
Кто есть кто 
в нашей науке и практике 

АРХИЛЮК ВИКТОРИЯ НИСТОРОВНА 
(Кишинев) 

Доцент кафедры международного права Молдавского государ
ственного университета, кандидат юридических наук. 

Родилась в Унченском районе Молдавии. Среднюю школу окон
чила в поселке Корнешта Унченского района. Высшее образова
ние получила на юридическом факультете Кишиневского госуни
верситета, который закончила в 1979 году. 

Кандидатскую диссертацию защитила в Институте государства 
и права АН СССР. Ее тема: «Международно-правовой режим по
граничных рек и сотрудничество государств по рациональному ис
пользованию и охране их природной среды». 

С 1983 года работает на юридическом факультете Молдавского 
государственного университета. Автор 25 научных работ. Наибо
лее известна из них «10 декабря — Международный день прав че
ловека». 

Участница многих международных конференций и встреч по 
проблемам международного права, в том числе в Москве (междуна
родная конференция «Мир на морях», 1989 г.), Будапеште (меж
дународная конференция по трансграничному сотрудничеству, 
1995 г.), Париже (около десяти конференций и встреч по вопросам 



международного права), Кишиневе (около десяти различных кон
ференций), Берлине (встреча по вопросам народной дипломатии, 
1990 г.), Флоренции (встреча по вопросам европейского права, 
1993 г.), Казани (конференция по международному гуманитарному 
праву, 1997 г.). 

Участвовала в разработке закона по установлению должности 
омбудсмана в Республике Молдова и в создании центра по правам 
человека в своей стране (апрель 1997 г.). Разработала информацию 
о концепции о «третьей надежной стороне» в контексте ситуации 
в Республике Молдова для представления Верховному комиссару 
ООН по делам беженцев (март 1997 г.). 

Выезжала с лекциями в различные районы своей респуб
лики. 

Награждена Почетной грамотой Молдавского государственного 
университета за успешную работу. 

Имеет сына. Владеет французским, английским, итальянским, 
румынским, русским, немецким языками. В университете читает 
лекции на молдавском языке. 

В ответ на вопрос редакции о значении науки международно
го права В.Н. Архилюк сказала: «Наука международного права 
призвана служить миру и имеет большое будущее». 

БИРЮКОВА АЛЕВТИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
(Йошкар-Ола) 

Родилась в г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл). Там 
же получила среднее образование. В 1993 году окончила МГУ 
им. М.В. Ломоносова. По образованию политолог (окончила фило
софский факультет). 



С 1994 года — преподаватель юридического факультета Марий
ского государственного университета. Ведет курсы политологии и 
прав человека. 

Проходила практику преподавания в Манчестерском универси
тете «Метрополитен» (Великобритания). 

Ряд научных публикаций посвящен проблемам гражданского 
общества и этническим процессам в национальной республике. 

Участник международного семинара по преподаванию прав че
ловека, который проводила ЮНЕСКО в Москве (апрель 1996 г.), 
международной летней школы во Владимире (1996 г.) и междуна
родной конференции по международному гуманитарному праву 
в Казани (май 1997 г.). 

Владеет английским языком. 
На вопрос о значении преподавания международного права 

в Марийском университете А.В. Бирюкова ответила, что такое 
преподавание будет иметь большое значение для республики, по
скольку ее международные связи расширяются. У будущих юристов 
повышается правовая культура. А знание прав человека и их защи
та необходимы для подготовки всех специалистов-юристов, осо
бенно адвокатов. 

КОВЛЕР АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(Москва) 

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Рос
сийской Федерации. Руководитель Центра сравнительного право
ведения Института государства и права РАН, главный редактор 
журнала "Государство и право". 



Родился 26 августа 1948 г. в семье военнослужащего в Таджи
кистане. В 1971 году окончил факультет международных отноше
ний МГИМО, в 1977 году окончил аспирантуру Института 
международного рабочего движения АН СССР. 

