
Кто есть кто и нашей науке

к о л о с о в с к и й
ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился 7 декабря 1920 г. в г. Томске. После окончания в 1946 
году испанской и английской секций Высшей дипломатической 
школы при МИД СССР находится на дипломатической службе. В 
период 1946— 1949 годов, работая в Посольстве СССР в Аргенти
не, участвовал в подготовке советско-аргентинского Договора о 
дружбе, торговле и мореплавании (1946 г.). С 1947 по 1949 год, 
будучи заведующим этого отдела, занимался многими правовыми 
вопросами, связанными с защитой интересов проживающих в Ар
гентине выходцев из СССР (около 1 млн. человек), с возвращением 
советской собственности, с обеспечением интересов торгового 
сотрудничества и океанического рыболовства нашей страны. 
В 1949—1953 годах работал в центральном аппарате Министерства 
иностранных дел, принимал участие в переговорах о заключении 
Договора о развитии торгово-экономических связей между СССР и 
Аргентиной, подписанного в августе 1953 года.

С 1954 по 1957 год был советником Посольства СССР в Аргентине, 
затем временным поверенным в делах СССР в этой стране. Принимал 
участие в подготовке и проведении первой в Латинской Америке тор
гово-промышленной выставки СССР (Буэнос-Айрес, май 1955 г.).

С 1957 по 1962 год И.К.Колосовский — на ответственной рабо
те в центральном аппарате министерства. С 1959 по 1962 год, в
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период бурного образования молодых независимых государств в 
Африке и установления связей СССР с этими государствами, он 
был заместителем заведующего Африканским отделом МИД. В 
составе правительственных делегаций посетил Египет, Эфиопию, 
Судан, Марокко, Ливию, Мадагаскар, участвовал в переговорах с 
руководителями указанных стран об установлении и развитии от
ношений СССР с этими странами.

С 1962 по 1965 год И.К.Колосовский был советником посольст
ва СССР в США. Находясь на этой должности, он принимал 
участие в заключительном этапе переговоров (Нью-Йорк, декабрь 
1962 г. — январь 1963 г.) об урегулировании карибского кризиса. 
Выступал с лекциями в Южно-Калифорнийском университете в 
Лос-Анджелесе, в Калифорнийском университете в Беркли, в Кол
ледже в Портленде, в Вашингтонском университете в Сиэтле, в 
Университете штата Монтана, в Висконсинском университете в 
Мэдисоне.

С 1965 по 1972 год И.К.Колосовский — посол СССР в Уругвае, 
а затем посол в Мексике. Находясь в Уругвае, он внес заметный 
вклад в развитие политических, экономических и культурных свя
зей с этой страной. Способствовал, в частности, выработке Совет
ско-уругвайского торгового соглашения и Соглашения о поставках 
в Уругвай машин и оборудования, а также проведению в феврале— 
марте 1969 года (первого в истории отношений нашей страны с 
Уругваем) визита в Москву вице-президента этой страны во главе 
представительной делегации, во время которого были подписаны 
указанные выше соглашения. Содействовал также проведению в 
Уругвае советских художественных выставок, приезду делегаций 
деятелей советской культуры, писателей и поэтов. В качестве пос
ла СССР в Мексике И.К.Колосовский способствовал развитию 
культурных и научных связей, организовал приезд в Мексику деле
гации деятелей советского киноискусства, проводил работу по под
готовке визита в Москву президента Мексики.

В последующие годы И.К.Колосовский был старшим, а затем 
главным советником Управления по планированию внешнеполити
ческих мероприятий Министерства иностранных дел СССР; в ап
реле 1985 года назначен послом по особым поручениям. Имеет ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Уже на первом этапе сроей дипломатической карьеры И.К.Ко
лосовский начал принимать участие в деятельности ООН, других 
международных организаций и форумов. Был в числе участников 
1-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, декабрь 1946 г.), 
участвовал в работе Международного экономического совещания в 
Москве (август 1953 г.), на котором отвечал за группу переводов и 
информации.
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В конце 50-х — начале 60-х годов участвовал в сессии Эконо
мической комиссии ООН для Африки (Танжер, 1960 г.), был чле
ном делегации на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по Тунису. В начале 70-х годов был наблюдателем на одной 
из сессий Афро-азиатского юридического консультативного коми
тета; возглавлял делегацию на сессии Комиссии ООН по правам 
человека (Нью-Йорк, март 1974 г.).

Посол И.К.Колосовский возглавлял делегацию СССР на 2-й 
сессии Конференции ООН по морскому праву (Каракас, июнь— 
август 1974 г.), которая была созвана по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН для выработки Конвенции ООН по морскому пра
ву. С этого времени вопросы конвенции и связанные с ней вопросы 
международного морского права стали главными в его дипломати
ческой деятельности. Начиная с 1974 года И.К.Колосовский в те
чение многих лет был заместителем председателя межведомствен
ной комиссии по морскому праву при МИД СССР. В период 
1975— 1982 годов участвовал во всех сессиях Конференции ООН 
по морскому праву в качестве первого заместителя руководителя 
делегации и представителя СССР во Втором главном комитете кон
ференции, который занимался подготовкой частей конвенции, ка
сающихся, в частности, режима территориальных вод, проливов, 
используемых для международного судоходства, прибрежных вод 
государств-архипелагов, исключительных экономических зон, кон
тинентального шельфа, открытого моря, закрытых и полузакрытых 
морей, а также режима гражданского судоходства и военного мо
реплавания в указанных морских пространствах, режима рыболов
ства в них. Принимал непосредственное участие в выработке тек
стов статей этих частей конвенции и ряда других ее разделов.

