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Заключение международных договоров и соглашений - распространенная форма пра-
вового сотрудничества государств, однако, как показывает мировая практика, при заклю-
чении международных договоров позиции членов мирового сообщества не всегда совпа-
дают, и в этой связи важным средством обеспечения их интересов является право делать
оговорки к международным договорам. Этот институт закреплен в Венской конвенции о
праве международных договоров 1969 г., положения которой (ст. 19 и 20), наряду с по-
нятием оговорок, процедурой их заявления и юридическими последствиями, закрепляет
и презумпцию их допустимости (законности), устанавливая лишь некоторые случаи недо-
пустимости оговорок [2]. Так, помимо

1) прямого запрета договором;
2) возможности делать только определенные оговорки, прямо предусмотренные

международным договором;
в Конвенции также говорится о
3) необходимости соответствия оговорки его объекту и целям [2].
Последний критерий заслуживает особого внимания, так как при его определении воз-

никают практические сложности, одна из которых - кто и как должен определить совме-
стимость оговорки с объектом и целью договора. Согласно положениям вышеназванной
Конвенции, это должно индивидуально делать государство, основываясь на субъектив-
ном подходе, что не может не привести к различной трактовке одних и тех же правовых
установлений. Одно государство может считать, что сделанная им оговорка соответствует
объекту и цели договора и поэтому законна, в то время как остальные участники мо-
гут быть с этим не согласны и считать такую оговорку недопустимой. В любом случае,
злоупотребление правом на оговорку - недопустимо [5], что особенно актуально для меж-
дународных договоров, в которых закрепляются основные права и свободы человека. Но,
к сожалению, данное правило на практике не всегда соблюдается, в особенности - го-
сударствами, где некоторые международные правовые нормы и принципы вступают в
противоречие с нормами исламского шариата. Такие государства практикуют заявления
так называемых «шариатских оговорок» [8], без которых отступление от норм основных
международных договоров по защите прав человека (за исключением некоторых культур-
ных прав) - невозможно. Интересной, в этой связи, представляется практика заявления
исламскими странами оговорок:

· к Международному Пакту о гражданских и политических правах 1966 г. как
одному из основополагающих документов Международной Хартии прав человека;

· к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
1979 г.;

· к Конвенции о правах ребенка 1989 г., как к международным договорам,
защищающим наиболее уязвимые группы населения.
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Пакт 1966 г., к настоящему времени, ратифицирован - с различными оговорками -
многими исламскими государствами. Прежде всего, это оговорки, устанавливающие вер-
ховенство религиозных норм над светским правом, равно как и примат норм шариата
над некоторыми международными положениями. Так, например, Мавритания заявила,
что положения ст. 18 и 23 Пакта [1] будут применяться в стране только в той мере, «в
какой они не противоречат исламскому шариату». Аналогичную позицию заняли Бахрейн
и Йемен. Представитель Алжира на заседании Комитета ООН по правам человека (2010
г.) также подтвердил, что оговорки, сделанные его государством при ратификации Пакта,
остаются в силе из-за «возникновения противоречий с нормами исламского шариата» [8].

Присоединение мусульманских стран к Конвенции 1979 г. также сопровождалось непри-
нятием некоторых ее положений из-за внутригосударственных национально-религиозных
особенностей, в связи с чем Ираком, Сирией, Бахрейном, Ливией и Египтом было заявле-
но значительное количество оговорок [8]. Они коснулись, в основном, ст. 2, ст. 9 и ст. 15
Конвенции, провозглашающих принципы равноправия, справедливой процедуры получе-
ния гражданства определенного государства, равенства перед судом и права на получение
юридической защиты [3].

Проблема заявления общих (неопределенных) оговорок, к которым принадлежат «ша-
риатские оговорки» также распространяется и на их формулирование к нормам Конвен-
ции о правах ребенка, в особенности к положениям, касающихся религиозного самоопре-
деления детей и их усыновления [4]. Например, Саудовская Аравия «...заявляет оговорки
в отношении любых статей, которые противоречат положениям ислама» [7]. Таким обра-
зом, цель государств, заявляющих оговорки - изменение/исключение применения к ним
любого положения Конвенции, несовместимого с исламским правом. Однако формулиров-
ка оговорок такого типа (заявленных также Ираном, Сирией, Пакистаном, Катаром и др.)
настолько расплывчата, что представляет собой опасность расширения пределов оговорки
и угрожает потерей значимости положений Конвенции для указанных стран.

Представляется, что при подробном анализе положений Основных Законов исламских
государств - за рамками темы оговорок - также можно встретить достаточно противо-
речий между тем, что закреплено в основных международных договорах по защите прав
человека и тем, что провозглашается в нормах шариата. Ярким примером может стать со-
отношение содержания Конституции Йемена (ст. 24, ст. 29, ст. 31 и др.) [9] с Пактом 1966
г.; наличие института мужского опекунства («мехрем») в Основном Законе Саудовской
Аравии, которым ограничиваются права женщин; недопущение религиозного плюрализ-
ма законодательством Бахрейна и т.д.

В заключение, следует отметить, что значительная роль шариата в мусульманских
странах несомненно должна уважаться на международном уровне как неотъемлемая часть
исламской культуры и национальной идентичности [6]. Но, вместе с тем, важно прийти
к компромиссу между уважением религиозных норм и соблюдением и защитой основных
прав и свобод человека.
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