления действия договора
1. Если договором не предусматривается иное или если участники 

не согласились об ином, приостановление действия договора в соот
ветствии с его положениями или в соответствии с настоящей Кон
венцией:
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a) освобождает участников, во взаимоотношениях которых приоста
навливается действие договора, от обязательства выполнять договор в сво
их взаимоотношениях в течение периода приостановления;

b) не влияет в остальном на правовые отношения между учас тниками, 
установленные договором.

2. В период приостановления действия договора участники воздержи
ваются от действий, которые могли бы помешать возобновлению действия 
договора.

Ч асть VI 
П Р О Ч И Е  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

Статья 73. Случаи правопреемства государств, ответственности государ
ства и начала военных действий

Положения настоящей Конвенции не предрешают ни одного из вопро
сов, которые могут возникнуть в отношении договора из правопреемства 
государств, из международной ответственности государства или из начала 
военных действий между государствами.

Статья 74. Дипломатические и консульские отношения и заключение до
говоров

Разрыв или отсутствие дипломатических или консульских отношений 
между двумя или несколькими государствами не препятствует заключению 
договоров между этими государствами. Заключение договора само по себе 
не влияет на положение в области дипломатических или консульских от
ношений.

Статья 75. Случай государства-агрессора
Положения настоящей Конвенции не затрагивают никаких обяза

тельств в отношении договора, которые могут возникнуть для государ
ства-агрессора в результате мер, принятых в соответствии с Уставом Ор
ганизации Объединенных Наций в связи с агрессией со стороны этого 
государства.

Часть VII
Д Е П О ЗИ Т А Р И И , У В Е Д О М Л Е Н И Я , 
И С П Р А В Л Е Н И Я  И  Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Статья 76. Депозитарии договоров
1. Депозитарий договора может быть назначен участвовавшими в пере

говорах государствами или в самом договоре или каким-либо иным поряд
ком. Депозитарием может быть одно или несколько государств, междуна
родная организация или главное исполнительное должностное лицо такой 
организации.

2. Функции депозитария договора являются международными по сво
ему характеру, и при исполнении своих функций депозитарий обязан дей
ствовать беспристрастно. В частности, тот факт, что договор не вступил 
в силу между некоторыми участниками или что возникло разногласие
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между государством и депозитарием, касающееся выполнения функций 
этого последнего, не влияет на эту обязанность.

Статья 77. Функции депозитариев
1. Если договором не предусматривается иное или если договариваю

щиеся государства не условились об ином, функции депозитария состоят, 
в частности:

a) в хранении подлинного текста договора и переданных депозитарию 
полномочий;

b) в подготовке заверенных копий с подлинного текста и подготовке 
любых иных текстов договора на таких других языках, которые могут быть 
предусмотрены договором, а также в препровождении их участникам и го
сударствам, имеющим право стать участниками договора;

c) в получении подписей под договором и получении и хранении до
кументов, уведомлений и сообщений, относящихся к нему;

d) в изучении вопроса о том, находятся ли подписи, документы, уве
домления или сообщения, относящиеся к договору, в полном порядке 
и надлежащей форме, и, в случае необходимости, в доведении этого во
проса до сведения соответствующего государства;

e) в информировании участников и государств, имеющих право стать 
участниками договора, о документах, уведомлениях и сообщениях, отно
сящихся к договору;

f) в информировании государств, имеющих право стать участниками 
договора, о том, когда число подписей, ратификационных грамот или до
кументов о принятии, утверждении или присоединении, необходимое для 
вступления договора в силу, было получено или депонировано;

g) в регистрации договора в Секретариате Организации Объединенных 
Наций;

h) в выполнении функций, предусмотренных другими положениями 
настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения любого разногласия между каким-либо го
сударством и депозитарием относительно выполнения функций послед
него депозитарий доводит этот вопрос до сведения подписавших договор 
государств и договаривающихся государств либо, в соответствующих слу
чаях, до сведения компетентного органа заинтересованной международной 
организации.

Статья 78. Уведомления и сообщения
Если договором или настоящей Конвенцией не предусматривается 

иное, уведомление или сообщение, сделанное любым государством в со
ответствии с настоящей Конвенцией:

a) препровождается, если нет депозитария, непосредственно государ
ствам, которым оно предназначено, либо, если есть депозитарий, — по
следнему;

b) считается сделанным соответствующим государством только по по
лучении его тем государством, которому оно было препровождено, или же, 
в зависимости от случая, по получении его депозитарием;



с) если оно препровождается депозитарию, считается полученным 
государством, для которого оно предназначено, только после того, как 
последнее было информировано об этом депозитарием в соответствии 
с пунктом 1 «е» статьи 77.

Статья 79. Исправление ошибок в текстах или в заверенных копиях до
говоров

1. Если после установления аутентичности текста договора подпи
савшие его государства и договаривающиеся государства констатируют 
с общего согласия, что в нем содержится ошибка, то эта ошибка, если они 
не решают применить другой способ, исправляется пу тем:

a) внесения соответствующего исправления в текс т и парафирования 
этого исправления надлежащим образом уполномоченными представи
телями;

b) составления документа с изложением исправления, которое согла
сились внести, или обмена такими документами; или

c) составления исправленного текста всего договора и том же i юрядке, 
как и при оформлении подлинного текста.

2. Если речь идет о договоре, который сдается на храпение депози
тарию, то последний уведомляет подписавшие договор государства и до
говаривающиеся государства об ошибке, а также о предложении об ее ис
правлении и устанавливает соответствующий период времени, и течение 
которого могут быть сделаны возражения против этого предложения. Если 
до истечения этого периода:

a) не последовало возражений, депозитарий вносит исправление 
в текст и парафирует это исправление, составляет протокол об исправле
нии текста и препровождает копию его участникам и государствам, име
ющим право стать участниками договора;

b) было высказано возражение, депозитарий доводит это возражение 
до сведения подписавших договор государств и договаривающихся госу
дарств.

3. Правила, изложенные в пунктах 1 и 2, применяются также в тех слу
чаях, когда была установлена аутентичность текста на двух или нескольких 
языках и обнаруживается несовпадение между различными текстами, ко
торое, с общего согласия подписавших договор государств и договарива
ющихся государств, должно быть исправлено.

4. Исправленный текст заменяет собой содержащий ошибку текст 
ab initio, если только подписавшие договор государства и договариваю
щиеся государства не решат иначе.

5. Исправление текста зарегистрированного договора доводится 
до сведения Секретариата Организации Объединенных Наций.

6. Если ошибка обнаруживается в заверенной копии договора, депо
зитарий составляет протокол, содержащий исправление, и направляет 
копию его подписавшим договор государствам и договаривающимся го
сударствам.
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Статья 80. Регистрация и опубликование договоров
1. Договоры после их вступления в силу направляются в Секретариат 

Организации Объединенных Наций для регистрации или для хранения 
в делах и занесения в перечень, в зависимости от случая, и для опубли
кования.