В этот период посол И.К.Колосовский возглавлял также делега
ции нашей страны на многочисленных официальных и неофици
альных совещаниях государств—участников Конференции по 
вопросам будущей конвенции, на двусторонних переговорах по 
этим вопросам с представителями ведущих морских держав, с пред
ставителями и руководителями многих других стран.

После принятия и подписания Конвенции ООН по морскому 
праву (декабрь 1982 г.) И.К.Колосовский в течение нескольких лет 
возглавлял делегацию нашей страны на сессиях Подготовительной 
комиссии для международной организации по морскому дну и 
Международного трибунала по морскому праву, которая была со
здана по решению -Конференции для выработки, среди прочего, 
норм, правил и процедур деятельности указанных международных 
организаций, а также для первоочередного выделения участков 
морского дна для разведки и разработки их минеральных ресурсов 
тем государствам, которые отвечали критериям, установленным
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конференцией. Он много сделал для того, чтобы в декабре 1987 
года нашей стране по решению Подготовительной комиссии был 
выделен перспективный участок морского дна в Тихом океане, на 
котором имеются богатые запасы железомарганцевых конкреций, 
содержащих марганец, никель, медь и кобальт (эти запасы оцени
ваются примерно в 6250 млрд. долл. США).

Участвовал в совещаниях представителей различных групп 
стран, проходивших в 1990— 1995 годах под эгидой Генерального 
секретаря ООН, с целью выработки соглашения об осуществлении 
части XI конвенции, касающейся режима морского дна, призван
ного скорректировать положения этой части, неприемлемые для 
промышленно развитых стран, а также в заседаниях специальной 
сессии ГА ООН (июль 1995 г.), принявшей это соглашение.

В течение ряда лет И.К.Колосовский принимал участие в засе
даниях Руководящего совета Совместной Международной органи
зации для проведения работ по поискам, разведке и подготовке к 
промышленному освоению железомарганцевых конкреций («Ин
терокеанмеТалл»), созданной в 1987 году, штаб-квартира которой 
находится в г. Щецине (Польша) и в которую в настоящее время 
входят Россия, Польша, Болгария, Чехия, Словакия и Куба.

Наряду с дипломатической деятельностью посол И.К.Колосовс
кий многие годы занимается научной работой, основными темами 
которой были вначале вопросы внешней политики латиноамери
канских стран, политики США в Латинской Америке и междуна
родных отношений в Западном полушарии.

В 1961 году опубликована статья И.К.Колосовского, содержа
щая детальный анализ работ историков Соединенных Штатов, пос
вященных политике США в Латинской Америке в годы Второй 
мировой войны (журнал «Вопросы истории», № 11 за ноябрь 1961 г.). 
Его статья об эволюции внешней политики латиноамериканских 
стран в послевоенный период, особенно в период 1960—1975 го
дов, опубликована в журнале «Новая и новейшая история», № 4 за 
1977 год. Он является одним из авторов книги «Международные 
отношения и внешняя политика СССР» (М., 1961) и автором ряда 
статей для Дипломатического словаря и некоторых других подо
бных изданий. В 1979 году издательством «Международные отно
шения» издана его монография «Новые тенденции в дипломатии 
латиноамериканских стран».

Основными вопросами научной работы И.К.Колосовского на
чиная с 1974 года, стали вопросы морского права. В журнале 
«Международная жизнь», в ряде столичных газет были опубликова
ны его обзорные статьи о Конвенции ООН по морскому праву, о ее 
значении, а также по некоторым другим вопросам, связанным с 
этой конвенцией. Он является вице-президентом Российской ассо
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циации морского права. Выступал с докладами на организованных 
этой ассоциацией российско-германском семинаре (ноябрь 1992 г.), 
российско-американском семинаре (август 1994 г.), на ежегодных 
заседаниях ассоциации в Дипломатической академии при Минис
терстве иностранных дел.

Посол И.К.Колосовский участвовал во многих международных 
конференциях, проводимых Американским институтом морского 
права, Норвежским фондом Нансена, мальтийским Международ
ным институтом океанов, Океанской ассоциацией Японии, Корей
ским институтом океанических исследований и развития и 
научными учреждениями некоторых других стран. Он выступал с 
докладами на международной конференции по вопросам новой 
Конвенции по морскому праву (Осло, июль 1983 г.), на коллокви
уме по тем же вопросам во французской Международной академии 
(Париж, июнь 1983 г ), прочел доклад «О значении Конвенции 
ООН по морскому праву и путях достижения ее универсальности* 
на заседании представителей китайских научных кругов (Пекин, 
январь 1990 г.).

Был докладчиком на международной научной конференции 
«Рамки будущего международного сотрудничества* (Токио, июль 
1990 г.), научной конференции «Институционализационные пос
ледствия широкого развития морской деятельности* (Лиссабон, но
ябрь 1991 г.).

