
Документы

КОНЦЕПЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Публикуемый проект под рабочим названием «Кодекс основных прав и 
обязанностей государства подготовлен по инициативе Московского независи
мого института международного права группой его ученых, а также практи
ческих работников в области международного права под руководством и при 
участии Президента Института, заслуженного деятеля науки, доктора юриди
ческих наук, заведующего кафедрой международного права МГИМО МИД 
РФ Юрия Михайловича Колосова. В состав группы разработчиков входили 
также профессора, доктора юридических наук М.И. Лазарев, С.В. Черничен- 
ко, Э.С. Кривчикова, кандидаты юридических наук Р.А. Каламкарян, В.Д. 
Бордунов, Е.А. Нестеренко, Я.А. Островский, В.А. Романов.

Проект не является окончательным вариантом, а представляет собой 
результат как бы первого чтения соответствующих текстов.

Чем обусловлены замысел и концепция проекта? В итоге проделанной 
работы по подготовке формул, включенных в проект, и соответствующих 
комментариев к ним, что было проделано индивидуальными авторами, а 
также работы редакционной группы в составе Э.С. Кривчиковой, В.А. 
Романова и С.В. Черниченко, дело представляется следующим образом.

Мир подходит к рубежу веков, совпадающему и с рубежом тысячеле
тий, испытывая глубокие перемены в жизни государств и народов, в их 
общении между собой. Грядет новый миропорядок с его обновляющейся 
международно-правовой основой.

Для юристов-международников, завершающих текущий век Декадой 
международного права, настало время проанализировать, что можно взять 
с собой из богатейшего общего наследия человеческой цивилизации, все 
больше обращающейся к правовым ценностям, в новое столетие.

Концепция основных, фундаментальных, неотъемлемых прав и обязан
ностей государств* является одной из многообразных составных частей 
этого наследия, способных послужить будущему во имя мира и прогресса.

* Конечно, точнее было бы говорить о фундаментальных правах, фундаменталь
ных обязанностях, с тем чтобы полнее передавались смысл и содержание английского 
и французского терминов fundamentaie, foundamcntaT Но русский термин «основные* 
уже достаточно прочно укоренился в нашей правовой и политической лексике со 
времен дореволюционной науки международного права, чтобы можно было от него 
отказаться. Используя его в сочетании с понятием прав и обязанностей государства, 
важно, однако, иметь в виду именно тот его более глубокий и значимый смысл, 
который заложен в английском и французском терминах, а не какое-либо более 
упрощенное и облегченное значение, например то, которое вытекает из сопоставле
ния понятия «основные* с понятиями «неосновные*, «второсгепенные* и т.п.
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Предпринятое Институтом исследование, нашедшее концентрирован
ное выражение в проекте кодекса, затрагивает самую суть международного 
права. Пройдя через испытания в коде двух мировых войн, а затем растя
нувшегося на десятилетия конфронтационного периода с его рецидивами 
тоталитаризма и вооруженных столкновений, засильем идеологических 
стереотипов и правового нигилизма, международное право предстает на 
рубеже веков как крупное завоевание цивилизации, непреходящая обще
человеческая ценность, организующее начало общения государств, их 
партнерства, сотрудничества и дружественных отношений, стабильности, 
согласия и доверия в мировом сообществе, утверждения достоинства и 
ценности человеческой личности и ее прав и свобод, развития стран и 
народов по пути демократии и обеспечения благосостояния людей.

Вместе с тем на сегодня сложилось положение едва ли не парадоксаль
ного характера: в международном праве, хотя оно создается и применяется 
в основном государствами, их права и обязанности как его субъектов и 
участников международного общения оказались намного менее разрабо
танными и кодифицированными, чем права и обязанности индивида, что 
не может не сказываться негативно и на международных усилиях по их 
обеспечению.

Известно, конечно, что еще примерно полвека тому назад французский 
юрист-международник Ле Фюр задавался вопросом: а «существуют ли ос
новные права государства*'? Тогда же он констатировал, что по этому 
вопросу, который в доктрине международного права начал дискутировать
ся со времен Э. Ваттеля, за истекшие с тех пор столетия так и не выкрис
таллизовалось сколько-нибудь единое мнение: не только не сложилось 
согласия по поводу существования такого рода прав и обязанностей, но и 
те авторы, которые признают их наличие, расходятся во мнениях относи
тельно их содержания и перечня.