2. Назначение депозитария уполномочивает его совершать указанные 
в предыдущем пункте действия.

Часть У1П 
ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  СТАТЬИ

Статья 81. Подписание *
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государства

ми — членами Организации Объединенных Наций либо членами одно
го из специализированных учреждений или Международного агентства 
по атомной энергии, либо участниками Статута Международного Суда, 
а также любым другим государством, приглашенным Генеральной Ассам
блеей Организации Объединенных Наций стать участником настоящей 
Конвенции, следующим образом: до 30 ноября 1969 года — в Федеральном 
министерстве иностранных дел Австрийской Республики, а после этой 
даты и до 30 апреля 1970 года — в Центральных Учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Статья 82. Ратификация
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 

грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объ
единенных Наций.

Статья 83. Присоединение
К настоящей Конвенции может присоединиться любое государство, 

принадлежащее к той или иной из категорий, упомянутых в статье 81. До
кументы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций.

Статья 84. Вступление в силу
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день с даты 

сдачи на хранение тридцать пятой ратификационной грамоты или тридцать 
пятого документа о присоединении.

2. Для каждого государства, ратифицировавшего Конвенцию или 
присоединившегося к ней после сдачи на хранение тридцать пятой рати
фикационной грамоты или тридцать пятого документа о присоединении, 
Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение 
им своей ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 85. Аутентичные тексты
Подлинник настоящей Конвенции, английский, испанский, китай

ский, русский и французский тексты которой являются равно аутентич
ными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объ
единенных Наций.



В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представи
тели, должным образом уполномоченные своими правительствами, под
писали настоящую Конвенцию.

Совершено в Вене двадцать третьего мая тысяча девятьсот шестьдесят 
девятого года.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций состав
ляет и ведет список мировых посредников из числа квалифицированных 
юристов. С этой целью каждому государству — члену Организации Объ
единенных Наций или участнику настоящей Конвенции предлагается на
значить двух мировых посредников, и имена назначенных таким образом 
п и н образуют указанный список. Мировые посредники включая миро
вых посредников, назначенных для заполнения открывшейся случайно 
вакансии, — назначаются на срок в пять лет, и этот срок может быть воз
обновлен. Мировой посредник, по истечении срока, на который он был на
значен, будет продолжать выполнять любые функции, дли осуществления 
которых он был избран в соответствии с положениями следующего пункта.

2. Если к Генеральному секретарю направляется просьба в соответ
ствии с положениями статьи 66, он передает спор на рассмотрение согла
сительной комиссии, образованной следующим образом.

Государство или государства, являющееся или являющиеся одной сто
роной в споре, назначают:

а) одного мирового посредника, являющегося гражданином этого го
сударства или одного из этих государств, изчислалиц, включенных в упо
мянутый в пункте 1 список, или из числа других лиц; и Ь) одного мирового 
посредника, не являющегося гражданином этого государства или одного 
из этих государств, из числа включенных в упомянутый список лиц.

Государство или государства, являющееся или являющиеся другой сто
роной в споре, назначают двух мировых посредников таким же образом. 
Четыре избираемых сторонами мировых посредника должны быть назна
чены втечение шестидесяти дней с той даты, когда Генеральный секретарь 
получает соответствующую просьбу.

Эти четыре мировых посредника в течение шестидеся ти дней после 
даты назначения последнего из них назначают из числа включенных в спи
сок лиц пятого мирового посредника, который будет председателем.

Если председатель или какой-либо из других мировых посредников 
не назначается в течение предусмотренных выше для их назначения сро
ков, то они назначаются Генеральным секретарем в течение шестидесяти 
дней с даты истечения соответствующего срока. Назначение председате
ля может быть произведено Генеральным секретарем либо из числа лиц, 
включенных в список, либо из числа членов Комиссии международного 
права. Любой из сроков, в течение которых должны быть произведены 
назначения, может быть продлен с согласия сторон в споре.

Любая вакансия должна быть заполнена тем же способом, который был 
указан для первоначального назначения.
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3. Согласительная комиссия сама устанавливает свою процедуру. Ко
миссия может, с согласия сторон в споре, предложить любому из участни
ков договора представить ей свое мнение устно или письменно. Комиссия 
принимает решения и делает рекомендации большинством голосов своих 
пяти членов.

4. Комиссия может обращать внимание сторон в споре на любые меры, 
могущие облегчить полюбовное решение спора.

5. Комиссия заслушивает стороны, рассматривает претензии и воз
ражения и вносит на рассмотрение сторон предложения, направленные 
на достижение полюбовного решения спЬра.

6. Комиссия должна представить свой доклад в течение двенадцати 
месяцев, следующих за датой ее образования. Этот доклад направляется Ге
неральному секретарю и передается сторонам в споре. Доклад Комиссии, 
включая любые содержащиеся в нем выводы о вопросах факта и вопросах 
права, не является обязательным для сторон и представляет собой лишь 
рекомендацию, предложенную на рассмотрение сторон с целью облегче
ния полюбовного решения спора.

7. Генеральный секретарь предоставляет Комиссии помощь и средства 
обслуживания, в которых она может нуждаться. Расходы Комиссии по
крываются Организацией Объединенных Наций.

* * *

Грамота о присоединении СССР к Венской конвенции о праве между
народных договоров от 23 мая 1969 года сдана на хранение Генеральному се
кретарю ООН 29 апреля 1986 года со следующими оговорками и заявлением:

«Союз Советских Социалистических Республик не считает себя связан
ным положениями статьи 66 Венской конвенции о праве международных 
договоров и заявляет, что для передачи любого спора между Договари
вающимися Сторонами о применении или толковании статей 53 или 64 
на решение Международного суда или любого спора о применении или 
толковании любой другой статьи части V Конвенции на рассмотрение со
гласительной комиссии необходимо в каждом отдельном случае согласие 
всех сторон, участвующих в споре, и что мировыми посредниками, вклю
чаемыми в состав согласительной комиссии, могут являться лишь лица, 
назначенные участниками спора с их общего согласия».

«Союз Советских Социалистических Республик будет считать для себя 
необязательными положения пункта 3 статьи 20 и пункта “Ь” статьи 45 
Венской конвенции о праве международных договоров, поскольку они 
противоречат сложившейся международной практике».

«Союз Советских Социалистических Республик заявляет, что он со
храняет за собой право принимать любые меры по охране своих интересов 
в случае несоблюдения другими государствами положений Венской кон
венции о праве международных договоров».

Конвенция в соответствии с пунктом 2 статьи 84 вступила в силу для 
СССР 29 мая 1986 года.



Приложение 2

Российская Федерация 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 № 318-03, от 25.12.2012
№ 254-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
Принят Государственной Думой
16 июня 1995 года

Международные договоры образуют правовую основу межгосудар
ственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и без
опасности, развитию международного сотрудничества в соответствии 
с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. 
Международным договорам принадлежит важная роль в защите основных 
прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств.