Посол И.К.Колосовский выступил с большим докладом на меж
дународной конференции «Морское право: новые миры, новые 
открытия*, организованной научными учреждениями ряда стран по 
случаю 500-летнего юбилея открытия Америки Колумбом (Генуя, 
июнь 1992 г.). Прочел также доклады на международной конферен
ции «Роль океанов в XXI столетии* (Сеул, июль 1993 г.), на кон
ференции «Управление Океаном — стратегии и подходы для XXI 
века* (Гонолулу, Гавайи, июль 1994 г.).

Принимал активное участие в «Международной конференции 
по восточно-азиатским морям: совместные решения международ
ных вопросов* (Сеул, сентябрь 1992 г.). Выступал на пленарных 
заседаниях конференции и на ее сессиях по вопросам судоходства, 
рыболовства и полезных ископаемых; был председателем секции 
этой конференции по морским научным исследованиям. Тексты 
докладов И.К.Колосовского были опубликованы в материалах ука
занных конференций и в отдельных изданиях их организаторов.

В своих докладах и выступлениях посол И.К.Колосовский пос
ледовательно развивай и обосновывал соображения о важном зна
чении Конвенции ООН по морскому праву для укрепления мира и 
безопасности на морях и плодотворного равноправного сотрудни
чества между всеми странами в использовании морских про
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странств, минеральных и живых ресурсов Мирового океана. В них 
особо подчеркивается значение действительно равного партнерст
ва и широкого сотрудничества между Россией и США и другими 
ведущими морскими странами для достижения указанных целей. В 
концентрированной форме эти идеи были сформулированы в статье 
И.К.Колосовского, опубликованной в журнале «Морская полити
ка» (Кардифф, Великобритания, январь 1993 г.).

Посол И.К.Колосовский награжден орденом Трудового Красно
го Знамени, орденом Дружбы народов, двумя орденами «Знак По
чета», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.», знаком «Житель блокадного Ленинграда», высшим 
мексиканским орденом «Большого ацтекского орла». В 1995 году 
награжден также Почетной грамотой Национального комитета Рос
сийской Федерации по десятилетию международного права ООН и 
Российской ассоциации международного права в честь 150-летия 
со дня рождения Ф.Ф.Мартенса.

В то немногое свободное время, которое оставляла ему дипло
матическая и научная деятельность, И.К.Колосовский подробно 
знакомился с творчеством классиков испанской литературы и ис
панского искусства, а также произведениями основоположников 
литературы латиноамериканских стран. Большой интерес прояв
лял он и к творчеству современных писателей, поэтов, художников, 
театральных деятелей Испании и стран Латинской Америки, та
ких, в частности, как крупнейшие испанские поэты Хуан Рамон 
Хиненес, Федерико Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти, драматург 
Алехандро Касона, всемирно известный чилийский поэт Пабло 
Неруда, известный аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес, 
уругвайские писатели Энрике Аморим и Марио Биндетти, талан
тливая уругвайская художница и скульптор Мария Кармен, кубин
ский поэт Николас Гильен, крупнейший бразильский художник 
Кандидо Партинари, видный мексиканский писатель Карлос Фуэн
тес и поэт Октавио Пас, знаменитый мексиканский художник Да
вид Альфаро Сикейрос, со многими из которых он был лично 
знаком.

И.К.Колосовский является автором статьи о театре в Аргентине 
(«Советское искусство», ноябрь 1950 г.) и статьи о бразильском 
художнике Кандидо Партинари («Советское искусство», апрель 
1951 г.). Он перевел несколько рассказов мексиканских писателей 
для сборника этих рассказов, вышедшего в издательстве «Инос
транная литература» в 1961 году, участвовал в редактировании 
переводов стихов чилийского поэта Пабло Неруды, включенных в 
один из первых сборников его стихов на русском языке.

Отеечая на вопрос ребаю%ии журнала о там , что он считает 
наиболее еажнььм е езо жнозолетней Эинложатической и науч
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ном Эелтальностм, #.Х.Долосоаским сказал, что любые оценки 
этой деятельности, в том числе и выделение наиболее важных ее 
этапов, он предпочел бы оставить на усмотрение руководства МИД 
и его коллег и друзей из числа дипломатов и ученых, так как их 
мнения на этот счет были бы, видимо, более объективными, чем 
его собственные, поскольку любому человеку, даже при большом 
желании быть максимально объективным по отношению к себе, 
обычно трудно этого добиться.

Он мог бы сказать лишь о собственном отношении к своей 
дипломатической и научной работе, причем не проводит жесткую 
грань между той и другой, имея в виду, что любой дипломатический 
работник, оценивая обстановку в данной стране и политику ее 
правительства, должен, если хочет добросовестно выполнять свой 
государственный долг, базировать свои оценки на всестороннем 
научном анализе этих вопросов.

Таким же образом, по его глубокому убеждению, должен посту
пать дипломат при подготовке своих выступлений в средствах мас
совой информации, на формальных и неформальных форумах и в 
беседах с представителями той или иной страны. Естественно, так
же тщательно должен анализировать дипломат все вопросы, по 
которым он выступает на научных конференциях, в научных изда
ниях и т.п.