С 1979 года работает в Институте государства и права РАН. 
Научная специализация: проблемы теории демократии, сравнитель
ное конституционное право, международные отношения (наднаци
ональные политические институты и их правовой статус), права 
человека и их международно-правовая защита. 

Опубликовал более 100 научных работ, в том числе моногра
фии: "Франция: партии и избиратели" (1984 г.), "Демократия и 
участие в политике" (1986 г.), "Исторические формы демократии: 
проблемы политико-правовой теории" (1990 г.), "Европейская ин
теграция: правовые проблемы" (1992 г., в соавторстве), "Избира
тельные технологии: российский и зарубежный опыт" (1996 г.), 
"Кризис демократии? (Демократия на рубеже X X I века)" (1997 г.). 
В настоящее время в соавторстве с И.С. Крыловой завершает мо
нографию "Объединенная Европа: от "Общего рынка" к Европей
ской федерации". 

Участвовал в законопроектных работах, в частности в подго
товке Конституции РФ 1993 года, Федерального конституци
онного закона "О референдуме Российской Федерации", и других 
законов. 

Член российских и зарубежных научных обществ: академик Ака
демии политической науки (Москва), член Президиума Ассбциации 
российских юристов, член международного Общества историков 
права им. Ж. Бодена (Брюссель), Итальянского общества исследова
ния выборов (Флоренция), Французской ассоциации антропологии 
права (Париж), член правления Института по правам человека Меж
дународной ассоциации адвокатов (Лондон). Приглашенный про
фессор университетов Париж 1 — Сорбонна, Париж X — Нантер, 
Миланского университета, Джорджтаунского университета, Свобод
ного университета Брюсселя, Университета им.Аристотеля (Соло-
ники), Женевского университета и др. 

В качестве эксперта российской делегации участвовал 
в 1995 году в конференции по урегулированию боснийской пробле
мы в Дейтоне (США). В 1996—1997 годах — независимый эксперт 
Совета Европы по вопросам реализации Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 

С 1992 года — президент-исполнитель Международной ассоци
ации друзей Франции. 

Владеет французским, английским, итальянским, турецким язы
ками. 

В ответ на вопрос редакции о том, как в журнале "Государ-



ство и право" освещаются проблемы международного права, 
А.И. Ковлер сказал, что журнал "Государство и право" — старей
ший в стране юридический журнал. Недавно он отметил свое 
70-летие. В составе редакции имеется отдел международного пра
ва, который возглавляет доктор юридических наук Рубен Акопович 
Каламкарян (его подробную научную биографию "Московский 
журнал международного права" опубликовал в № 4 за 1992 г.). 
В журнале постоянно публикуются статьи, связанные с важнейши
ми проблемами современного международного права. В частности, 
в недавних номерах появились статьи о борьбе с международным 
терроризмом, об ответственности государств и т.д. 

ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(Москва) 

Родился 11 октября 1947 г. в Симферополе. В 1972 году окон
чил МГИМО МИД СССР. В 1980 году после окончания аспи
рантуры в Дипломатической академии там же защитил кандидат
скую диссертацию на тему: «Особые территориальные режимы 
(международно-правовые вопросы пользования иностранной тер
риторией)». 

С 1972 года — на практической дипломатической работе в МИД 
СССР, а затем с 1991 года — в МИД РФ. В 1972—1975 годах — 
в Посольстве СССР в Алжире; в 1976—1986 годах — в Договорно-
правовом департаменте; в 1986—1991 годах — в Департаменте по 
ограничению вооружений и разоружению; в 1991—1992 годах — 
в Департаменте по разоружению и контролю за военными техноло
гиями; с 1992 года по настоящее время — в Департаменте по гума
нитарному сотрудничеству и правам человека. 



Является членом правительственных консультативных комите
тов по правам ребенка и женщин, по социальным вопросам. 