Международные договоры Российской Федерации наряду с обще
признанными принципами и нормами международного права являются 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью 
ее правовой системы. Международные договоры — существенный элемент 
стабильности международного правопорядка и отношений России с за
рубежными странами, функционирования правового государства.

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение до
говорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основопо
лагающему принципу международного права — принципу добросовестного 
выполнения международных обязательств.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи и сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок заключения, 

выполнения и прекращения международных договоров Российской Фе
дерации.

Международные договоры Российской Федерации заключаются, вы
полняются и прекращаются в соответствии с общепризнанными принци
пами и нормами международного права, положениями самого договора, 
Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом.

2. Настоящий Федеральный закон применяется в отношении между
народных договоров Российской Федерации (межгосударственных, меж
правительственных договоров и договоров межведомственного характера) 
независимо от их вида и наименования (договор, соглашение, конвен
ция, протокол, обмен письмами или нотами, иные виды и наименования 
международных договоров).
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3. Настоящий Федеральный закон распространяется на международ
ные договоры, в которых Российская Федерация является стороной в ка
честве государства — продолжателя СССР.

Статья 2. Употребление терминов
Для целей настоящего Федерального закона:
а) «международный договор Российской Федерации» означает между

народное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностран
ным государством (или государствами), с международной организацией 
либо с иным образованием, обладающим правом заключать международ
ные договоры (далее — иное образован^), в письменной форме и регу
лируемое международным правом, независимо от того, содержится такое 
соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой 
документах, а также независимо от его конкретного наименования;

(вред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
б) «ратификация», «утверждение», «принятие» и «присоединение» оз

начают в зависимости от случая форму выражения согласия Российской 
Федерации на обязательность для нее международного договора;

в) «подписание» означает либо стадию заключения договора, либо 
форму выражения согласия Российской Федерации на обязательность для 
нее международного договора в том случае, если договор предусматривает, 
что подписание имеет такую силу, или иным образом установлена дого
воренность Российской Федерации и других участвующих в переговорах 
государств о том, что подписание должно иметь такую силу, или намерение 
Российской Федерации придать подписанию такую силу вытекает из пол
номочий ее представителя либо было выражено во время переговоров;

г) «заключение» означает выражение согласия Российской Федерации 
на обязательность для нее международного договора;

д) «полномочия» означают документ, который исходит от компетент
ного органа Российской Федерации и посредством которого одно лицо или 
несколько лиц назначаются представлять Российскую Федерацию в целях:

ведения переговоров;
принятия текста договора или установления его аутентичности;
выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее 

договора;
совершения любого другого акта, относящегося к договору;
е) «оговорка» означает одностороннее заявление, сделанное при под

писании, ратификации, утверждении, принятии договора или присоеди
нении к нему, посредством которого выражается желание исключить или 
изменить юридическое действие определенных положений договора в их 
применении к Российской Федерации;

ж) «международная организация» означает межгосударственную, меж
правительственную организацию;

з) «депозитарий» означает государство, международную организа
цию или ее главное исполнительное должностное лицо, которым сдается



на хранение подлинник международного договора и которые выполняют 
в отношении этого договора функции, предусмотренные международным 
правом;

и) «уполномоченная организация» означает организацию, уполномо
ченную в соответствии с федеральным законом представлять Президен
ту Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации 
предложения о заключении, выполнении и прекращении международных 
договоров Российской Федерации.

(пп. «и» введен Федеральным законом от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
Статья 3. М еждународны е договоры Российской Федерации
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации заключение, 

прекращение и приостановление действия международных договоров Рос
сийской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.

2. Международные договоры Российской Федерации заключаются 
с иностранными государствами, а также с международными организаци
ями и иными образованиями от имени Российской Федерации (межгосу
дарственные договоры), от имени Правительства Российской Федерации 
(межправительственные договоры), от имени федеральных органов ис
полнительной власти или уполномоченных организаций (договоры меж
ведомственного характера).

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 318- ФЗ)
Статья 4. М еждународные договоры Российской Ф едерации, затраги

вающие полномочия субъекта Российской Федерации
1. Международный договор Российской Федерации, затрагивающий 

вопросы, относящиеся к ведению субъекта Российской Федерации, за
ключается по согласованию с органами государственной власти заинте
ресованного субъекта Российской Федерации, на которые возложена со
ответствующая функция.

2. Основные положения или проект международного договора, затра
гивающего полномочия субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе
дерации, направляются федеральными органами исполнительной власти 
или уполномоченными организациями органам государственной власти 
заинтересованного субъекта Российской Федерации, на которые возло
жена соответствующая функция. Поступившие предложения рассматри
ваются при подготовке проекта договора.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
3. При осуществлении согласования вопросов заключения между

народного договора Российской Федерации органы государственной 
власти заинтересованного субъекта Российской Федерации, на которые 
возложена соответствующая функция, уведомляются федеральными ор
ганами исполнительной власти или уполномоченными организациями 
о предельных сроках направления предложений, составляющих не менее 
двух недель. Непредставление в указанный срок ответа не препятствует
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внесению предложения о заключении международного договора Рос
сийской Федерации.

Св ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
4. Вопросы участия представителей органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в подготовке проекта международного 
договора, затрагивающего вопросы, относящиеся к ведению субъекта 
Российской Федерации, или его полномочия по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а так
же в переговорах и процедуре его подписания решаются федеральными 
органами исполнительной власти или уполномоченными организациями 
по согласованию с органами государственной власти заинтересованного 
субъекта Российской Федерации, на которые возложена соответствующая 
функция.

(вред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
Статья 5. М еждународные договоры Российской Ф едерации в право

вой системе Российской Ф едерации
1. Международные договоры Российской Федерации наряду с обще

признанными принципами и нормами международного права являются 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью 
ее правовой системы.

2. Если международным договором Российской Федерации установле
ны иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора.

3. Положения официально опубликованных международных дого
воров Российской Федерации, не требующие издания внутригосудар
ственных актов для применения, действуют в Российской Федерации 
непосредственно. Для осуществления иных положений международ
ных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие 
правовые акты.

Статья 6. Выражение согласия Российской Ф едерации на обязатель
ность для нее международного договора

1. Согласие Российской Федерации на обязательность для нее между
народного договора может выражаться путем:

подписания договора;
обмена документами, образующими договор;
ратификации договора;
утверждения договора;
принятия договора;
присоединения к договору;
применения любого другого способа выражения согласия, о котором 

условились договаривающиеся стороны.
2. Решения о согласии на обязательность для Российской Федерации 

международных договоров принимаются органами государственной власти 
Российской Федерации или уполномоченными организациями в соответ



ствии с их компетенцией, установленной Конституцией Российской Феде
рации, настоящим Федеральным законом, иными актами законодательства 
Российской Федерации.