Далее он отметил, что именно этим правилом — необходимостью 
глубокого научного анализа всех вопросов, которыми ему прихо
дилось заниматься, — он неизменно руководствовался во всей 
своей дипломатической и научной деятельности. Такой анализ дав
но убедил его в том, что любые попытки той или иной страны или 
группы стран с помощью силы или путем экономического, финан
сового или другого давления добиваться для себя односторонних 
выгод и преимуществ за счет ущемления интересов других стран 
неизбежно ведут к обострению международной обстановки, к 
возникновению трений и конфликтов, в том числе и очень серьез
ных, могущих поставить под угрозу не только мир, но и саму жизнь 
на земле.

Вместе с тем такой анализ сделал его убежденным сторонником 
тезиса о том, что отношения между отдельными странами и между
народные отношения в целом во второй половине XX века и в 
будущие времена должны строиться на строгом соблюдении норм 
международного права, на уважении и учете законных интересов 
всех государств, на развитии всестороннего взаимовыгодного 
сотрудничества между всеми странами и что только такие отноше
ния между государствами могут обеспечить мир и безопасность на 
земле и на море, материальный и духовный прогресс человече
ства.
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Посол сказал, что во всей своей дипломатической и научной 
деятельности он стремился теоретически обосновывать этот тезис 
и по мере своих сил и возможностей содействовать его претво
рению в практике международных и межгосударственных отно
шений.

МАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

Родился 21 ноября 1930 г. в Ленинграде. Его отец — Маковский 
Лев Александрович, инженер завода «Электроаппарат*, умер в 
Ленинграде в мае 1942 года от голода и цинги. Мать — Маковская 
(Арамянц) Тамара Арамовна, после окончания в 1930 году худо
жественной школы работала художником в ленинградских театрах. 
Умерла 20 ноября 1941 г. в Ленинграде от туберкулеза.

Летом 1942 года был эвакуирован в Москву, где в 1942— 1945 го
дах воспитывался в семье своего родственника — архитектора 
Л.В. Руднева. В августе 1945 гсда вернулся в Ленинград и до 1951 года 
жил вместе с опекуном — тетей матери и адвокатом Ленинградс
кой городской коллегии адвокатов Н.М. Михайловой. В 1946— 
1950 годах получал республиканскую персональную пенсию как 
правнук художника В.Е. Маковского.

В 1948 году окончил среднюю школу Ns 157 и поступил на юри
дический факультет Ленинградского университета, который окон
чил с отличием^ в 1953 году. Ученым советом факультета был 
рекомендован для обучения в аспирантуре, и осенью 1953 года пос
тупил в очную аспирантуру Всесоюзного института юридических 
наук (ВИЮН) в Москве по специальности «гражданское право*. В 
аспирантуре его руководителем была профессор Е.А. Флейшиц.
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По окончании аспирантуры в 1956 году был оставлен работать 
в этом же институте в должности младшего научного сотрудника. В 
1959 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовое 
регулирование морских перевозок грузов на советских судах». 
С 1961 года — старший научный сотрудник. Работая в институте, 
участвовал в подготовке проектов ряда крупных законодательных 
актов — Основ гражданского законодательства СССР и союзных 
республик 1961 года (1960— 1961 гг.), Гражданского кодекса 
РСФСР 1964 года (1957—1964 гг.), Кодекса торгового мореплава
ния СССР 1968 года (1962— 1968 гг.), в консультировании проек
тов ГК других союзных республик (1964— 1965 гг.). За участие в 
этой работе имел благодарности от Президиумов Верховных Сове
тов ряда союзных республик. Участвовал также в подготовке про
екта ГК МНР (1961— 1962 гг.), за что был награжден Почетной 
грамотой Совета министров МНР.

Ко времени работы в ВИЮН относится начало его занятий 
международным частным правом. Его привлек к ним профессор 
Л.А. Лунц, попросивший сначала подготовить статью для одного из 
сборников, а затем и участвовать вместе с ОН. Садиковым в курсе 
«Международное частное право» (см. т. II, гл. VIII).

После создания с Государственном проектно-конструкторском 
и научно-исследовательском институте морского транспорта «Со- 
юзморниипроект» отделения морского права перешел в июле 1968 года, 
в порядке перевода на работу в этот институт, на должность на
чальника отдела и проработал там до конца 1980 года. В этот пе
риод в качестве члена, советника и заместителя руководителя 
делегаций в Юридическом комитете Межправительственной морс
кой консультативной организации (ИМКО) и на ряде международ
ных дипломатических конференций участвовал в подготовке и 
принятии многих международных конвенций по различным вопро
сам морского права.

Началась эта работа в 1968 году с конвенций, рождение кото
рых было вызвано первой крупной аварией супертанкера «Торри 
Кэньон», — Конвенции о гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью 1969 года и Конвенция о создании между
народного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 
1971 года. Затем были Афинская конвенция о перевозке морем 
пассажиров и их багажа 1974 года, Конвенция об ограничении от
ветственности по морским требованиям 1976 года и другие между
народные договоры.