Примерно такое же положение сохраняется в доктрине международно
го права к настоящему времени. Правда, Иглтон писал, что на рубеже 
XIX—XX веков юристы-международники «почти единогласно* считали, 
что все государства, входящие в международное сообщество, обладают ос
новными правами и обязанностями^. Но именно "почти": российский до
революционный юрист Коркунов характеризовал учение об основных 
правах как «праздные рассуждения*'.

Однако современное позитивное международное право и практика дают 
основания для утвердительного ответа на вопрос о самом существовании 
таких прав и обязанностей.

На региональном уровне, в межамериканской системе, основные права 
и обязанности государств получили официальное признание и закрепле
ние, как это видно из выработанной в 1933 году Конвенции о правах и 
обязанностях государств и в особенности из Устава Организации амери
канских государств 1948 года, где имеется специальный раздел, в 14 стать
ях которого дано весьма развернутое изложение именно основных прав и 
обязанностей, раскрывающее в определенной мере и их специфику как 
прав фундаментальных.

Иначе обстоит дело на уровне универсальном. Хотя государства явля
ются наиболее типичными субъектами международного права и, следова
тельно, носителями соответствующих прав и обязанностей, совокупность
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тех из них, которые могли бы рассматриваться в качестве основных, еще 
не сложилась в имеющий универсальное значение институт международ
ного права.

Устав ООН, при разработке которого не получил отражения вносив
шийся Панамой проект Декларации о правах и обязанностях государств, 
тем не менее исходит из наличия одного из фундаментальных прав госу
дарства, каким является право на самооборону — право кардинального 
значения. Устав трактует его как право неотъемлемое и как право, кото
рому Уставом не наносится какого-либо ущерба и которое, таким обра
зом, не затрагивается.

Эти положения Устава, отражающие ряд существенных элементов кон
цепции основных прав государства, дают основание ставить вопрос о том, 
чтобы в условиях нового миропорядка и обусловливаемого им развития 
международно-правовой основы общения государств проблема их основ
ных прав и обязанностей получила свое дальнейшее развитие.

Конечно, в немалой степени соответствующие урегулирования, осо
бенно в том, что касается обязанностей государства, достигнуты путем 
разработки принципов международного права, как это нашло свое отраже
ние в известной декларации этих принципов, принятой ООН в 1970 году.

Но в условиях нового миропорядка не могут оставаться как бы неопоз
нанными те права государства, которые определяются самой его сущ
ностью как участника международного общения, являются имманентными 
ему и неотъемлемыми. Это обусловлено и самим характером нового миро
порядка.

Демократизм, гуманность, справедливость, связанное с этим верховен
ство права в новом миропорядке, его нацеленность на партнерство и со
трудничество при доминанте неконфронтационности межгосударственных 
отношений, его ориентированность не просто на государство, а на право
вое государство — вот те критерии, которые могут и должны сделать 
концепцию основных прав и обязанностей государств естественным ком
понентом международно-правового измерения нового миропорядка. Пра
вовое государство в условиях демократизации и гуманизации международ
ных отношений имеет все основания к тому, чтобы его фундаментальные 
права и обязанности были надлежаще идентифицированы и тем самым 
закреплены.

Это не означает, что потребуется возобновить начатую в 1949 году в 
ООН работу по подготовке Декларации прав и обязанностей государств, 
проект которой, разработанный Комиссией международного права ООН, 
касался, как в нем сказано, «некоторых основных прав и обязанностей 
государств

Едва ли вообще следует идти традиционным путем кодификации или 
так называемого «прогрессивного» развития соответствующих норм. 
Ни тот, ни другой процесс, ни их сочетание в данном случае не могут быть 
признаны адекватными. Поскольку в своей сущности основные права 
государства являются правами, ему присущими, неотъемлемыми, 
фундаментальными, дело заключается лишь в том, чтобы их идентифи
цировать, то есть засвидетельствовать их наличие и выявить их содер
жание. Mutatis mutandis это могло бы относиться и к основным 
обязанностям.
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И здесь свое слово должна сказать прежде всего доктрина международ
ного права, одной из попыток чего и является публикуемый рабочий про
ект кодекса.