(вред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-Ф3)

Статья 7. Информирование Федерального Собрания Российской Ф е
дерации о международных договорах Российской Федерации

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации информи
рует Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации о заключенных от имени Российской Федерации 
и от имени Правительства Российской Федерации международных дого
ворах Российской Федерации, а также о прекращении таких договоров 
или приостановлении их действия.

2. По запросам палат Федерального Собрания Российской Феде
рации Правительство Российской Федерации обеспечивает предо
ставление информации о готовящихся к подписанию международных 
договорах.

Раздел II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОЮ ВО РО В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 8. Рекомендации о заключении международных договоров Рос
сийской Федерации

1. Рекомендации о заключении международных договоров Российской 
Федерации могут представляться в зависимости от характера затрагивае
мых вопросов на рассмотрение Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации каждой из палат Федерального Со
брания Российской Федерации, субъектами Российской Федерации в лице 
их соответствующих органов государственной власти.

Такие рекомендации могут представляться также Верховным Судом 
Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федера
ции, Центральным банком Российской Федерации и Уполномоченным 
по правам человека по вопросам их ведения.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 № 29-ФЗ)
2. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Фе

дерации или по их поручению федеральный министр, руководитель иного 
федерального органа исполнительной власти или уполномоченной орга
низации в месячный срок дают ответ на рекомендацию.

(вред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-Ф3)
Статья 9. Предложения о заключении международных договоров Р ос

сийской Федерации
1. Предложения о заключении международных договоров от имени 

Российской Федерации представляются Президенту Российской Феде
рации, а предложения о заключении международных договоров от имени 
Российской Федерации по вопросам, относящимся к ведению Правитель
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ства Российской Федерации, представляются в Правительство Российской 
Федерации.

2. Предложения о заключении международных договоров от имени 
Российской Федерации представляются Президенту Российской Федера
ции Министерством иностранных дел Российской Федерации.

Другие федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные 
организации представляют Президенту Российской Федерации предложе
ния о заключении международных договоров от имени Российской Феде
рации по вопросам, входящим в их компетенцию, совместно с Министер
ством иностранных дел Российской Федерации или по согласованию с ним.

(■в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
Подлежащие представлению Президенту Российской Федерации пред

ложения о заключении международных договоров от имени Российской 
Федерации, требующие предварительного рассмотрения их Правитель
ством Российской Федерации, вносятся в Правительство Российской Фе
дерации. Решения Правительства Российской Федерации о представлении 
Президенту Российской Федерации предложений о заключении междуна
родных договоров от имени Российской Федерации принимаются в форме 
постановления.

Предложения о заключении международных договоров от имени Рос
сийской Федерации по вопросам, относящимся к ведению Правительства 
Российской Федерации, представляются в порядке, установленном пун
ктом 3 настоящей статьи.

3. Предложения о заключении международных договоров от имени 
Правительства Российской Федерации представляются в Правительство 
Российской Федерации Министерством иностранных дел Российской 
Федерации.

Другие федеральные органы исполнительной власти и уполномочен
ные организации представляют в Правительство Российской Федерации 
предложения о заключении международных договоров от имени Прави
тельства Российской Федерации по вопросам, входящим в их компетен
цию, совместно с Министерством иностранных дел Российской Федера
ции или по согласованию с ним.

Св ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
4. Предложения о заключении международных договоров Российской 

Федерации межведомственного характера представляются в Правительство 
Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти 
или уполномоченными организациями по вопросам, входящим в их ком
петенцию, совместно с Министерством иностранных дел Российской Фе
дерации или по согласованию с ним.

{в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
5. Предложения о заключении международных договоров Российской 

Федерации до их представления Президенту Российской Федерации или 
в Правительство Российской Федерации согласовываются с заинтересо



ванными федеральными органами исполнительной власти, иными орга
нами государственной власти Российской Федерации, уполномоченными 
организациями, органами государственной власти соответствующих субъ
ектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 318-ФЭ)
Предложение о заключении международного договора должно со

держать проект договора или его основные положения, обоснование 
целесообразности его заключения, определение соответствия проекта 
договора законодательству Российской Федерации, а также оценку воз
можных финансово-экономических и иных последствий заключения 
договора.

6. Федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные 
организации вправе проводить по согласованию с Министерством ино
странных дел Российской Федерации консультации с соответствующими 
органами иностранных государств, международных организаций или иных 
образований в целях подготовки проектов международных договоров для 
представления в порядке, установленном пунктами 1—5 настоящей статьи, 
предложений об их заключении Президенту Российской Федерации или 
в Правительство Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)

Статья 10. Функции М инистерства юстиции Российской Федерации  
в связи с заключением международных договоров Российской Федерации

1. Предложения о заключении международных договоров Российской 
Федерации, устанавливающих иные правила, чем предусмотренные зако
нодательством Российской Федерации, представляются Президенту Рос
сийской Федерации или в Правительство Российской Федерации по со
гласованию с Министерством юстиции Российской Федерации.

2. Министерство юстиции Российской Федерации дает, в частности 
если это предусмотрено международным договором Российской Федера
ции или является необходимым условием вступления его в силу, заклю
чения по вопросам соответствия положений договора законодательству 
Российской Федерации и их юридической силы в Российской Федерации, 
а также по иным вопросам, связанным с вступлением в силу и выполне
нием такого договора.

Статья 11. Решения о проведении переговоров и о подписании между
народных договоров Российской Федерации

1. Решения о проведении переговоров и о подписании международных 
договоров Российской Федерации принимаются:

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Феде
рации, — Президентом Российской Федерации, а в отношении договоров, 
заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, относящим
ся к ведению Правительства Российской Федерации, — Правительством 
Российской Федерации;
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б) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Рос
сийской Федерации, — Правительством Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации принимает решения о проведе
нии переговоров и о подписании международных договоров по вопросам, 
относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, если это 
вызывается необходимостью.

3. Правительством Российской Федерации принимаются решения 
о проведении переговоров о заключении международных договоров Рос
сийской Федерации межведомственного характера.

Решения о подписании международной договоров межведомственного 
характера принимаются федеральным министром, руководителем иного 
федерального органа исполнительной власти или уполномоченной орга
низации, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые такими 
договорами, по согласованию с Министерством иностранных дел Россий
ской Федерации.

(.в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
4. Правительство Российской Федерации принимает решения о под

писании международных договоров межведомственного характера, если 
соответствующие вопросы имеют важное значение для государственных 
интересов Российской Федерации.

Статья 12. Ведение переговоров и подписание международных догово
ров Российской Федерации без необходимое™  предъявления полномочий

1. Президент Российской Федерации как глава государства представ
ляет Российскую Федерацию в международных отношениях и в соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации и международным правом 
ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской 
Федерации без необходимости предъявления полномочий.

2. Председатель Правительства Российской Федерации как глава Пра
вительства и министр иностранных дел Российской Федерации в силу сво
их функций и в соответствии с международным правом ведут переговоры 
и подписывают международные договоры Российской Федерации без не
обходимости предъявления полномочий.