В 1975— 1980 годах участвовал в составе делегации СССР в 
Конференции ООН по морскому праву. Вместе с Ф.Н. Ковалевым 
работал в ее III Комитете, занимаясь вопросами предотвращения 
загрязнения моря, режима арктических морей и др. За эту работу
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имел ряд благодарностей и награжден знаком «Почетный работник 
морского транспорта».

Теперь уже не только научный интерес, но и практическая ра
бота в области международного права заставили его активно за
няться исследованиями проблем международного частного права, в 
том числе таких основополагающих, как предмет и понятие этой 
отрасли права, его сущность, состав, и в особенности проблемами 
международной унификации права.

С 1964 года — член Морской арбитражной комиссии и с 1984 го
да — Внешнеторговой арбитражной комиссии (ныне — Межщтга- 
родного коммерческого арбитражного суда) при Торгово-промыШ
ленной палате.

В конце 1980 года вернулся на работу во ВНИИ советского 
законодательства (ныне Институт законодательства и сравнитель
ного правоведения), где работает по настоящее время. В 1985— 
1991 годах являлся заместителем директора института.

С 1987 года участвует в подготовке проектов основных законода
тельных актов по вопросам гражданского права — Закона СССР об 
индивидуальной трудовой деятельности, Закона СССР о собствен
ности, Закона РСФСР о собственности. Руководил рабочей группой 
по подготовке проекта Основ гражданского законодательства СССР 
и республик. С 1991 года является руководителем рабочей группы 
по подготовке проекта Гражданского кодекса Российской Федера
ции и с 1992 года — проекта Закона о залоге недвижимости (ипотеке).

В 1984 году защитил докторскую диссертацию на тему «Пробле
мы международного частного морского права». В 1988 году присво
ено ученое звание профессора.

За время научной работы им опубликованы около 140 работ по 
различным вопросам гражданского, международного частного и 
морского права.

С 1991 года является заместителем председателя Совета Иссле
довательского центра частного права при Президенте Российской 
Федерации.

Решением Совета глав правительств государств — участников 
СНГ в апреле 1994 года был образован Научно-консультативный 
центр частного права СНГ, и одновременно Александр Львович 
был назначен Председателем Совета этого центра. В этом качестве 
руководит работой по подготовке модельных гражданско-правовых 
законодательных актов для стран СНГ, прежде всего модели Граж
данского кодекса, две части которого в 1994—1995 годах одобрены 
Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ.

Отвечал на еопрос редакции Нам*езо журнала, какое .место е 
еао законопроектном работе занимают еолросм межбунароЭно- 
2 0  частно2о нраеа, А.77. Макоескмм сказал:
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«Достаточно большое. Сегодня меня уже вряд ли упрекнут в 
нескромности, если я скажу, что был одним из основных разработ
чиков Кодекса торгового мореплавания СССР 1968 года. И в нем 
была создана развитая система норм международного частного мор
ского права. Позднее, в конце 80-х годов, когда во ВНИИ советско
го законодательства был разработан проект Закона СССР о 
международном частном праве и международном гражданском про
цессе, я вместе с О Н. Садиковым и Н И. Марышевой участвовал в 
этой работе. Шансов у этого проекта стать законом было немного, 
но при подготовке Основ гражданского законодательства СССР и 
республик 1991 года мы включили в них основную часть это
го проекта. Эти статьи Основ 1992 года действуют в России и по 
сей день и будут действовать до тех пор, пока не будет принята 
и введена в действие Третья часть нового Гражданского кодекса. 
Последний раздел ее посвящен гражданским правам иност
ранцев и применению в России гражданских законов других 
государств. Озаглавлен этот раздел ГК «Частное международное 
право*. В его подготовке участвуют известные специалисты в этой 
области М.М. Богуславский, В.П. Звеков, И.С. Зыкин, Н.И. Ма- 
рышева и др. Вместе с ними в этой небольшой рабочей группе 
работаю и я*.

Родилась на Украине в Киеве. Окончила Киевский университет. 
Там же на факультете международных отношений и международно
го права в 1980 году защитила диссертацию на тему «Американс
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кая историография о роли ОАГ в латиноамериканской политике 
США». Кандидат исторических наук.

Карьеру «международника» начала сразу после окончания уни
верситета. Прошла путь от переводчицы в Секретариате ЮНЕСКО 
и атташе протокольно-консульского отдела Министерства инос
транных дел УССР до первого секретаря отдела международных 
организаций. Выполняла обязанности ответственного секретаря 
Комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, а также ответственного 
секретаря Украинского общества дружбы с зарубежными странами. 
Первые научные публикации были связаны именно с этими на
правлениями практической деятельности: работа «Украина— член 
ЮНЕСКО», статьи по различным вопросам деятельности ООН и ее 
специализированных учреждений.

Т.Д.Матвеева входила в состав правительственных делегаций на 
сессиях ГА ООН, Генеральной конференции ЮНЕСКО и на дру
гих международных форумах (всего более тридцати). Неоднократно 
участвовала в работе Комиссии ООН по правам человека, Подко
миссии по ликвидации дискриминации в отношении сексуальных 
меньшинств (в составе делегаций международных неправитель
ственных организаций). Решением Генерального секретаря ООН 
была назначена членом попечительского совета Фонда ООН по 
современным формам рабства. В этой работе применяет знания о 
неправительственных правозащитных организациях, помочь кото
рым и призван созданный под эгидой ООН фонд.

