
Если государство причинило вред культурным ценностям другого 
государства, то оно должно возместить нанесенный ущерб (субститу
ция), если же культурная ценность была вывезена, то она должна быть 
возвращена (реституция). 

Несмотря на всю универсальность Конвенции, специалисты МП 
(Нахлик, Бойлан) считают, что некоторые положения Конвенции долж
ны быть пересмотрены для большего соответствия времени. 

Д. Н и к и ф о р о в , 
А. Р о м а н о в 

(наши корр.) 

Статья поступила в редакцию в мае 1999 года. 

ДУМАЛ ЛИ ГУГО ГРОЦИЙ? 
Думал ли Гуго Гроций в столь далеком от нас X V I I веке, что 

детища разума его — его труды, которые так мало соответствовали 
жестоким реалиям позднего средневековья, не только не будут забыты, 
но и лягут в основу нового научного знания, призванного упорядочить 
хаос на Земле? Что он станет одним из первых, заложивших камень в 
основу мощного здания, носящего теперь гордое имя системы между
народного права? 

Истинный ученый не может быть пессимистом — иначе его работа 
потеряет и цель, и смысл. Он должен свято верить, что мысль его 
пригодится потомкам. В любом случае, лучшие ожидания Гуго Гроция 
оправдались. Труд его не был напрасным, имя не потерялось в бурном 
потоке истории, а навсегда вошло в ее анналы, многократным эхом 
раскатившись по бесконечным учебникам и учебным пособиям по 
международному праву. 

Славная плеяда последователей великого голландца решила почтить 
его память и еще одним способом — назвав в его честь международную 
премию, вручаемую лучшим юристам-международникам в шести номи
нациях. Идея учреждения этой премии возникла, как ни странно, не в 
Голландии, а у нас, в России, в Москве, при непосредственном участии 
журнала "Международное право — International law" и поддержке По
сольства Королевства Нидерландов в Российской Федерации, а также 
Информационного центра ООН в Москве. 

Первое награждение премиями Гуго Гроция состоялось в 1998 году 
по итогам 1997 года. Напомним, что тогда этих премий были удостоены 
заведующий кафедрой международного права МГИМО (У) МВД РФ, 
профессор Колосов Ю.М.; член-корреспондент Российской Академии 
наук Старушенко Г.Б.; академик Блищенко И.П.; заведующая кафедрой 
международного права Красноярского госуниверситета профессор 
Щербинина О.Е.; кандидат юридических наук Королев М.А. и аспи
рантка Галяметдинова А.Ю. (Казань). 

В 1999 году премии вручались во второй раз — по итогам 1998 года. 



Награждение лауреатов прошло 29 апреля в первом зале гуманитарного 
корпуса Российского университета дружбы народов при большом сте
чении народа, хотя, наверное, с меньшей помпой, чем в прошлом году. 

Церемония вручения премий несколько утратила свою торжествен
ность, чего, впрочем, нельзя сказать о ее значимости. В этот раз 
праздник получился более "домашним", о чем свидетельствовала теп
лая, дружеская, непринужденная атмосфера, в которой он проходил. 
Присутствовали и именитые юристы-международники, и сотрудники 
посольства Нидерландов, и представители Международного Комитета 
Красного Креста, студенты РУДН и МГИМО. Вначале пришлось по
волноваться — выяснилось, что в суете забыли в редакции (а она 
находится в центре Москвы) медали для награждаемых, и главный 
редактор журнала В.П. Пархитько отправился за ними. Но все закончи
лось благополучно. Медали, грамоты, премии нашли своих благодарных 
хозяев. 

Звание-награда "Международное признание" досталась в этот раз 
сотруднику делегации Международного Комитета Красного Креста в 
России Стефану Хенкинсу. Этот гражданин Великобритании и Франции 
более трех лет трудился в России и сделал немало для распространения 
знаний о международном гуманитарном праве. Непосредственным ре
зультатом его усилий стало включение международного гуманитарного 
права в стандарт обучения международному праву по всей стране. 