Что касается официального воплощения основных прав и обязанностей 
государств, то это вопрос прежде всего для дипломатии: когда проект ко
декса обретет более или менее окончательные очертания? Пока можно 
было бы сказать, что соответствующий документ мог бы иметь характер, 
например, генерального или международного акта об основных правах и 
обязанностях государств. Он мог бы быть просто принят к сведению учас
тниками международного общения и заведомо имел бы лишь констатирую
щее, декларативное, но ни в коем случае не конститутивное значение, 
предусматривая, кроме того, в соответствующих случаях применение при
нципа взаимности. Такой возможный акт универсального характера мог бы 
быть открыт для признания государствами и, возможно, другими субъекта
ми международного права в качестве источника международного права.

Все эти соображения не меняют того, что для России причастность к 
идее продвижения концепции основных прав и обязанностей государств и 
воплощающего ее проекта кодекса могла бы иметь особую значимость. 
Как для страны, освобождающейся от пут тоталитаризма внутри и претен
зий на гегемонизм вовне и определяющей достойное ее место в мировом 
сообществе, это важно не только с точки зрения возрождения высокого 
реноме ее доктрины и школы международного права, которое она приоб
рела в прошлом, но и с точки зрения утверждения своей роли в мировых 
делах как державы, величие которой должно зиждиться не на сверхвоору
женности средствами истребления людей, а на высоком политическом и 
моральном авторитете поборника права и справедливости в международ
ном общении. В этом же плане важна и преемственность традиций: столе
тие назад Россия выступила инициатором проведения Гаагских 
конференций мира, на которых были сделаны первые шаги к преодолению 
в правосознании человечества стереотипа законности войн и насилия; на 
рубеже грядущего XXI века выступление России с инициативой провоз
глашения крупного международного акта по основополагающим вопросам 
межгосударственных отношений вновь выдвинуло бы Россию, но уже пре
ображенную и преображающуюся, на авансцену созидательных усилий в 
строительстве нового миропорядка.

Публикуемый проект кодекса, конечно, дискуссионен. Но в этом и 
смысл его публикации: вызвать вокруг проекта дискуссию, с тем чтобы с 
учетом ее результатов проект мог быть доработан и чтобы он в итоге 
приблизился по своему характеру к opinio juris communis.

В.А. Романов,
Чрезвычайный и Полномочный Посланник, 

профессор кафедры международного права МГИМО (У) МИД, 
вице-президент Московского независимого института

международного права

' Ее Гиг. Precis dc Droit international public. — P., 1937. — P. 379. 
? C. Eagiefon. International Government. — N.Y., 1933. — P. 126.
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з Цит. по Д.Э. /рабярь. Материмы к истории литературы международного права 
ж России. — М., 1938. — С. 397.

** Digest of International Law. — Vol. 5. — Department of State Publication. — 
Wash., 1963. — P. 24.

К О Д Е К С
ОСНОВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВ

(проект)

А. ОСНОВНЫЕ ПРАВА

1. Суверенитет и право на суверенное равенство
автор В.А. Р о м а н о в

1. Государство с момента своего возникновения обладает суверените
том, включая право на независимое существование и деятельность в ка
честве участника международного общения. Его внутренняя жизнь и 
внешние дела не подлежат контролю или вмешательству либо иным подо
бным проявлениям со стороны какого-либо другого государства, и оно 
свободно в определении способов и форм своего участия в международном 
общении в качестве субъекта международного права.

2. Суверенитет государства осуществляется с соблюдением принципов 
и норм международного права и принятых государством обязательств, а 
также без ущерба для его статуса члена международных организаций, рав
но как и интеграционных или иных, основанных на взаимозависимости 
государств, объединений, когда таковое членство имеет место. Осущес
твление государством суверенитета не должно наносить ущерба суверени
тету других государств и обусловленных им их прав.