Автор многочисленных научных статей и других публикаций. 
Преподавал в Дипломатической академии и в Академии внеш

ней торговли. 
Участник многих международных конференций и переговоров, 

в частности в Алжире на конгрессе демократических юристов 
(1974 г.), в Женеве на конференции ООН по праву убежища 
(1977 г.), в Вене на конференции ООН по правопреемству госу
дарств в отношении международных договоров, в Лондоне на сес
сиях ИНМАРСАТ и юридического комитета Международной мор
ской организации (1983—1984 гг.), в Будапеште на заседаниях 
Дунайской комиссии и ее органов (1983—1985 гг.), в Женеве на 
конференции по пересмотру Конвенции о запрещении военного 
или любого иного вредоносного использования техники по преоб
разованию окружающей среды (1984 г.), в Женеве на различных 
переговорах по исследованию и использованию космического про
странства (1985—1991 гг.); в Москве, Осло, Вашингтоне на пере
говорах по различным вопросам морского права (1988—1990 гг.); 
в Лихтенштейне на встрече экспертов по самоопределению 
(1992 г.), в Варшаве на семинаре по человеческому измерению 
СБСЕ (1993 г.); в Вене в рабочей группе Всемирного конгресса по 
правам человека (1993 г.); в Женеве в рабочей группе по разработ
ке протокола к Конвенции против пыток (1993 г.) и во многих 
других международных мероприятиях. Только в последнее время 
он принимал участие в рабочей группе по изучению вовлечения 
детей в вооруженные конфликты (Женева, 1997 г.), в семинаре по 
человеческому измерению перемещений населения, включая внед
рения в местные условия переселенцев (Женева, 1997 г.), в между
народной конференции по беженцам и вынужденным переселен
цам (Назрань, Ингушетия, Россия, 1997 г.). 

Награжден медалью «За трудовое отличие» (1988 г.) и двумя 
почетными грамотами: МИД СССР (1986 г.) и МИД РФ (1996 г.). 

Женат. Имеет сына. 
Владеет английским, французским, арабским, итальянским язы

ками. 
В настоящее время является советником 1-го класса, заместите

лем руководителя Департамента по международному гуманитарно
му сотрудничеству и правам человека. 

В ответ на вопрос редакции о том, чем является сейчас 
международное право в жизни людей, М.А. Лебедев ответил, что 
международное право, в частности международное гуманитарное 
право, вступило в фазу колоссальных исторических изменений. 



Динамика политических сдвигов и реформ, геополитические по
трясения и масштабные перемещения населения вызвали необхо
димость корректировки места международно-правовых принципов 
и норм в регулировании и решении гуманитарных проблем. Наби
рает силу процесс формирования новых средств распространения 
международного права на современные виды недобровольных или 
насильственных миграционных перемещений. Новые механизмы, 
создаваемые международным сообществом для решения этих проб
лем, зачастую не приобретая характера международных обяза
тельств, становятся действенными факторами международного ре
гулирования, эффективность которых зависит от приверженности 
участников принципам выполнения согласованных решений. 
С учетом известного отставания писаного права от реальных отно
шений накапливается грандиозный потенциал кодификации и про
грессивного развития международного права. 

Что касается так называемого «права беженцев», наименование 
которого все чаще появляется в научной прессе, то комплекс меж
дународно-правовых норм, касающихся «права беженцев», сущест
вует. Может быть, мы не задумываемся об этом, но это так. И со 
временем оно оформится в отдельный раздел права — право бе
женцев — в системе прав человека. 

ЛУКАШЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 
(Москва) 

Решением общего собрания Российской академии наук (РАН) 
30 мая 1997 г. Е.А. Лукашева избрана членом-корреспонден
том РАН. 



Она работает в Институте государства и права РАН заведующей 
сектором прав человека. В 1955 году защитила кандидатскую дис
сертацию; в 1973 году — докторскую. 

