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Международное право как особая система права представляет собой довольно 
сложное юридическое образование, состоящее из различных элементов. 

Международное право, как и внутреннее право любого государства, подразделяется 
на отрасли. Отрасли международного права регулируют крупные «блоки» международных 
отношений определенного вида и представляют собой совокупность международно-

правовых институтов и норм, регламентирующих более или менее обособленные отношения, 
отличающиеся качественным своеобразием. 

В данной статье будет рассмотрена такая отрасль международного права – как право 
международных договоров. 

Соглашения, договоры являются необходимыми институтами человеческого общения. 
Без них оно было бы невозможно. При их помощи согласуются совместные действия, 
разрешаются противоречия. Без них не могли обойтись ни племена, ни государства. 

Право международных договоров – отрасль международного права, нормы которой 
определяют условия действительности, порядок заключения, действия, изменения и 
прекращения международных договоров. 

Важнейшим этапом становления права международных договоров явилась Венская 
конференция ООН по праву договоров, две сессии которой состоялись в 1968 и 1969 гг. 
Работа конференции характеризовалась довольно острой политической борьбой. Западные 
державы выступали против существенных положений прогрессивного развития права 
договоров. Они доказывали, что проект Комиссии не соответствует существующему праву. 
В основном это касалось части V проекта, в которой речь шла о недействительности, 
прекращении и приостановлении действия договоров, т.е. части, отличавшейся особой 
новизной. Западные державы опасались, что новые положения могут представлять опасность 
для их договоров с другими странами, которые далеко не всегда соответствуют 
демократическим принципам международного права. Тем не менее, голосами в основном 
социалистических и развивающихся стран удалось преодолеть это сопротивление и добиться 
сохранения основных положений проекта Комиссии. 

В порядке компромисса с западными державами в Конвенцию была включена ст. 66, 
предусматривающая обязательную юрисдикцию Международного Суда ООН по спорам о 
недействительности договоров, противоречащих императивным нормам общего 
международного права. Еще одним компромиссом по той же проблеме стала Декларация о 
запрещении применения военного, политического или экономического принуждения при 
заключении договоров. Западные державы отказались дать согласие на включение 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

5802 

соответствующих положений в текст Конвенции, но вынуждены были признать их в 
декларативной форме. Несмотря на эти компромиссы, некоторые западные государства 
отказались от участия в Конвенции. 

В заключение своей работы Венская конференция в 1969 г. приняла резолюцию, 
указавшую на важность вопроса о договорах с участием международных организаций и 
рекомендовавшую Генеральной Ассамблее ООН предложить Комиссии международного 
права заняться этим вопросом. Эта рекомендация была принята Ассамблеей резолюцией от 
12 ноября 1969 г., в которой подчеркивалось значение вопроса. 

Следует заметить, что в ходе работы над первым проектом статей о праве договоров 
не раз возникал вопрос о целесообразности охвата проектом и договоров с участием 
международных организаций. В конечном итоге в 1965 г. Комиссия приняла окончательное 
решение ограничиться договорами с участием государств. 

Венская конвенция 1969 г. вступила в силу в 1980 г., что для такого рода конвенции 
довольно короткий срок.  

В процессе подготовки проекта статей о праве договоров с участием организаций 
Комиссия с самого начала решила, что ее задача состоит в распространении или, в случае 
невозможности, приспособлении статей Венской конвенции о праве договоров 1969 г. к 
договорам с участием международных организаций с сохранением духа, формы и структуры 
Конвенции. 

В ходе работы над проектом второй Конвенции Комиссия не только опиралась на 
опыт разработки предыдущего проекта, но и учитывала дополнительные материалы, 
предложения и замечания, представленные правительствами и международными 
организациями. В 1982 г. Комиссия завершила работу над проектом статей и рекомендовала 
Генеральной Ассамблее созвать дипломатическую конференцию для разработки и принятия 
Конвенции. 

Состоявшаяся в 1986 г. в Вене конференция приняла Венскую конвенцию о праве 
договоров между государствами и международными организациями или между 
международными организациями. Из этого видно, что речь идет о договорах, в которых хотя 
бы одной из сторон является международная организация. Конвенция подчеркивает значение 
такого рода договоров. Тот факт, что новая Конвенция смогла быть принята в течение одной 
сессии, подтверждает обоснованность раздельной разработки двух конвенций. 

Основным вопросом при подготовке Конференции и в ходе ее работы был вопрос о 
правовом статусе международных организаций. Проект Комиссии международного права 
предусматривал, что организации могут на равных основаниях с государствами участвовать 
в международных конференциях и договорах (ст. 9). Иная позиция была зафиксирована в 
одобренных Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г. правилах процедуры предстоящей 
Конференции. Предусматривалось, что правом голоса при принятии решений обладают 
лишь государства. Организации могут участвовать работе Конференции и ее органов, 
высказывать свое мнение и вносить предложения. 

На самой Конференции западные державы стремились приблизить статус 
организаций к статусу государств. Опасаясь, что это может привести к усилению влияния 
западных держав, социалистические государства при поддержке некоторых развивающихся 
стран выступили за признание ограниченной правосубъектности организаций. В результате 
было принято компромиссное положение, согласно которому текст договора принимается на 
Конференции в соответствии с согласованной участниками процедурой. 

Организации получили право подписать Конвенцию. Однако для ее вступления в силу 
было достаточно ратификации определенным количеством государств. 