3. Государство имеет право на суверенное равенство в общении с дру
гими суверенными государствами. В силу этого права оно имеет и осущес
твляет, на равной с другими государствами основе, права, присущие 
суверенитету, и обусловленные международным правом обязанности, поль
зуется равенством в рамках международного правопорядка, в том числе в 
отношении защиты своих прав и участия в разработке норм общего меж
дународного права.

4. Суверенное равенство государств и их право на такое равенство не 
исключают признанных ими различий в отношении их ответственности за 
поддержание международного мира и безопасности, а также в других сфе
рах международных отношений, в которых такая ответственность возлага
ется на государства.

5. Каждое государство имеет равное право быть или не быть участни
ком многосторонних договоров, многосторонних переговоров, совещаний 
и конференций, равно как быть или не быть членом международных ор
ганов и международных организаций в соответствии с их уставными поло
жениями.
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2. Территория государства, право на территориальное верховенство 
и право на территориальную целостность и неприкосновенность 

автор М.И. Л а з а р е в

1. Каждое государство обладает территориальным верховенством и в 
силу этого имеет право на осуществление властных полномочий и компе
тенцию в пределах своей территории, в том числе в отношении физичес
ких и юридических лиц. Оно имеет также право распоряжаться своей 
территорией.

2. Каждое государство имеет право на уважение территориальной це
лостности и неприкосновенности своей территории, включая нерушимость 
его границ со стороны других государств. Равным образом оно имеет пра
во на уважение своего государственного единства.

3. Право на юрисдикцию
автор В.Д. Б о р д у н о в

1. Каждое государство имеет право устанавливать и осуществлять 
юрисдикцию на своей территории. Это право включает, но не исчерпыва
ется, нижеследующее:

а) определение правового положения своих и иностранных физических 
и юридических лиц и лиц без гражданства;

б) установление правил и порядка разведки и разработки природных 
ресурсов, над которыми осуществляется суверенитет или суверенные пра
ва этого государства;

в) осуществление на основе и в соответствии с его законами правосу
дия, а также надлежаще санкционированных принудительных мер.

2. Юрисдикция государства осуществляется им без ущерба для при
знанных в международном праве иммунитетов.

4. Право на деятельность в пространствах общего пользования

1. Каждое государство имеет право на осуществление деятельности в 
пределах пространств общего пользования, таких как открытое море, меж
дународный район морского дна, воздушное пространство за пределами го
сударственной территории, космическое пространство и небесные тела.

2. Это право должно осуществляться с соблюдением применимых меж
дународных соглашений, а также общепризнанных принципов и норм меж
дународного права.

5. Право на самооборону 
автор Э.С. К р и в ч и к о в а

I . Каждое государство имеет право на индивидуальную или коллектив
ную самооборону, то есть право осуществлять ответные вооруженные дей
ствия индивидуально или совместно с другими государствами, если оно 
подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства 
или группы государств. Ответные вооруженные действия должны быть 
соразмерны действиям нападающей стороны.
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2. Под вооруженным нападением понимаются акты применения госу
дарством вооруженной силы, квалифицируемые в качестве агрессии в 
Определении агрессии от 14 декабря 1974 г. и в Кодексе преступлений 
против мира и безопасности человечества. При наличии одной лишь угро
зы вооруженного нападения, а также со ссылками на угрозу жизни граж
дан за рубежом, освобождение заложников, защиту жизненных интересов 
и тому подобные мотивы право на самооборону не подлежит применению.

3. Предусмотренное в п. 1 право на самооборону может осуществлять
ся непосредственно военными контингентами, находящимися на террито
рии другого государства на основании действительных международных 
договоров либо выполняющими задачи поддержания мира или установле
ния мира в соответствии с решением компетентных международных орга
нов, в случае вооруженного нападения на них.

4. Осуществление права на индивидуальную и коллективную самообо
рону не должно затрагивать соответствующих полномочий Совета Без
опасности.

6. Право на защиту своих прав и интересов
автор С.В. Ч е р н и ч е н к о

1. Каждое государство имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов политическими, правовыми и иными средствами, допускаемыми 
международным правом и не выражающимися в использовании методов, 
применение которых исключено положениями настоящего Кодекса.