Е.А. Лукашева — ведущий ученый в области прав человека и 
теории государства и права. Она является специалистом широкого 
профиля, осуществляющим большую исследовательскую работу по 
проблемам прав человека, правосознания, морали, правового и 
социального государства. У нее опубликовано свыше 130 научных 
работ. Среди них — четыре индивидуальных монографии, в том 
числе "Право, мораль, личность" (1986 г., 20 печл.), "Социалисти
ческое правосознание и законность" (1973 г., 20 печ.л.). Работы 
получили высокую оценку в печати и были переведены в Герма
нии, Чехословакии, Польше. Е.А. Лукашева — соавтор бо
лее 20 коллективных монографий, исследующих проблемы прав 
человека, законности, правового государства. Она — соавтор 
и редактор четырехтомного курса теории государства и права 
(1970—1973 гг.), учебника "Общая теория права и государства" 
(1996 г.), которые широко используются в преподавательской 
работе. 

Особенно большой вклад Е.А. Лукашева внесла в разработку 
проблем прав человека. В 1996 году под ее руководством подготов
лена и создана первая в отечественной юридической литературе 
монография "Общая теория прав человека" (34 печл.). В этой мо
нографии исследуются наиболее актуальные проблемы современ
ного развития: природа и сущность прав человека, права человека 
и правовое государство, права человека и социальное государство. 

В 1993—1995 годах она руководила программой "Механизм 
защиты прав и свобод человека", объединившей здесь исследовате
лей, представляющих различные секторы института. По данной 
программе вышли три сборника: "Права человека и межнациональ
ные отношения" (1994 г., 10 печл.), "Социальное государство и 
права человека" (1994 г., 10 печл.), "Конституция Российской Фе
дерации и совершенствование механизмов защиты прав и сво
бод человека" (1994 г., 10 печл.). 

В настоящее время под руководством Е.А. Лукашевой тот же 
авторский коллектив работает над новой программой "Права чело
века как фактор стратегии устойчивого развития". Обе программы 
получили финансовую поддержку Российского гуманитарного на
учного фонда. 

В настоящее время в качестве независимого эксперта она участ
вует в подготовке доклада в Совет Европы о соответствии россий
ского законодательства Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 



За активное участие в законотворческой работе ей в 1994 году 
присвоено звание "Заслуженный юрист Российской Федерации". 
Е.А. Лукашева — член Экспертного совета при Комиссии по пра
вам человека при Президенте Российской Федерации. 

В ответ на вопрос редакции, какое значение имеет в на
стоящее время проблема прав человека, Е.А. Лукашева сказала: 
"В наш век политической, экономической и экологической неста
бильности права человека должны быть цементирующей основой 
всех сфер человеческих отношений. Мерилом качества госу
дарственности, ее цивилизованности является отношение к пра
вам человека, безоговорочное признание их приоритета над 
всеми иными ценностями. Права человека должны стать важней
шим фактором в стратегии устойчивого развития современного 
мира". 

МАРОЧКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
(Тюмень) 

Родился 16 ноября 1956 г. в г. Заозерный Рыбинского района 
Красноярского края. 

В 1979 году окончил юридический факультет Иркутского госу
дарственного университета. По распределению оставлен на факуль
тете для работы в качестве преподавателя. В 1981 году поступил в 
аспирантуру Свердловского юридического института на кафедру 
иностранного государственного и международного права. В 1984 году 
досрочно окончил ее, защитив кандидатскую диссертацию на тему 
«Эффективность норм международного права: понятие, критерии и 
условия». 



Работал в Иркутском государственном университете, а с 1987 года 
и по настоящее время — в Тюменском государственном универси
тете заведующим кафедрой юридического факультета универси
тета. 

Член Российской (ранее — Советской) ассоциации междуна
родного права с 1981 года. Выступал с докладом на X X X I I ежегод
ном собрании Ассоциации. 

