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Институт денонсации международных договоров является частью права международ-

ных договоров. Развитие данного института, как и всей отрасли, обсуловливалось по-
требностями субъектов международного права в то или иное время. Как отмечает А.Н.
Талалаев, «международные договоры всегда были тесно связаны с развитием междуна-
родных отношений»[n2].

В рабовладельческом обществе право международных договоров находилось в при-
митивной стадии развития: договоры заключались, однако имели простую форму, охва-
тывали достаточно узкий круг международных отношений[n3], которые тем или иным
образом касались войны, подготовки к ней или ее последствий, поскольку война и бы-
ла основным поводом, побуждавшим государства регулировать взаимоотношения путем
заключения обязательных соглашений. В некоторых государствах, например, в Древней
Индии и Древнем Риме различались равные и неравные договоры. Существовали до-
говоры, заключавшиеся на срок, а также бессрочные, в частности, договоры Древнего
Рима, так называемые hospitum publicium. Хотя договоры и заключались на определен-
ный срок, однако вследствие его истечения они прекращались крайне редко, поскольку
зачастую действие договора обрывалось конфликтом между его участниками, что делало
невозможным его последующее исполнение. Вместе с тем существовали такие основания
для одностороннего прекращения, как нарушение договора одним из участников, а также
в случае коренного изменения обстановки.

В период феодализма основанием для прекращения главным образом остается война,
наступление которой автоматически прекращало действие двусторонних договоров. В за-
падных государствах существовала практика выдачи папами односторонних индульгенций
на право одностороннего отказа от договора[n2]. Фактически сроки действия договоров,
бывало, определялись сроком жизни королей, князей или феодалов, которые их заключа-
ли, что является отличительной характеристикой данного периода развития права меж-
дународных договоров. В других случаях срок действия мог быть просто не определен.
Праву международных договоров феодального периода также не была известна давность
погашения договоров, вследствие которой договор мог считаться прекращенным по про-
шествии продолжительного времени.

Эпоха буржуазных государств сопровождается промышленным и экономическим подъ-
емом, вследствие чего договор становится основной формой закрепления прав и обязанно-
стей между государствами. По форме международные договоры приобретают современ-
ный вид. Государства стали уделять больше внимания срокам, на которые заключались
договоры, начали предусматривать возможность пересмотра договора, условия его дей-
ствительности, а также прекращения, в частности, досрочного. Таким образом и возник-
ло понятие «денонсации международных договоров»[n2]. Возможность денонсации была
впервые предусмотрена в практике Франции в договоре с республикой Мюллхаузен 1791
года[n1].

Такая интенсификация международных отношений требовала проведения соответству-
ющих научных разработок. В «кодексах» международного права таких ученых, как И. К.
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Блюнчли, Д. Фильда, П. Фиоре, содержатся одни из первых научных исследований, кото-
рые посвящены вопросам прекращения и денонсации международных договоров. В 1928
году была принята Гаванская конвенция по праву международных договоров, ставшая
первым кодифицирующим актом в данной отрасли. Давая оценку Гаванской конвенции,
ученые Д. Грант и Д. Баркер утверждали, что принципы, содержащиеся в тексте конвен-
ции «не вносили какого-либо значительного вклада в конкретизацию права международ-
ных договоров»[n4]. Эти же ученые достаточно справедливо указывают, что Гарвардский
проект по праву международных договоров, разработанный в 1935 году, такими учеными
как Ч. Барнс, Д. Гарнер и Г. Хакворт, был наиболее качественной работой по кодифика-
ции в данной отрасли.

После Второй мировой войны кодификация осуществлялась Комиссией международ-
ного права ООН. Право международных договоров было внесено в список вопросов перво-
очередной важности. Большой вклад был внесен такими учеными, как Дж. Фитцморис и
Х. Уолдок. В своих докладах они комплексно исследовали право международных догово-
ров, в том числе вопросы прекращения и денонсации договоров. В итоге, после многочис-
ленных дискуссий, положения о денонсации были включены в текст Венской конвенции
о праве международных договоров 1969 года. Статьи 54 и 56 посвящены вопросам пре-
кращения международных договоров путем денонсации. Следует сказать о том, что, хотя
содержательно нормы о денонсации представляют собой правовой институт международ-
ного права, однако они требуют последующей кодификации, в ходе которой необходимо:

1) привести в соответствие и однообразие терминологию, которая используется в Кон-
венции;

2) последующим выведением данных норм в отдельную главу Конвенции упорядочить
правовой материал;

3) существенно доработать положения о подразумеваемом праве на денонсацию, в част-
ности, критерии, по которым устанавливается его наличие, поскольку на сегодняшний
день они являются недостаточными для качественного регулирования данного вопроса.
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