С 1981 года Т.Д. Матвеева занимается преподаванием. В на
стоящее время читает курс международного права в Российс
кой академии государственной службы при Президенте РФ. 
Является доцентом кафедры государственного строительства и пра
ва.

Что же касается научных интересов, то они по-прежнему очер
чиваются гуманитарными аспектами деятельности международных 
организаций, в том числе и неправительственных. Т.Д. Матвеева 
убеждена, что сегодня изучение правовой природы, статуса и прак
тической деятельности НПО особенно актуально. Их все возраста
ющая роль в международных отношениях неразрывно связана с 
усиливающимися процессами демократизации в мире, стремлени
ем общественности более активно влиять на механизмы, которые 
обеспечивали бы на деле «господство и верховенство права». Фор
мула «консультаций» с НПО успешно работает в ООН. В Совете 
Европы, с которым Россия уже связана юридическими обязатель
ствами, также отлажены надежные механизмы взаимодействия с 
международными неправительственными организациями. Что же 
касается российских НПО, то они пока находятся вне этих сфер. 
На это есть свои причины: они еще слабы и не соответствуют

291



международным критериям. А пока среди международных неправи
тельственных организаций, имеющих консультативный статус при 
ЭКОСОС, — а их более тысячи — ни одной российской. Пробле
ма, очевидно, есть— и не только практическая, но и научная. И тот 
факт, что НПО не признаны субъектами международного права, не 
может служить оправданием невнимания к ним ученых и диплома
тов.

Всем этим вопросам и посвящены последние публикации 
Т.Д. Матвеевой. Это работа «Международные и национальные ме
ханизмы защиты прав человека* (М., 1996), статьи в сборнике, 
посвященном 50-летию ООН, «Мы — народы Объединенных На
ций*, в журнале «Международная жизнь* (лауреатом которого за 
1995 г. она является).

Свои научные исследования Т.Д. Матвеева постоянно увязывает 
с практической деятельностью, отнюдь не являясь «кабинетным 
ученым*. Она активно сотрудничает с российскими НПО, консуль
тируя их в трудный период становления. Ее статьи публикуются на 
страницах издаваемого при поддержке Центра ООН по правам че
ловека, правительства Финляндии и правительства Швейцарии 
ежеквартального журнала для неправительственных организаций 
«Правозащитник*. Т.Д. Матвеева является координатором образо
вательной программы в рамках проекта, проводимого совместно 
Московским научно-исследовательским центром по правам чело
века и Американским фондом развития. Она— ведущая рубрики 
«Знания о правах человека* в издаваемом центром информацион
ном бюллетене «Права человека в России*.

На допрос ре<)як%мм о се езаллдях на перслекупием преподава
ния .мели)унаро()но2о права 71 ,#  Матвеева ответила:

«Назначение преподавания международного права определено 
Конституцией РФ, той ролью, которую она отвела нормам между
народного права. Но, к сожалению, мало что изменилось в учебных 
планах наших вузов (я не говорю о тех, ще готовят дипломатов). На 
примере нашей Академии государственной службы не замечаю, 
чтобы что-то существенно изменилось: часов на международное 
право, особенно публичное, катастрофически мало. Вот и получа
ется, что «солдатские матери* демонстрируют сегодня большую ос
ведомленность о международных «инструментах* и «механизмах* 
прав человека, чем представители власти, несущие ответственность 
за их соблюдение. Этому во многом способствуют многочисленные 
заокеанские фонды и организации, которые не жалеют ни матери
альных, ни людских ресурсов на образование россиян в духе меж
дународных стандартов демократии. Думаю, что-то надо делать и 
нашему государству.
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Пользуюсь случаем выразить благодарность авторам последних 
учебников по международному праву под редакцией профессоров 
Ю.М. Колосова и В.И. Кузнецова, Г.В. Игнатенко, а также авторам 
учебника под редакцией Г.И. Тункина. Они реально помогают пре
подавателям и студентам в осмыслении как традиционных проблем 
международного права, так и тех особенных вопросов, которые 
возникли после распада СССР*.

ПОЛЕНИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Заведующая сектором общей теории и социологии права Инсти
тута государства и права Российской академии наук.

В 1949 году окончила юридический факультет Института внеш
ней торговли, а в 1952 году — аспирантуру Института народного 
хозяйства имени Плеханова.

В 1963 году защитила диссертацию на соискание ученой степе
ни кандидата юридических наук, а в 1971 году — на соискание 
ученой степени доктора юридических наук. С 1991 года является 
профессором права, а с 1994 года — академиком Международной 
академии информатизации (отделение феминологии).

Специализируется в основном на теории права, включая вопро
сы взаимодействия международного и национального права, на 
конституционном, гражданском и семейном праве, на правах чело
века и особенно на правах женщин.

Является автором около 170 книг и статей, в том числе «Основы 
гражданского законодательства и Гражданского кодекса* (1968 г.), 
«Теоретические проблемы системы советского законодательства* 
(1979 г.), «Нормативно-правовые акты СССР* (1987 г ), «Проект
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Конституции Российской Федерации сквозь призму международ
ных стандартов о правах женщин», «Качество закона и эффектив
ность законодательства» (1993 г.), «Законотворчество в Российской 
Федерации» (находится в издательстве).