Автор десятков публикаций по теории международного права, 
в частности по вопросам эффективности, обеспечению реализации 
норм международного права, взаимодействию международного и 
внутреннего права в научных сборниках, в «Советском ежегоднике 
международного права», в журналах «Советское государство и пра
во», «Правоведение», «Российском юридическом журнале», в зару
бежных изданиях. Среди публикаций — учебник «Международное 
право» (в соавторстве, под ред. Г.В. Игнатенко) (М., 1995), моно
графия «Проблема эффективности норм международного права» 
(Иркутск, 1988), которая получила второе место и премию во всесо
юзном конкурсе 1989 года Союза юристов СССР. 

Проходил стажировки в Институте государства и права (Моск
ва), в Киевском государственном университете, в Свердловском 
юридическом институте, в Оэйкхедском университете (Канада), 
в Вулверхемптонском университете (Великобритания). Владеет 
английским языком. 

Неоднократно принимал участие в международных конферен
циях, симпозиумах, встречах как в стране, так и за рубежом 
(в Финляндии, Норвегии, Дании, Великобритании, Канаде) под 
эгидой Совета Европы, Международного института саами (Нор
вегия), Международной ассоциации приполярных университетов 
и др. 

Одним из важных направлений реализации теоретических зна
ний и творческого потенциала считает участие в нормотворческой 
деятельности. Принимал участие в конкурсе на разработку проекта 
Федеративного договора, представив с коллегами авторский про
ект, который был отмечен премией Верховного Совета РФ. 
Участник разработки ряда законов Тюменской области и Ханты-
Мансийского автономного округа, нормативных правовых актов 
г. Тюмени. Председатель городской избирательной комиссии г. Тю
мени, был членом областной избирательной комиссии Тюменской 
области. 

На вопрос редакции о наиболее актуальных сейчас, на его 
взгляд, проблемах международного права, С Ю . Марочкин отве
тил, что в условиях нарастающей взаимозависимости государств 
важной видится задача обеспечения согласованности правовых 
систем. Применительно к России — это проблема обеспечения 



действия норм международного права в ее правовой системе. 
Она заключается не только и не столько в соответствии внутренне
го законодательства нормам международного права, сколько в не
посредственном их использовании и применении при разрешении 
конкретных правовых ситуаций судами, другими органами, всеми 
субъектами права. Это обширная проблема теоретического, нор-
мотворческого и практического плана. 

НЕЖИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(Барнаул) 

Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права юридического факультета 
Алтайского государственного университета. 

Родился 5 декабря 1 9 5 0 г. в Томске в семье рабочих. 
В 1 9 6 7 — 1 9 7 3 годах обучался на заочном отделении юридичес

кого факультета Томского государственного университета. Одно
временно в эти же годы работал рабочим лесозавода, старшим 
инспектором районного отдела внутренних дел, секретарем райко
ма комсомола в Молчановском районе Томской области. В 1 9 7 4 — 
1 9 7 5 годах проходил срочную службу в Вооруженных Силах 
СССР. 

В 1 9 7 5 — 1 9 7 8 годах — ассистент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета Алтайского государ
ственного университета (г. Барнаул). 

В 1 9 7 8 году был принят в аспирантуру Ленинградского го
сударственного университета и в 1 9 8 2 году там же защитил кан
дидатскую диссертацию на тему «Правовой статус федераль-



ных земель ФРГ» (научный руководитель — профессор С И . Руси-
нова). 

В 1994 году в Уральской государственной юридической акаде
мии (г. Екатеринбург) защитил докторскую диссертацию на тему 
«Гражданин и система основополагающих принципов конститу
ции ФРГ». 

С 1981 года по настоящее время работает в Алтайском государ
ственном университете (г. Барнаул), сначала ассистентом, затем 
старшим преподавателем, доцентом, профессором и, наконец, 
заведующим кафедрой теории и истории государства и права. 
В 1984—1987 годах был заведующим подготовительным отделе
нием университета. Осуществляет научное руководство подго
товкой диссертаций аспирантами очной и заочной форм обуче
ния. 

В 1986 году в течение года проходил научную стажировку 
в Берлинском университете им. Гумбольдта, а в 1991 году — тоже 
в течение года — в Институте политических наук Гамбургского 
университета. 