Особенно сложным оказался вопрос о правах и обязательствах государств - членов 
международной организации, вытекающих из заключенных ею договоров. СССР и многие 
другие государства, а также ряд международных организаций выступили против положения, 
допускавшего возможность создания для государств-членов прав и обязательств договорами 
организации без их на то согласия. В результате соответствующее положение было 
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отклонено. Одновременно ст. 74 была дополнена положением, предусматривающим, что 
Конвенция не предрешает ни одного из вопросов, которые могут возникнуть в отношении 
установления обязательств и прав государств-членов в силу договора организации. Иными 
словами, решение проблемы было отложено. 

Договоры основываются на равенстве сторон. Отсюда тенденция к выравниванию 
правового положения организаций и государств. 

Помимо всего прочего, в учреждающих организации соглашениях их компетенция в 
области внешних сношений зачастую определяется весьма нечетко. Поэтому, признавая 
равноправие организации как стороны в договоре, Конвенция отражает и специфические 
черты ее правосубъектности. 

С учетом принятых конвенций необходимо определить сферу их применения. В эту 
сферу входят договоры между государствами, а также договоры между государствами и 
международными организациями и между последними (ст. 1 Конвенции 1986 г.). Иначе 
говоря, конвенции применяются к международным договорам с участием основных 
субъектов международного права. 

Конвенции не применяются к международным соглашениям, участниками которых 
являются не только государства или международные организации, но и иные субъекты 
международного права. Не применяются они и к соглашениям с участием только иных 
субъектов международного права. Наконец, в сферу их действия не входят международные 
соглашения не в письменной форме (ст. 3). 

Ограничивая таким образом сферу своего применения, конвенции оговаривают, что 
это не затрагивает юридической силы находящихся вне ее международных соглашений. 
Осуществленная кодификация не затрагивает также применения к таким соглашениям 
любых содержащихся в конвенциях норм, под действие которых они попадают в силу 
обычного международного права. Наконец, конвенции предусматривают, что они подлежат 
применению к отношениям между государствами, между государствами и организациями и 
последних между собой, когда эти отношения регулируются международными 
соглашениями, участниками которых являются также иные субъекты международного права 
(ст. 3). 

Конвенции не имеют обратной силы - они применяются только к договорным 
отношениям, которые возникли после вступления в силу соответствующей конвенции в 
отношении данного государства или данной организации (ст. 4). Это положение имеет 
существенное практическое значение. Оно означает, что подавляющее большинство 
существующих международных договоров сохраняют свою силу. Это относится и к тем 
договорам, порядок заключения которых и содержание не соответствуют конвенциям. 
Исключением является случай возникновения новой императивной нормы общего 
международного права. Любой противоречащий ей договор становится недействительным и 
прекращается (ст. 64). Это означает, что даже заключенные в прошлом и находящиеся в силе 
договоры прекращаются, если они противоречат основополагающим нормам 
международного права. Значение этого положения для демократизации договорного права 
трудно переоценить. 

Конвенции специально указывают, что отсутствие у них обратной силы не влияет на 
применение к не охватываемым ими соглашениям любых изложенных в конвенциях норм, 
обязательных для сторон в силу международного права (ст. 4). 

Конвенции устанавливают особый порядок их применения к договорам, являющимся 
учредительными актами международных организаций, и к договорам, принятым в рамках 
организации. К таким договорам конвенции применяются без ущерба для любых 
соответствующих правил данной организации (ст. 5). Главным образом это касается 
процесса принятия указанных договоров. Так, процедура принятия текста договора в 
некоторых организациях, например в Международной организации труда, не 
предусматривает необходимости подписания. Одобренный текст сразу же отправляется 
государствам-членам для решения вопроса о признании за ним обязательной силы. 
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Таким образом, во второй половине XX в. международному сообществу удалось 
кодифицировать право международных договоров. Чтобы оценить это достижение, 
достаточно вспомнить, что в первой половине века государства не смогли кодифицировать 
даже нормы, регулирующие процесс заключения договоров. Ныне же кодифицированы 
нормы, определяющие не только формальные моменты процесса, но и устанавливающие 
критерии его правомерности. Установлены основания оспоримости договоров - ошибка, 
обман, подкуп представителя, а также основания недействительности договоров - 

принуждение государства, противоречие императивной норме международного права. 
В результате меняется правовая регламентация всего международного 

правотворческого процесса, поскольку соответствующие положения по аналогии применимы 
к формированию и содержанию обычных норм. Впервые кодифицированы нормы права 
договоров с участием международных организаций, роль которых неуклонно растет. 

Совершенно особое значение имеет закрепление в позитивном праве концепции 
императивных норм как норм, принимаемых международным сообществом государств в 
целом, отклонение от которых недопустимо. Противоречащий таким нормам договор 
является ничтожным. Все это поднимает на новый уровень международное право в целом, 
содействует его демократизации, существенно повышая юридические гарантии прав 
государств независимо от их могущества. 

Наличие двух конвенций по праву договоров порождает вопрос об их соотношении. 
Прежде всего Конвенция 1969 г. послужила основой, на которой разрабатывалась Конвенция 
1986 г. Комиссия поочередно брала каждую статью Конвенции 1969 г. и выясняла, в каких 
дополнениях она нуждается. Поэтому большая часть статей обеих конвенций имеет общую 
нумерацию. Еще более значительно то, что их объединяет общая система. 

Исходя из того, что договоры основаны на равенстве сторон, Комиссия старалась по 
мере возможности определять режим договоров международных организаций аналогично 
режиму договоров государств. Однако существенные различия в правосубъектности 
государств и организаций потребовали их учета. Комиссия с самого начала работы 
стремилась установить соответствующий баланс между общим правилом равенства 
государств и организаций как сторон в договоре и учетом особенностей их 
правосубъектности. 
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