3. Федеральный министр, руководитель иного федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченной организации в пределах сво
ей компетенции вправе вести переговоры и подписывать международные 
договоры Российской Федерации межведомственного характера без предъ
явления полномочий.

{в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
4. Глава дипломатического представительства Российской Федерации 

в иностранном государстве или глава представительства Российской Феде
рации при международной организации вправе вести переговоры в целях 
принятия текста международного договора между Российской Федерацией 
и государством пребывания или в рамках данной международной органи
зации без предъявления полномочий.



Статья 13. Полномочия на ведение переговоров и на подписание между
народных договоров Российской Федерации

Полномочия на ведение переговоров и на подписание международных 
договоров Российской Федерации предоставляются:

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Феде
рации, — Президентом Российской Федерации, а в отношении договоров, 
заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, относящим
ся к ведению Правительства Российской Федерации, — Правительством 
Российской Федерации. Полномочия на ведение переговоров и на под
писание указанных договоров оформляются от имени Президента Рос
сийской Федерации либо от имени Правительства Российской Федерации 
Министерством иностранных дел Российской Федерации;

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Рос
сийской Федерации, — Правительством Российской Федерации. Полно
мочия на ведение переговоров и на подписание указанных договоров 
оформляются от имени Правительства Российской Федерации Мини
стерством иностранных дел Российской Федерации;

в) в отношении договоров межведомственного характера — федераль
ным министром, руководителем иного федерального органа исполнитель
ной власти или уполномоченной организации.

(вред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
Статья 14. Ратификация международных договоров Российской Ф е

дерации
В соответствии с Конституцией Российской Федерации ратификация 

международных договоров Российской Федерации осуществляется в фор
ме федерального закона.

Статья 15. М еж дународны е договоры Российской Ф едерации, под
лежащ ие ратификации

1. Ратификации подлежат международные договоры Российской Фе
дерации:

а) исполнение которых требует изменения действующих или принятия 
новых федеральных законов, а также устанавливающие иные правила, чем 
предусмотренные законом;

б) предметом которых являются основные права и свободы человека 
и гражданина;

в) о территориальном разграничении Российской Федерации с други
ми государствами, включая договоры о прохождении Государственной гра
ницы Российской Федерации, а также о разграничении исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

г) об основах межгосударственных отношений, по вопросам, затраги
вающим обороноспособность Российской Федерации, по вопросам разо
ружения или международного контроля над вооружениями, по вопросам 
обеспечения международного мира и безопасности, а также мирные до
говоры и договоры о коллективной безопасности;
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д) об участии Российской Федерации в межгосударственных союзах, 
международных организациях и иных межгосударственных объединениях, 
если такие договоры предусматривают передачу им осуществления части 
полномочий Российской Федерации или устанавливают юридическую 
обязательность решений их органов для Российской Федерации.

2. Равным образом подлежат ратификации международные договоры 
Российской Федерации, при заключении которых стороны условились 
о последующей ратификации.

Статья 16. П орядок внесения на ратификацию международных дого
воров ^

1. Международные договоры, решения о подписании которых были 
приняты Президентом Российской Федерации, вносятся в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на ратифика
цию Президентом Российской Федерации.

Международные договоры, решения о подписании которых были при
няты Правительством Российской Федерации, вносятся в Государствен
ную Думу на ратификацию Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе в случае необходимости 
представить Президенту Российской Федерации предложение о внесении 
на ратификацию международного договора, решение о подписании кото
рого было принято Правительством Российской Федерации.

2. Предложения об одобрении и внесении на ратификацию междуна
родных договоров представляются соответственно Президенту Российской 
Федерации и в Правительство Российской Федерации Министерством 
иностранных дел Российской Федерации самостоятельно либо совместно 
с другими федеральными органами исполнительной власти или уполно
моченными организациями, если договор касается вопросов, входящих 
в их компетенцию.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
Подлежащие представлению Президенту Российской Федерации для 

внесения на ратификацию международные договоры, выполнение которых 
требует предварительного рассмотрения их Правительством Российской 
Федерации, представляются в Правительство Российской Федерации.

3. Решения Правительства Российской Федерации об одобрении 
и о внесении на ратификацию международных договоров, а также об одо
брении и о представлении Президенту Российской Федерации для внесе
ния на ратификацию международных договоров принимаются в форме 
постановления.

4. Предложение о ратификации международного договора должно 
содержать заверенную копию официального текста международного до
говора, обоснование целесообразности его ратификации, определение 
соответствия договора законодательству Российской Федерации, а также 
оценку возможных финансово-экономических и иных последствий ра
тификации договора, включая при необходимости предусмотренное ста



тьей 104 Конституции Российской Федерации заключение Правительства 
Российской Федерации.

5. В случае внесения в Государственную Думу на основании ста
тьи 104 Конституции Российской Федерации субъектом права законо
дательной инициативы, не упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, 
законопроекта по вопросу о ратификации международного договора, 
который еще не вступил в силу для Российской Федерации, но подле
жит ратификации в соответствии со статьей 15 настоящего Федерально
го закона, Государственная Дума направляет внесенный законопроект 
Президенту Российской Федерации для предложений по данному за
конопроекту.

Статья 17. Реш ения о ратификации международных договоров Р ос
сийской Федерации

1. Государственная Дума рассматривает предложения о ратификации 
международных договоров и после предварительного обсуждения в коми
тетах и комиссиях Государственной Думы принимает соответствующие 
решения.

Принятые Государственной Думой федеральные законы о ратифика
ции международных договоров Российской Федерации подлежат в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации обязательному рассмо
трению в Совете Федерации.

2. Принятый Федеральным Собранием Российской Федерации феде
ральный закон о ратификации международного договора Российской Фе
дерации направляется в соответствии с Конституцией Российской Федера
ции Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.

Статья 18. П одписание ратификационной грамоты
На основании федерального закона о ратификации международного 

договора Российской Федерации Президентом Российской Федерации 
подписывается ратификационная грамота, которая скрепляется его печа
тью и подписью министра иностранных дел Российской Федерации.

Статья 19. Обмен ратификационными грамотами и сдача грамот о ра
тификации международных договоров Российской Федерации на хранение 
депозитариям

Обмен ратификационными грамотами и сдача грамот о ратификации 
международных договоров Российской Федерации на хранение депозита
риям производятся, если не имеется иной договоренности, Министерством 
иностранных дел Российской Федерации либо по его поручению дипло
матическим представительством Российской Федерации в иностранном 
государстве или представительством Российской Федерации при между
народной организации.