"Заслуженным российским ветераном международного права" был 
назван Вильям Васильевич Похлебкин, известнейший ученый, чьи 
справки и статьи по проблемам Чечни, Крыма, Севастополя, обстановки 
в Таджикистане и по другим вопросам внимательно изучают и исполь
зуют в дебатах даже депутаты Государственной Думы России. По досто
инству оценив смелость и нетривиальность научных суждений, 
конкретику выводов, содержащихся в этих статьях, они и выдвинули 
Вильяма Васильевича на соискание премии Гуго Гроция. 

Михаил Иванович Клеандров, ученый из Тюмени, стал "Лучшим в 
России юристом-международником". Его научные заслуги нельзя на
звать скромными: в течение ряда лет он работал в Экономическом Суде 
СНГ, издал монографию "Разрешение экономических споров в СНГ", 
а в 1998 году был единственным юристом-международником, избран
ным в качестве члена-корреспондента в Российскую Академию наук. 

Звание-награда "Лучшая в России юрист-международник" было 
присвоено Фариде Гарафутдиновне Хайрутдиновой, ректору Поволж
ского регионального института международных отношений и права. 
Именно по ее инициативе в 1998 году в Казани был создан этот 
институт, где на двух факультетах уже обучается 70 студентов со всех 
концов страны, а также открыты школы молодых дипломатов, лицей 
юных парламентариев, лицей востоковедов. Сама она — преподаватель 
международного гуманитарного права. 

"Лучшим начинающим юристом-международником" был объявлен 
Дмитрий Нурумов, студент Казахского государственного национального 
университета им. Аль-Фараби. Отмечалось сходство судеб Гуго Гроция, 
смолоду интересовавшегося международным правом, и этого молодого 
человека (ему всего 22 года), который уже стал автором нескольких 



статей, работал в качестве исследователя в Бэйлорском университете 
(США), активно занимается разработкой новой проблемы — междуна
родной уголовной юстиции. Внимание учредителей премии к начина
ющему международнику привлекла его статья, посвященная 
исследованию формирования международно-правовой судебной реаль
ности, опубликованная в журнале "Международное право — Interna
tional Law", № 2 за 1998 год. 

Аналогичную премию получила "начинающая юрист-международ
ник" Анна Бутенко, бакалавр Московского государственного института 
международных отношений, юрист Международной юридической 
фирмы "Русин и Векки" — за глубокое проникновение в материю 
международного права, серьезный и детальный анализ рассматриваемой 
проблемы (в том же № 2 журнала "Международное право — International 
Law" за 1998 г. напечатана ее статья "Примат международного права: 
концепция и реальность"), умелое обоснование своей точки зрения, 
смелую полемику с авторитетами. 

По словам обоих молодых лауреатов, присуждение наград стало для 
них неожиданностью, безусловно, приятной. Они пообещали оправдать 
оказанное им доверие и продолжить свою деятельность в области 
развития международного права. Можно не сомневаться, премия послу
жит хорошим стимулом для их работы и будет способствовать тому, что 
свежие силы укрепят ряды юристов-международников. В наше время 
очевидна необходимость выработки новых взглядов, подходов в отно
шении международного права с целью усовершенствования его системы 
и обеспечения ее динамичного развития. Кому как не молодежи при
дется, основываясь на опыте старших поколений, решать эти проблемы? 

29 апреля выдалось исключительно теплым и солнечным, маня 
близостью праздников. Но еще более солнечно было на душе у тех, кто 
уносил с собой из торжественного зала Университета дружбы народов 
медали и грамоты со строгим портретом Гуго Гроция. Он взирал на 
победителей с признанием, уважением, почитая их победу из глубины 
веков. 

Ю. П л а в у н о в а 
наш корр. 

Статья поступила в редакцию 1 мая 1999 г. 

Несмотря на то, что вручение наград началось немного позже 
запланированного, торжественная встреча (именно так называлось дан
ное мероприятие в пригласительных билетах) прошла интересно и 
необычно. Как правило, получив грамоты и медали, лауреаты произно
сят долгую ответную речь, часто скучную (юристы все-таки!). 