Состоит членом ряда общественных организаций, в частности 
является председателем Комиссии по правовому положению жен
щин Международной неправительственной организации «Союз 
юристов», член исполкома международной неправительственной 
организации «Равенство и мир», член Комитета по вопросам жен
щин Комиссии по делам ЮНЕСКО Российской Федерации.

Участвовала в качестве координатора и докладчика во многих 
конференциях и коллоквиумах в СССР, Российской Федерации и 
за рубежом. В их числе: международная конференция «Советское 
право и перестройка» (Университет Бриджпорта, США, 1987 г.), 
международный коллоквиум по конституционному праву (Швей
царский институт сравнительного правоведения, Лозанна, 1990 г.), 
международная конференция «Женщина и рынок» (Москва, 1990 г.), 
международная конференция «Законодательство Восточной и 
Юго-Восточной Европы» (Вена, 1991 г.), международная конфе
ренция «Женщина и свобода» (Российская академия наук, Москва, 
1992 г.), национальная конференция «Женщина и труд» (Государ
ственная Дума Российской Федерации, Москва, 1996 г.).

В составе официальных делегаций Российской Федерации выез
жала для участия во Всемирной конференции по правам человека 
(Вена, 1993 г.) и в Северном женском форуме (Турку, Финляндия, 
1994 г.).

77а запрос ре<3як^им, какие пути ззакмо<)ейспюил .межЭума- 
ро<Зно2о и ма%иональнозо приза лрздстязллкмлсл суи^зстззннм- 
л*м з настоящее зрелся, С. В. 77оленина отзетмла.' «Статьей 15 
Конституции РФ установлены две новеллы. Во-первых, провозгла
шено, что общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ входят в правовую систему 
страны. И во-вторых, что нормы Конституции имеют прямое дей
ствие. Все это придало новое дыхание извечной проблеме взаимо
действия международного и национального права. Как и раньше, 
важна имплементация международно-правовых норм в националь
ное законодательство, на что должно обращаться большое внима
ние в ходе нормотворческой деятельности всех органов федераль
ной власти РФ и законодательных органов входящих в нее 
субъектов.

Следует, однако, учитывать, что понятие «правовая система» 
шире понятия «законодательство». Следовательно, правило статьи 
15 Конституции РФ адресовано не только правотворческим, но и 
прямо правоприменительным органам, в том числе судам. Отсутст
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вие имплементации по закону не является ныне препятствием для 
применения судом норм международного договора и общепризнан
ных принципов и норм международного права, разумеется, если 
эти нормы исполнимы практически.

Однако и вопросы самоисполнимости выглядят ныне иначе в 
свете прямого действия конституционных норм, в первую очередь 
касающихся прав и свобод человека, в которых воспроизведены 
положения Всеобщей Декларации прав человека и Международ
ных пактов о политических и гражданских правах и о социально
экономических и культурных правах. По сути положения этих 
международных документов давно уже трансформировались в об
щепризнанные нормы международного права и, следовательно, вхо
дят в правовую систему страны. А поскольку в качестве 
конституционных норм они имеют прямое действие, национальные 
суды и иные правоприменители сами обязаны изыскивать пути и 
методы их практической реализации, если они не установлены в 
каком-либо национальном законе*.

ТИМЕРШ ИН ХАЛ ИЛЬ АСХАТОВИЧ

Родился в 1955 году в Башкирии. Окончил юридический фа
культет Казанского государственного университета, адъюнктуру 
Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук, доцент.

С 1980 года на научно-педагогической работе в учебных заведе
ниях Министерства внутренних дел. В настоящее время работает 
начальником кафедры охраны прав личности и соблюдения закон
ности Уфимской высшей школы МВД РФ.

Х.А.Тимершин — автор более 20 работ, посвященных пробле
мам уголовной юстиции, правам человека. Под его редакцией в
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1995 году опубликован первый выпуск кафедрального сборника 
научных работ «Права человека: история, теория, практика». Им 
разработаны и внедрены в учебный процесс Уфимской ВШ МВД 
РФ оригинальные курсы «Теория и практика прав человека», 
«Обеспечение прав личности в РФ».

Доцент Х.А.Тимершин — организатор и активный участник 
многих межвузовских российских и международных конференций 
и семинаров, посвященных правам человека и народов, проблемам 
правозащитной деятельности. Он поддерживает творческие контак
ты с учебными заведениями, научно-исследовательскими учрежде
ниями, государственными органами, правозащитными организаци
ями, Информационным центром ООН в Москве. По его инициативе 
в г. Уфе учреждается филиал Кафедры ЮНЕСКО по правам чело
века и демократии. Является членом Российской ассоциации меж
дународного права, сторонником Всемирного федералистского дви
жения, членом Ассоциации юристов стран Азии и Тихого океана.