Статья 20. Утверждение, принятие международных договоров
1. Утверждение, принятие международных договоров, которые под

лежат утверждению, принятию, осуществляются:
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а) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Феде
рации, по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 15 настоящего Федераль
ного закона, — в форме федерального закона в порядке, установленном 
статьей 17 настоящего Федерального закона для ратификации междуна
родных договоров;

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Российской Феде
рации (за исключением договоров, предусмотренных подпунктом «а» на
стоящего пункта), — Президентом Российской Федерации, а в отношении 
договоров, заключаемых от имени Российской Федерации, по вопросам, 
относящимся к ведению Правительства*Российской Федерации, — Пра
вительством Российской Федерации;

в) в отношении договоров, заключаемых от имени Правительства Рос
сийской Федерации, — Правительством Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации принимает решения об утверж
дении, о принятии международных договоров по вопросам, относящимся 
к ведению Правительства Российской Федерации, если это вызывается 
необходимостью.

3. Утверждение, принятие международных договоров межведомствен
ного характера, предусматривающих вступление их в силу после утвержде
ния, принятия, осуществляются федеральными органами исполнительной 
власти или уполномоченными организациями, от имени которых подпи
саны такие договоры.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
4. Предложения об утверждении, о принятии международных до

говоров в форме федерального закона представляются в порядке, уста
новленном статьей 16 настоящего Федерального закона, в остальных 
случаях — в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Феде
рального закона.

Статья 21. Присоединение Российской Ф едерации к международным  
договорам

1. Решения о присоединении Российской Федерации к международ
ным договорам принимаются:

а) в отношении договоров, присоединение к которым производится 
от имени Российской Федерации, по вопросам, указанным в пункте 1 ста
тьи 15 настоящего Федерального закона, — в форме федерального закона 
в порядке, установленном статьей 17 настоящего Федерального закона для 
ратификации международных договоров;

б) в отношении договоров, присоединение к которым производится 
от имени Российской Федерации (за исключением договоров, предусмо
тренных подпунктом «а» настоящего пункта), — Президентом Российской 
Федерации, а в отношении договоров, присоединение к которым произ
водится от имени Российской Федерации, по вопросам, относящимся 
к ведению Правительства Российской Федерации, — Правительством 
Российской Федерации;



в) в отношении договоров, присоединение к которым производится 
от имени Правительства Российской Федерации, — Правительством Рос
сийской Федерации.

2. Президент Российской Федерации принимает решения о присоеди
нении к международным договорам по вопросам, относящимся к ведению 
Правительства Российской Федерации, если это вызывается необходи
мостью.

3. Присоединение к международным договорам межведомственного 
характера осуществляется в порядке, установленном пунктами 3 и 4 ста
тьи 11 настоящего Федерального закона.

4. Предложения о присоединении к международным договорам, осу
ществляемом в форме федерального закона, представляются в порядке, 
установленном статьей 16 настоящего Федерального закона, в остальных 
случаях — в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федераль
ного закона.

Статья 22. Особый порядок выражения согласия на обязательность для 
Российской Федерации международных договоров

Если международный договор содержит правила, требующие измене
ния отдельных положений Конституции Российской Федерации, решение 
о согласии на его обязательность для Российской Федерации возможно 
в форме федерального закона только после внесения соответствующих 
поправок в Конституцию Российской Федерации или пересмотра ее по
ложений в установленном порядке.

Статья 23 . Временное применение Российской Ф едерацией междуна
родного договора

1. Международный договор или часть договора до его вступления 
в силу могут применяться Российской Федерацией временно, если это 
предусмотрено в договоре или если об этом была достигнута договорен
ность со сторонами, подписавшими договор.

2. Решения о временном применении Российской Федерацией между
народного договора или его части принимаются органом, принявшим ре
шение о подписании международного договора, в порядке, установленном 
статьей 11 настоящего Федерального закона.

Если международный договор, решение о согласии на обязательность 
которого для Российской Федерации подлежит в соответствии с насто
ящим Федеральным законом принятию в форме федерального закона, 
предусматривает временное применение договора или его части либо до
говоренность об этом достигнута со сторонами каким-либо иным образом, 
то он представляется в Государственную Думу в срок не более шести меся
цев с даты начала его временного применения. По решению, принятому 
в форме федерального закона, в порядке, установленном статьей 17 насто
ящего Федерального закона для ратификации международных договоров, 
срок временного применения может быть продлен.
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3. Если в международном договоре не предусматривается иное либо 
соответствующие государства не договорились об ином, временное при
менение Российской Федерацией договора или его части прекращается 
по уведомлении других государств, которые временно применяют договор, 
о намерении Российской Федерации не стать участником договора.

Статья 24. Вступление в силу международных договоров Российской  
Ф едерации

1. Международные договоры вступают в силу для Российской Феде
рации в соответствии с настоящим Федеральным законом и в порядке 
и сроки, предусмотренные в договоре илИ согласованные между догова
ривающимися сторонами.

2. Официальные сообщения Министерства иностранных дел Россий
ской Федерации о вступлении в силу международных договоров Россий
ской Федерации, заключенных от имени Российской Федерации и от име
ни Правительства Российской Федерации, опубликовываются в порядке, 
предусмотренном статьей 30 настоящего Федерального закона.

Статья 25. Оговорки к международным договорам Российской Ф еде
рации

1. При подписании, ратификации, утверждении, принятии междуна
родных договоров Российской Федерации или присоединении к договорам 
могут быть сделаны оговорки при соблюдении условий договора и соот
ветствующих норм международного права.

2. Оговорки могут быть сняты в любое время (если международным 
договором Российской Федерации не предусмотрено иное) в том же по
рядке, в каком они были сделаны.

3. Принятие сделанной другим договаривающимся государством оговор
ки к международному договору Российской Федерации или возражение про
тив нее осуществляются в соответствии с условиями самого договора и нор
мами международного права органом, принимающим решение о согласии 
на обязательность для Российской Федерации международного договора.

Предложения о принятии или возражении против оговорок, осущест
вляемом в форме федерального закона, представляются в порядке, уста
новленном статьей 16 настоящего Федерального закона, в остальных слу
чаях — в порядке, предусмотренном в статье 9 настоящего Федерального 
закона.

Раздел III. РЕГИСТРАЦИЯ И  ОФИЦИАЛЬНОЕ ПУБЛИКОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 26. Единая государственная система регистрации и учета м еж 
дународных договоров Российской Федерации

Единая государственная система регистрации и учета международных 
договоров Российской Федерации находится в ведении Министерства ино
странных дел Российской Федерации.



Статья 27. Регистрация международных договоров Российской Ф еде
рации в международных организациях

Регистрация международных договоров Российской Федерации в Се
кретариате Организации Объединенных Наций и в соответствующих ор
ганах других международных организаций осуществляется Министерством 
иностранных дел Российской Федерации.