2. Применение вооруженных репрессалий в качестве защиты своих 
прав и интересов не допускается.

3. Меры экономического характера не должны быть направлены на 
подрыв экономических основ существования государства и его народа; в 
соответствующих случаях должны быть пропорциональными ущербу, ко
торый является основанием для применения ответных мер, и должны быть 
отменены при первой возможности, а возникшие в связи с этим вопросы 
подлежат регулированию на взаимоприемлемой основе.

4. Применение государством в отношении другого государства ретор
сий должно осуществляться с соблюдением общепризнанных принципов и 
норм международного права, уважением основных прав и обязанностей 
государств, предусмотренных настоящим Кодексом, и с соблюдением при
нципа взаимности.

7. Право на защиту интересов своих граждан и юридических лиц

1. Каждое государство вправе и обязано защищать права и интересы 
своих граждан, физических и юридических лиц, находящихся на террито
рии другого государства, а также в пределах пространств общего пользо
вания.

2. Эта защита должна осуществляться методами и средствами, зарезер
вированными для деятельности дипломатических и консульских предста
вительств. Демарши на более высоком уровне не должны выходить за 
рамки, допустимые международным правом, и не должны вести к созданию 
конфликтной ситуации и обострению уже возникшей.
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3. Государства должны в полной мере использовать обращение к ком
петентным органам и организациям, а также к услугам какой-либо третьей 
стороны.

8. Право на солидарность 
автор Ю.М. К о л о с о в

1. Каждое государство вправе ожидать проявления солидарности, в том 
числе гуманитарной, в случае, если это государство, его народ или часть 
его подвергается действию стихийных сил, экономических или политичес
ких потрясений или тому подобных проявлений, ставящих под угрозу их 
жизненные интересы.

2. Государство, действуя индивидуально или коллективно или через 
соответствующие международные организации и органы или другие подо
бные структуры, вправе выражать свою солидарность таким образом, как 
это будет сочтено подходящим с учетом ситуации, в которой оказалась 
страна, нуждающаяся в солидарности.

3. Солидарность охватывает как право просить и получать, так и право 
оказывать политическую и моральную поддержку и материальную помощь. 
Она может реализовываться как на региональном или универсальном уров
не, так и на двусторонней основе.

4. Государства принимают все необходимые законодательные, адми
нистративные и практические меры для осуществления права солидарнос
ти. Они содействуют индивидам и неправительственным организациям и 
иным подобным структурам в объединении их усилий на национальном и 
международном уровнях в целях реализации этого права.

Б. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

9. Обязанность уважать и соблюдать права человека и основные
свободы

автор С.В. Ч е р н и ч е н к о

1. Каждое государство обязано уважать и соблюдать права и основные 
свободы человека и гражданина, как они изложены в Международном 
билле о правах человека и развивающих его международных актах.

2. Государства обязаны принять меры с целью привести свое законода
тельство, включая конституционное, правоприменительную практику и 
деятельность в сфере воспитания и образования в соответствие с междуна
родными стандартами, о которых речь идет в п. I настоящей статьи.

3. Каждое государство обязано сотрудничать в рамках международных 
механизмов с другими государствами в обеспечении соблюдения и поощ
рения прав и свобод человека, а также оказывать содействие международ
ным органам и организациям при осуществлении их деятельности в 
области прав человека.

4. Государства — участники региональных систем обеспечения прав 
человека должны неукоснительно соблюдать соответствующие обязатель
ства, предусмотренные этими системами.
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5. Каждое государство обязано сотрудничать в разработке соглашений 
и других актов в сфере прав человека и в осуществлении их положений, 
как только оно становится их участником.

6. Каждое государство обязано принимать меры, чтобы система обра
зования и воспитания формировала уважение к правам человека и основ
ным свободам с раннего возраста.

7. Государство в меру своих возможностей должно содействовать ока
занию гуманитарной помощи в тех случаях, когда такая помощь необхо
дима.

8. Государство не вправе мотивировать свое неучастие в осуществле
нии вышеизложенных положений ссылками на недопустимость вмеша
тельства в его внутренние дела.