Но на вручении премии имени Гуго Гроция все было по-другому. 
Организаторы встречи, да и сами награждаемые предусмотрительно 



решили не затягивать официальную часть, и очень скоро торжественное 
заседание в 1-м зале Российского университета дружбы народов плавно 
перешло в не менее торжественный фуршет. Вот тут действительно 
началось неформальное общение лауреатов и гостей процедуры награж
дения. 

Всего лауреатов премии имени Гуго Гроция за 1998 год был шесть и 
все по разным номинациям. 

Звание-награду по номинации "Международное признание" полу
чил гражданин Великобритании и Франции, бывший сотрудник мос
ковской делегации Международного Комитета Красного Креста Стефан 
Хенкинс. 

Благодаря стараниям Хенкинса, во многих учебных заведениях Рос
сии международное гуманитарное право изучается как отдельная дис
циплина. Немал сделал Стефан Хенкинс и для распространения знаний 
о гуманитарном праве в России. 

Следующий лауреат — человек, действительно не нуждающийся в 
долгих представлениях. Ученый-энциклопедист, Вильям Васильевич 
Похлебкин получил награду по номинации "Заслуженный российский 
ветеран международного права". Примечательно, что Похлебкин от
нюдь не является живым памятником своим прежним заслугам. Несмот
ря на свой преклонный возраст, Вильям Васильевич продолжает 
активно работать над новыми научными трудами. На его справки и 
статьи ссылались депутаты Госдумы при обсуждении ими проблем 
Чечни, Крыма и Черноморского флота, гимна России. В номере 2 
журнала "Международное право" за 1998 год была опубликована статья 
Похлебкина о ситуации в Таджикистане. 

Вильям Васильевич был выдвинут на премию Гуго Гроция благодар
ными депутатами Государственной Думы. 

В разговоре с Похлебкиным мне невольно подумалось, что он 
находится еще в самом расцвете сил юриста-международника. Сам же 
Вильям Васильевич считает, что любая награда отражает отношение 
общества не к самому деятелю науки, а к той проблематике, которой он 
занимается. 

Звание "Лучший в России юрист-международник" получил Михаил 
Иванович Клеандров, специалист по праву СНГ, автор монографии 
"Разрешение экономических споров в СНГ". Клеандров долгое время 
работал представителем России в Экономическом Суде СНГ. Михаилу 
Ивановичу довелось стать единственным юристом-международником, 
избранным в 1998 году членом-корреспондентом Российской Академии 
наук. 

Соответственно, лучшей в России юристом-международником стала 
Хайрутдинова Фарида Гарафутдиновна, ректор и основатель Поволж
ского Регионального Института международных отношений и права. 

Человек поразительной энергии, Фарида Гарафутдиновна явилась 
одной из тех, благодаря кому Татарстан превратился в оазис междуна
родного права. По ее инициативе в республике были открыты школы 
молодых дипломатов, где сейчас обучается более 120 школьников. 
Будучи преподавателем международного гуманитарного права, Хайрут
динова немало сделала для пропаганды этого предмета в Татарстане. 



Помимо школы молодых дипломатов, стараниями Фариды Гарафутди-
новны в Татарстане была открыта школа международного гуманитарно
го права, лицей юных парламентариев, школа востоковедения. 

В своем выступлении при вручении награды Фарида Гарафугдиновна 
высказала мысль, что им в Казани удалось создать институт, аналогичный 
МГИМО. Она имела в виду созданный ею Поволжский Региональный 
Институт международных отношений и права. Что же, в добрый путь! 

Следующие два лауреата вызвали у меня наибольший интерес. 
Гражданин Казахстана Нурумов Дмитрий Игоревич стал "лучшим в 
России начинающим юристом-международником", а его коллега из 
Москвы бакалавр МГИМО Бугенко Анна Викторовна получила звание 
"лучшая в России начинающая юрист-международник". 

В ходе торжественной встречи неоднократно проводились параллели 
между Нурумовым и молодым Гуго Гроцием. Получив еще в 16 лет 
высшее гуманитарное образование, Нурумов уехал в США, где изучал 
международное право. Там он написал ряд статей. Тема его работ — 
Международные уголовные трибуналы по Руанде и бывшей Югославии. 
По возвращении из Америки Нурумов отдал свою статью в журнал 
"Международное право". 