Статья 28. Хранение текстов международных договоров Российской  
Федерации

1. Подлинники (заверенные копии, официальные переводы) между
народных договоров Российской Федерации, заключенных от имени Рос
сийской Федерации и от имени Правительства Российской Федерации, 
сдаются на хранение в Министерство иностранных дел Российской Феде
рации в двухнедельный срок со дня их подписания (получения от депози
тария заверенных копий, официальных переводов), а копии этих договоров 
в двухнедельный срок со дня их вступления в силу рассылаются соответ
ствующим федеральным органам исполнительной власти, уполномочен
ным организациям и органам государственной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
2. Подлинники международных договоров Российской Федерации 

межведомственного характера хранятся в архивах соответствующих фе
деральных органов исполнительной власти или уполномоченных органи
заций, а заверенные копии этих договоров в двухнедельный срок со дня 
их подписания (получения от депозитария заверенных копий, официаль
ных переводов) направляются в Министерство иностранных дел Россий
ской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)

Статья 29. Осущ ествление функций депозитария
1. Министерство иностранных дел Российской Федерации осущест

вляет функции депозитария многосторонних международных договоров, 
если в соответствии с условиями этих договоров такие функции возложены 
на Российскую Федерацию.

2. Переписка с органами иностранных государств, международны
ми организациями или их главными исполнительными должностными 
лицами, выполняющими функции депозитария многосторонних между
народных договоров, осуществляется Министерством иностранных дел 
Российской Федерации.

Статья 30 . О фициальное опубликование международны х договоров  
Российской Ф едерации

1. Вступившие в силу для Российской Федерации международные до
говоры, решения о согласии на обязательность которых для Российской 
Федерации приняты в форме федерального закона, подлежат официально
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му опубликованию по представлению Министерства иностранных дел Рос
сийской Федерации в Собрании законодательства Российской Федерации.

2. Вступившие в силу для Российской Федерации международные 
договоры (за исключением договоров межведомственного характера) 
по представлению Министерства иностранных дел Российской Федера
ции также официально опубликовываются в Бюллетене международных 
договоров и размещаются (опубликовываются) на «Официальном интер
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 № 254-ФЗ)
2.1. Международный договор, который предусматривает до вступле

ния в силу временное применение Российской Федерацией всего договора 
или его части либо договоренность о временном применении которых до
стигнута каким-либо иным образом (за исключением договоров межве
домственного характера), незамедлительно подлежит по представлению 
Министерства иностранных дел Российской Федерации официальному 
опубликованию в Бюллетене международных договоров и размещению 
(опубликованию) на «Официальном интернет-портале правовой инфор
мации» (www.pravo.gov.ra).

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.12.2012№ 254-ФЗ)
3. Международные договоры Российской Федерации межведомствен

ного характера опубликовываются по решению федеральных органов ис
полнительной власти или уполномоченных организаций, от имени кото
рых заключены такие договоры, в официальных изданиях этих органов.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)

Раздел IV. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 31 . Выполнение международны х договоров Российской Ф е
дерации

1. Международные договоры Российской Федерации подлежат до
бросовестному выполнению в соответствии с условиями самих междуна
родных договоров, нормами международного права, Конституцией Рос
сийской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными актами 
законодательства Российской Федерации.

2. Российская Федерация до вступления для нее международного до
говора в силу воздерживается с учетом соответствующих норм междуна
родного права от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели.

3. Международный договор подлежит выполнению Российской Фе
дерацией с момента вступления его в силу для Российской Федерации.

Статья 32. Обеспечение выполнения международных договоров Р ос
сийской Федерации

1. Президент Российской Федерации и Правительство Российской 
Федерации принимают меры, направленные на обеспечение выполнения 
международных договоров Российской Федерации.

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ra


2. Федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные 
организации, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые 
международными договорами Российской Федерации, обеспечивают 
выполнение обязательств Российской Стороны по договорам и осу
ществление прав Российской Стороны, вытекающих из этих договоров, 
а также наблюдают за выполнением другими участниками договоров 
их обязательств.

(<в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
3. Органы государственной власти соответствующих субъектов Рос

сийской Федерации обеспечивают в пределах своих полномочий выпол
нение международных договоров Российской Федерации.

4. Общее наблюдение за выполнением международных договоров 
Российской Федерации осуществляет Министерство иностранных дел 
Российской Федерации.

Статья 33. М еры , принимаемые в случае нарушения международного 
договора Российской Ф едерации другими его участниками

В случае нарушения обязательств по международному договору 
Российской Федерации другими его участниками Министерство ино
странных дел Российской Федерации либо другие федеральные органы 
исполнительной власти или уполномоченные организации совместно 
с Министерством иностранных дел Российской Федерации представ
ляют в зависимости от того, в чьей компетенции находятся вопросы, 
регулируемые договором, Президенту Российской Федерации или в Пра
вительство Российской Федерации предложения о принятии необходи
мых мер в соответствии с нормами международного права и условиями 
самого договора.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 318-ФЭ)

Статья 34 . С оответствие м еж дународны х договоров Конституции  
Российской Ф едерации

1. Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, опреде
ляемом федеральным конституционным законом, разрешает дела о со
ответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу 
для Российской Федерации международных договоров либо отдельных 
их положений, разрешает споры о компетенции между федеральными 
органами государственной власти, а также между органами государ
ственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в связи с заключением между
народных договоров Российской Федерации.

2. Не вступившие в силу для Российской Федерации международ
ные договоры, признанные Конституционным Судом Российской Фе
дерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, 
не подлежат введению в действие и применению.
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Раздел V ПРЕКРАЩЕНИЕ И  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 35. Рекомендации о прекращении или приостановлении дей 
ствия международных договоров Российской Ф едерации

1. Рекомендации о прекращении или приостановлении действия 
международных договоров Российской Федерации могут представляться 
в зависимости от того, в чьей компетенции находятся вопросы, регулируе
мые договором, на рассмотрение Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации каждой из палат Федерального Со
брания Российской Федерации, субъектами Российской Федерации в лице 
их соответствующих органов государственной власти.

Такие рекомендации могут представляться также Верховным Судом 
Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федера
ции, Центральным банком Российской Федерации и Уполномоченным 
по правам человека по вопросам их ведения.

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 №  29-ФЗ)
2. Президент Российской Федерации, Правительство Российской Фе

дерации или по их поручению федеральный министр, руководитель иного 
федерального органа исполнительной власти или уполномоченной орга
низации в месячный срок дают ответ на рекомендацию.

(.в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)

Статья 36. Предложения о прекращении или приостановлении действия 
международных договоров Российской Федерации

1. Предложения о прекращении или приостановлении действия меж
дународных договоров Российской Федерации, заключенных от имени 
Российской Федерации и от имени Правительства Российской Федера
ции, представляются в зависимости от того, кем принято решение о со
гласии на обязательность для Российской Федерации договора, Президен
ту Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации 
Министерством иностранных дел Российской Федерации самостоятельно 
или по согласованию с другими федеральными органами исполнительной 
власти, иными органами государственной власти Российской Федерации, 
уполномоченными организациями, органами государственной власти со
ответствующих субъектов Российской Федерации.