10. Обязанность уважать суверенитет других государств 
и не вмешиваться в деда друг друга

1. Каждое государство обязано уважать суверенитет других государств.
2. Каждое государство обязано не допускать актов вмешательства во 

внутренние дела другого государства, таких как:
а) ведение подрывной или террористической деятельности против это

го государства, в том числе путем оказания помощи или финансирования 
такой деятельности, либо поставок оружия;

б) развязывание гражданской войны или беспорядков в другом государ
стве либо участие в них, в том числе через посредство иностранных сил;

в) поощрение или оказание поддержки проявлениям сепаратизма или 
иные попытки подрыва государственной целостности.

3. Каждое государство обязано также воздерживаться от вмешательства 
в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию другого госу
дарства и не относящиеся к категории дел, представляемых на разрешение 
в порядке Устава ООН или уставных актов компетентных международных 
организаций.

11. Обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения
автор Э.С. К р и в ч и к о в а

1. Каждое государство обязано воздерживаться от актов применения 
вооруженной силы, о которых говорится в п. 2 ст. 5, а также от иных 
проявлений угрозы силой.

2. В частности, каждое государство обязано воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения с целью нарушения существующих границ дру
гого государства или для разрешения территориальных споров и вопросов, 
касающихся государственных границ, или для нарушения международных 
демаркационных линий, включая линии перемирия.

3. Каждое государство обязано обеспечивать, чтобы любое решение о 
направлении его вооруженных сил для выполнения функций внутренней 
безопасности принималось в соответствии с конституционными процеду
рами. В случае, если функции внутренней безопасности не могут быть 
выполнены без применения силы, каждое государство должно обеспечи
вать, чтобы ее применение было соизмеримо с имеющейся потребностью
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в принудительных действиях. Вооруженные силы будут принимать долж
ные меры с тем, чтобы избегать нанесения ущерба гражданским лицам или 
их имуществу.

4. Не допускается и не признается приобретение территории другого 
государства в результате угрозы силой или ее применения.

12. Обязанность обеспечивать, чтобы территория государства 
не использовалась для посягательств на другие государства

автор В.А. Р о м а н о в

1. Каждое государство обязано обеспечивать, чтобы его территория не 
использовалась, в том числе иностранными государствами и организация
ми, для посягательств на другие государства.

2. Эта обязанность включает — но не исчерпывается ими — меры, 
направленные на предотвращение и пресечение использования террито
рии для:

а) совершения актов вооруженного нападения против другого государ
ства;

б) для формирования и засылки в другое государство вооруженных 
банд, а также с целью совершения действий, предусмотренных в подпун
ктах а, б и с п. 2 ст. 10 настоящего документа;

в) для противоправной деятельности, в том числе со стороны иностран
ных граждан или организаций, против политической независимости и без
опасности другого государства, а также его конституционного строя и 
органов;

г) для вербовки, обучения, снаряжения, финансирования и засылки 
наемников, предназначенных действовать в другом государстве.

3. При осуществлении данной обязанности государство должно прояв
лять надлежащее уважение к суверенитету и обусловленным им правам 
других государств, а также к полномочиям компетентных международных 
органов, которые (полномочия) не должны затрагиваться. Оно вправе об
ратиться за содействием к таким органам, включая Совет Безопасности 
ООН, с просьбой взять на себя осуществление соответствующих мер.

13. Обязанность использовать свою территорию таким образом, 
чтобы не наносить ущерба другим государствам, 

пространствам общего пользования и окружающей среде 
автор Е.А. Н е с т е р е н к о

1. Каждое государство обязано использовать свою территорию и свои 
природные ресурсы таким образом, чтобы не наносить ущерба другому 
государству и его окружающей среде, а также его физическим и юридичес
ким лицам, равно как и пространствам, находящимся под его юрисдик
цией и контролем.

2. Государства обязаны также воздерживаться от действий, которые бы 
наносили ущерб системам окружающей среды в пределах пространств 
общего пользования.

3. В своих взаимоотношениях с другими государствами и компетентны
ми международными органами в тех случаях, когда причинение такого
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рода ущерба имело место, каждое государство должно руководствоваться 
принципом ответственности за такого рода ущерб в соответствии с приме
нимыми международными соглашениями.