# я  яолрос рябяк%ии о роли жяжбунярябноао яряяя я обм^яс- 
?пяянно-яо.лм?пичяском и пряяояом жизни Республики Дякйюруяос- 
?яян (Р7<) Х.А. Тимеришн отяятмл, что в последние годы в 
республике интерес к международному праву существенно возрос. 
Этому способствуют различные факторы. Прежде всего, речь идет 
об объективной потребности Республики Башкортостан интегри
роваться в международное сообщество, желание строить цивилизо
ванные отношения с другими народами и государствами. В 
Конституции 1993 года закреплено важное положение о том, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права и меж
дународные договоры РБ являются составной частью его правовой 
системы (ст. 16). В развитие конституционных положений приня
ты несколько политико-правовых актов, в которых выражается го
товность РБ оказывать поддержку любым практическим шагам, 
способствующим динамичной интеграции Российской Федерации 
в мировое сообщество, а обеспечение международных стандартов в 
области прав человека провозглашается в качестве задачи, к 
выполнению которой должны стремиться все государственные ор
ганы РБ (см., например, Заявление Верховного Совета о соблюде
нии РБ стандартов в области прав человека от 12 октября 1994 г., 
Заявление Государственного собрания о соблюдении РБ Кон
венции СНГ о правах и основных свободах человека от 17 янва
ря 1996 г.).

Республику часто посещают высокие гости — главы государств, 
послы, представители политических партий, неправительственных 
организаций, крупных фирм. В частности, на торжествах, посвя
щенных пятой годовщине суверенитета РБ, побывал директор 
Информационного центра ООН в Москве г-н Самир аль-Жижакли.
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В Уфе открыто представительство МИД РФ. Обсуждаются во
просы о представительствах республик, с которыми Башкортостан 
заключил договоры о сотрудничестве, об уфимском агентстве Ин
формцентра ООН и др. Одним словом, РБ имеет широкомасштаб
ные международные контакты. Это, в свою очередь, способствует 
расширению научных исследований в сфере международных отно
шений, информированию, пропаганде, обучению населения осно
вам международного права. В нескольких учебных заведениях 
студенты изучают курс международного права. Например, в Вос
точном институте экономики, гуманитарных наук, управления и 
права (ВЭГУ) этот предмет преподает известный ученый-междуна
родник профессор Р.А. Тузмухамедов (г. Москва). Кроме того, слу
шатели Уфимской высшей школы МВД РФ с 1993 года обучаются 
международным стандартам прав человека, изучая специальный 
курс «Теория и практика прав человека».

Все сказанное способствует формированию у населения между
народно-правового сознания, культуры прав человека.

Ш ИНКАРЕЦКАЯ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

В 1967 году окончила восточное отделение факультета между
народных отношений МГИМО МИД СССР и осталась там же пре
подавать, затем уехала на работу в посольство Советского Союза в 
Джакарте.

С 1974 года работает в Институте государства и права РАН. В том 
же году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Международ
но-правовой режим вод архипелагов», в 1983 году защитила магис
терскую диссертацию (LLM) в Институте общественных исследова
ний (Гаага, Нидерланды) на тему «Пределы обязательной юрис
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дикции судов и арбитражей по Конвенции ООН по морскому праву».
Вице-президент международной организации ученых ^Исследо

вания для развития» (PRELUDE) (Консультативный статус Б при 
ЮНЕСКО). Член Научного совета РАН по проблемам СНГ.

В первые десять лет своей научной карьеры занималась пробле
мами международного морского права, результатом чего явились 
множество статей и докладов, соавторство в пятитомнике «Миро
вой океан и международное право», а также монография «Государ
ства на архипелагах».

Следующие десять лет были посвящены проблемам междуна
родного судебного и арбитражного разбирательства. Опубликованы 
монография «Международная судебная процедура» и десятки ста
тей в СССР и за рубежом.

С 1993 года она занята проблемами Содружества Независимых 
Государств, поэтому бблыпая часть ее сил и времени уходит на 
экспертную и консультативную работу в различных государствен
ных учреждениях.

Неоднократно выступала с лекциями в европейских и амери
канских университетах. Преподает в Академическом правовом 
университете.

Опубликован ряд переводов книг иностранных авторов: с вьет
намского — «Международное морское право», с немецкого — 
«Охрана тайны персональных данных в процессе компьютериза
ции», с французского —- серия статей председателя Международно
го Суда М.Беджауи и др.

# я  вопрос ребяк%ии нямеао журнала, что она dy-мает об 
CN71 Галина Леораиеана НУинкяре%кал ответила: «Я думаю, что 
распад СССР и образование на его месте международной организа
ции — объективный процесс, поэтому не нужно во что бы то ни 
стало стремиться восстановить Советский Союз, а нужно стараться 
установить с соседями России действительно добрососедские отно
шения. В первый год существования Содружества оно было в ос
новном «инструментом развода», но уже тогда начали 
формироваться новые по форме, но все так же административно
командные по существу рычаги управления отношениями с партне
рами по СНГ, так что полного разрыва связей не произошло и 
были даже сохранены многие так называемые технологические 
цепочки. Мы воспроизвели модель СЭВа. Но надо учесть, что эта 
модель характерна для всех интеграционных объединений на ран
нем этапе. А сейчас уже появились элементы цивилизованной ин
теграции — не братание всех со всеми, а объединение с теми, с 
кем возможно, в тех сферах, где возможно, — и только на основе 
права».