{в ред. Федерального закона от 01.12.2007N° 318-Ф3)
2. Предложения о прекращении или приостановлении действия между

народных договоров Российской Федерации, решения о согласии на обя
зательность которых для Российской Федерации были приняты в форме 
федерального закона, вносятся в Государственную Думу Президентом 
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации в за
висимости от того, кем было представлено предложение, на основании 
которого Федеральное Собрание Российской Федерации давало согласие 
на заключение международного договора Российской Федерации.



Президент Российской Федерации вносит, если это вызывается необхо
димостью, в Государственную Думу предложения о прекращении или при
остановлении действия международных договоров Российской Федерации, 
решения о согласии на обязательность которых для Российской Федерации 
были приняты в форме федерального закона на основании представления 
Правительства Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе в случае необходимости 
представить Президенту Российской Федерации предложение о внесении 
в Государственную Думу предложения о прекращении или приостановле
нии действия международного договора Российской Федерации, решение 
о согласии на обязательность которого для Российской Федерации было 
принято в форме федерального закона на основании представления Пра
вительства Российской Федерации.

Подлежащие представлению Президенту Российской Федерации для 
внесения в Государственную Думу предложения о прекращении или при
остановлении действия международных договоров Российской Федерации, 
требующие предварительного рассмотрения Правительством Российской 
Федерации, представляются в Правительство Российской Федерации.

3. Предложение о прекращении или приостановлении действия между
народного договора Российской Федерации должно содержать заверен
ную копию официального текста международного договора, обоснование 
целесообразности его прекращения или приостановления его действия, 
а также оценку возможных финансово-экономических и иных последствий 
прекращения или приостановления действия договора, включая при не
обходимости предусмотренное статьей 104 Конституции Российской Фе
дерации заключение Правительства Российской Федерации.

4. Решения Правительства Российской Федерации о внесении в Го
сударственную Думу предложений о прекращении или приостановлении 
действия международных договоров Российской Федерации, а также 
о представлении Президенту Российской Федерации для внесения в Го
сударственную Думу предложений о прекращении или приостановлении 
действия международных договоров Российской Федерации принимаются 
в форме постановления.

5. В случае внесения в Государственную Думу на основании статьи 104 
Конституции Российской Федерации субъектом права законодательной 
инициативы, не упомянутым в пункте 2 настоящей статьи, законопроекта 
по вопросу о прекращении или приостановлении действия международ
ного договора Российской Федерации Государственная Дума направляет 
внесенный законопроект Президенту Российской Федерации для пред
ложений по данному законопроекту.

Статья 37. Прекращение и приостановление действия международных 
договоров Российской Ф едерации

1. Прекращение (в том числе денонсация) и приостановление действия 
международных договоров Российской Федерации осуществляются в соот
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ветствии с условиями самого договора и нормами международного права 
органом, принявшим решение о согласии на обязательность междуна
родного договора для Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации принимает, если это вызывается 
необходимостью, решения о прекращении или приостановлении действия 
международных договоров Российской Федерации, согласие на обяза
тельность которых для Российской Федерации давалось Правительством 
Российской Федерации.

3. Государственная Дума рассматривает предложения о прекращении 
или приостановлении действия международных договоров Российской 
Федерации и после предварительного обсуждения в комитетах и комис
сиях Государственной Думы принимает соответствующие решения.

Принятые Государственной Думой федеральные законы о прекраще
нии (в том числе о денонсации) или приостановлении действия между
народных договоров Российской Федерации подлежат в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации обязательному рассмотрению 
в Совете Федерации.

Принятый Федеральным Собранием Российской Федерации феде
ральный закон о прекращении (в том числе о денонсации) или приоста
новлении действия международного договора Российской Федерации 
направляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.

4. Действие международного договора Российской Федерации, реше
ние о согласии на обязательность которого для Российской Федерации 
принималось в форме федерального закона, может быть приостановлено 
Президентом Российской Федерации в случаях, требующих принятия без
отлагательных мер, с обязательным незамедлительным информированием 
Совета Федерации и Государственной Думы и внесением в Государствен
ную Думу проекта соответствующего федерального закона.

В случае отклонения Государственной Думой проекта федерального 
закона о приостановлении действия международного договора Россий
ской Федерации действие договора подлежит незамедлительному возоб
новлению.

5. Прекращение и приостановление действия международных догово
ров Российской Федерации межведомственного характера производятся 
федеральными органами исполнительной власти или уполномоченными 
организациями, от имени которых заключены такие договоры, по согла
сованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными организациями, органами государственной 
власти соответствующих субъектов Российской Федерации и с разреше
ния Правительства Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 318-ФЭ)



6. Правительство Российской Федерации принимает решения о пре
кращении или приостановлении действия международных договоров 
Российской Федерации межведомственного характера, если соответству
ющие вопросы имеют важное значение для государственных интересов 
Российской Федерации.

7. Решения о прекращении (в том числе о денонсации) и приостанов
лении действия международных договоров, в которых Российская Феде
рация является стороной в качестве государства — продолжателя СССР, 
принимаются органами государственной власти Российской Федерации 
или уполномоченными организациями в соответствии с их компетенци
ей, установленной Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными актами законодательства Российской 
Федерации.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-ФЭ)
Внесение соответствующих предложений и законопроектов осущест

вляется применительно к порядку, установленному статьей 36 настоящего 
Федерального закона.

Статья 38. Последствия прекращения международного договора Россий
ской Федерации

Прекращение международного договора Российской Федерации, если 
договором не предусматривается иное или не имеется иной договорен
ности с другими его участниками, освобождает Российскую Федерацию 
от всякого обязательства выполнять договор в дальнейшем и не влияет 
на права, обязательства или юридическое положение Российской Феде
рации, возникшие в результате выполнения договора до его прекращения.

Статья 39. Последствия приостановления действия международного до
говора Российской Федерации

1. Приостановление действия международного договора Российской 
Федерации, если договором не предусматривается иное или не имеется 
иной договоренности с другими его участниками, освобождает Россий
скую Федерацию от обязательства выполнять в течение периода приоста
новления договор в своих отношениях с теми его участниками, с кото
рыми приостанавливается действие договора, и не влияет в остальном 
на установленные договором правовые отношения Российской Федера
ции с другими его участниками.

2. В период приостановления действия международного договора 
Российской Федерации органы государственной власти Российской Фе
дерации, уполномоченные организации и органы государственной вла
сти соответствующих субъектов Российской Федерации воздерживаются 
от действий, которые могли бы помешать возобновлению действия до
говора.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007№ 318-Ф3)
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Статья 40. Официальные сообщения о прекращении или приостановлении 
действия международных договоров Российской Федерации

Официальные сообщения Министерства иностранных дел Россий
ской Федерации о прекращении или приостановлении действия между
народных договоров Российской Федерации, заключенных от имени Рос
сийской Федерации и от имени Правительства Российской Федерации, 
опубликовываются в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего 
Федерального закона.

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Вступление настоящего Федерального закона в силу
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль

ного опубликования.

М осква, Кремль 
15 июля 1995 года 
№  101-Ф З

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИ Н
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