14. Обязанность государств поддерживать мирные дружественные
отношения и разрешать свои международные споры мирными

средствами
автор Я.А. Островский

1. Каждое государство обязано вносить вклад в поддержание мирных и 
дружественных отношений и их стабильности в международном общении. 
Своим поведением оно должно способствовать предотвращению возникно
вения таких ситуаций, которые могли бы привести к трениям или перерас
ти в международный спор или конфликт. Каждое государство должно 
осуществлять конструктивное участие в системах улаживания такого рода 
ситуаций, включая применение превентивной дипломатии и превентивных 
мер.

2. В случае возникновения спора на каждом из участвующих в споре 
государств и на обоих вместе лежит обязанность урегулировать этот спор 
при помощи мирных средств и процедур и в соответствии с принципами 
справедливости и международного права. Каждое государство обязано 
воздерживаться от действий, препятствующих или осложняющих возмож
ность применения процедур, предусмотренных международными соглаше
ниями или надлежащими институционными установлениями, с участием 
международных органов либо третьих государств.

3. Государства свободны в выборе конкретных средств в урегулирова
нии возникшего между ними спора, таких как консультации, переговоры, 
арбитраж, судебное разбирательство, обращение к международным орга
нам и соглашениям, а также иные мирные средства по их выбору.

4. Государства могут заранее, еще до возникновения спора, принять на 
себя обязательства прибегнуть к процедуре его разрешения путем призна
ния обязательной юрисдикции Международного Суда или арбитража либо 
к процедурам, которые установлены обязывающими их международными 
соглашениями.

5. Международные организации и органы, под компетенцию которых 
мог бы подпадать спор, должны способствовать его мирному урегулирова
нию.

6. Государства, не участвующие в споре, обязаны воздерживаться от 
действий, которые усугубляли бы спор или осложняли его урегулирование.

7. Государства обязаны способствовать урегулированию нерешенных 
проблем и ситуаций, не имеющих характер спора, с тем чтобы не наносил
ся ущерб их нормальным взаимоотношениям.

15. Обязанность добросовестно выполнять свои международные
обязательства 

автор Р.А. К а л а м к а р я н

1. Каждое государство в отдельности и все вместе подтверждают свою 
приверженность общепризнанным принципам и нормам международного
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права, верность заключенным ими договорам и международным обязатель
ствам, принятым в одностороннем порядке. Они содействуют достижению 
господства права в международных отношениях.

2. Государства обязаны добросовестно соблюдать и полностью выпол
нять обязательства, вытекающие из действующих договоров. Равным обра
зом они должны уважать права друг друга, предусмотренные такими 
договорами.

3. Ни одно государство не может ссыпаться на свой внутренний закон 
как на основание несоблюдения заключенного им международного догово
ра. В случае коллизий между заключенным государством договором и 
внутренним законом они должны разрешаться без ущерба для действия 
этого договора. Государства обязаны сотрудничать между собой в обеспе
чении соблюдения международных договоров, в том числе путем примене
ния процедур и механизмов, установленных на региональной или 
международной основе.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Редакционная коллегия «Московского журнала международного 
права» на заседании 25 октября 1996 г. подвела итоги конкурса на 
лучшие материалы, опубликованные в журнале в 1996 году.

Решением редколлегии присуждены:
Первая премия — А.С. Пирадову за интервью, опубликованное 

в двух номерах журнала: № 4 за 1995 год и № 1 за 1996 год.
Вторая премия — Р.А. Тузмухамедову за серию статей, опубли

кованных в 1996 году (№ 2, 3 и 4).
Были также присуждены третья и поощрительная премии.

Редакция «Московского журнала международного права» и Мос
ковский независимый институт международного права объявляют, 
что этот конкурс продолжится и в 1997 году. С этой целью устанав
ливаются следующие премии: 1-я премия — 500 тыс. руб.; 2-я пре
мия —  400 тыс. руб.; 3-я премия — 350 тыс. руб.; поощрительная 
премия одному из начинающих авторов — 250 тыс. руб.
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