Как признался Дмитрий в своем выступлении, для него было полной 
неожиданностью, что его работу опубликуют. 

Нурумов подчеркнул значимость международного гуманитарного 
права в наши дни. По его мнению, эта область будет определять развитие 
всего международного права. 

Что касается Анны Бутенко, то она привлекла внимание юристов-
международников своей статьей о примате международного права над 
внутренним. Как говорилось в проспекте-приложении к приглашению, 
Анна получила награду "за глубокое проникновение в материю между
народного права, за умелое обоснование своей точки зрения ссылками 
на его нормы, за смелую полемику с авторитетами...". 

Глядя на вручение медали и почетной грамоты Анне Бутенко, я 
обрадовался и вместе с тем призадумался. Как сказала сама Анна, для 
нее эта награда — дальнейший стимул продолжать научную деятель
ность в сфере международного права. 

А не является ли ее пример, в свою очередь, стимулом для других 
студентов, изучающих международное право заняться серьезными 
исследованиями международно-правовых вопросов? К сожалению, я 
могу насчитать едва ли пять человек среди студентов моего института, 
кто всерьез занимается изучением проблем и отраслей международ
ного права, не ограничиваясь написанием курсовых и дипломных 
работ. 

В заключении хотелось бы сказать о самой премии. Все лауреаты так 
или иначе подчеркивали, что Гуго Гроций как раз и есть тот человек, 
именем которого должна быть названа эта награда. 

Стефан Хенкинс напомнил аудитории слова из книги Гроция "О 
праве войны и мира": "Во время войны мы всегда должны думать о 
мире". А Вильям Васильевич Похлебкин провел аналогию между вре
менами Гуго Гроция (первая половина X V I I века) и современной 
ситуацией по запутанности международного положения. 



В начале X V I I столетия в Европе полыхали войны. И вот появился 
ученый, восставший против окружавшей его жестокости. 

И нашлись люди, которые поняли необходимость утверждения в 
жизни того, о чем говорил Гроций. 

Суть метода Гроция в том, что он обращался непосредственно к 
общественности. Похлебкин считает, что и теперь необходимо принять 
обращение 500 политологов, юристов и историков к ООН с призывом 
созвать чрезвычайную сессию, но не из представителей государств, а 
ученых и общественных деятелей, для установления новых норм меж
дународного права. 

По мнению Похлебкина, только обращение к общественности спа
сет мир. 

Кто знает, может быть, это и в самом деле единственный способ не 
допустить обратного превращения международного гуманитарного 
права в jus belli* или даже jus ad bellum**?.. 

* Право войны — лат. 
** Право на войну — лат. 

Р. И. Б е к к и н, 
наш корр. 

Статья поступила в редакцию в мае 1999 г. 

М А Р Т Е Н С И Д Д Ы П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я 
(о 3-ем конкурсе им. Ф. Мартенса по международному 
гуманитарному праву, применяемому во время вооружен
ных конфликтов) 

С 17 по 21 марта этого года в г. Минске проходил Третий 
студенческий конкурс им. Ф. Мартенса по международному гуманитар
ному праву (МГП), применяемому во время вооруженных конфликтов. 
Конкурс был организован Международным Комитетом Красного Крес
та (МККК) при участии МВД Республики Беларусь, Белорусского 
государственного университета и Национального центра по законопро
ектной деятельности при Президенте Республики Беларусь. Все расходы 
по проведению Конкурса, включая проезд участников до Минска, 
М К К К взял на себя. В Конкурсе приняло участие 15 команд из 10 
республик СНГ. 

Проведение этого ежегодного конкурса, ставшее уже доброй тради
цией 1 , осуществляется в рамках действующей программы М К К К по 
распространению знаний о международном гуманитарном праве (праве 
вооруженных конфликтов), осуществляемой М К К К в вузах СНГ. По 
словам организаторов, их целью является выработка у молодых участ
ников (по правилам Конкурса их возраст не должен превышать 30 лет), 
многие из которых, вполне возможно, в будущем окажутся у руля своих 
государств, "гуманитарного рефлекса". Это означает, что в сердцах и 