Активно участвовал в разработке некоторых федеральных и 
региональных конституционно-правовых актов (Конституции РФ, 
Устава (Основного закона) Алтайсктого края и др.). 

Автор около 60 научных публикаций, в том числе трех учебных 
пособий- объемом свыше 30 печ. л., двух монографий объемом 
22 печ. л. Среди них «Правовое положение субъектов буржуазной 
федерации» (Красноярск, 1986), «Демократия, выборы и избира
тельное право ФРГ» (Барнаул, 1993), «Немецкие граждане в зерка
ле основополагающих принципов Конституции ФРГ» (Барнаул, 
1994), «Конституции государств — членов Европейского Союза» 
(в соавторстве) (М., 1997). 

Является членом специализированных советов по защите дис
сертаций в Томском и Омском государственных университетах, 
членом редколлегии «Российского юридического журнала» и жур
нала «Образование и социальное развитие региона». Профессор 
В.В. Невинский — руководитель ряда научных программ республи
канского, межрегионального и регионального уровней («Пра
вовой статус субъектов современной федерации», «Юриспру
денция и творчество молодых ученых России на рубеже X X I века» 
и др.). 

На вопрос редакции, какова сфера его научных интересов 
в настоящее время, ученый ответил, что такой сферой стало оте
чественное и зарубежное конституционное (государственное) 
право, международное публичное право, государственно-правовая 
история, политология. Большинство его работ, написанных в 80-е 
и 90-е годы, посвящено различным историко-правовым, государ-



ственно-правовым и политологическим аспектам развития Герма
нии. В этом же плане он продолжает научную работу и в настоящее 
время. 

ПОХЛЁБКИН ВИЛЬЯМ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(Москва) 

Родился в Москве в 1923 году. В 1941—1944 годах служил в 
РККА рядовым. 

В январе 1945 года поступил в МГИМО МИД СССР, который 
окончил в 1949 году. В период учебы в МГИМО принимал участие 
в подготовке материалов для экспертов братской Югославии, рабо
тавших над проблемами мирного договора с Австрией. Написал в 
1948 году историко-демографическую справку «Словенская Ко-
рушка» об австро-словенской этнической границе (3 печл.). Опуб
ликована в 1948 году в «Записках НСО МГИМО», но весь тираж 
был уничтожен в 1949 году в связи с разрывом отношений между 
СССР и Югославией. В 1949 году готовил материалы для перегово
ров по германскому вопросу. 

В 1952 году защитил диссертацию о внешней и внутренней по
литике Норвегии накануне второй мировой войны (в Институте 
истории АН СССР), кандидат исторических наук, старший науч
ный сотрудник. 

В 1953—1963 годах — научный сотрудник Института всеобщей 
истории АН СССР, в 1956—1961 годах — главный редактор 
«Скандинавского сборника» (г. Тарту, Эстония), международ
ного издания по истории, экономике, праву и культуре, объединяв
шего скандинавистов стран Прибалтики и Северной Европы. 
В 1957 — 1968 годах — преподаватель спецкурсов по истории 



Скандинавии в МГУ, МГИМО и Высшей дипломатической школе 
МИД СССР. 

Автор более 150 статей по вопросам международных отноше
ний на Севере Европы и внешней политики Руси, России и СССР 
по отношению к странам Скандинавии и Прибалтики. 

С 1962 года по настоящее время — член редакционного со
вета международного органа скандинавистов журнала «Скан-
динавика» (Университет Восточной Англии, Норвич, Велико
британия). 

В 1993 году получил международную премию Ланге Черетте 
(Италия) за работу в смежных с исторической наукой дисциплинах. 

В период 70—90-х годов занимался исследовательской работой 
и подготовкой историко-внешнеполитических справочников об 
отношениях России со всеми своими соседями — от Норвегии до 
Японии и США. 

В вышедших в свет двух книгах этого справочного издания 
(третья находится в печати) обобщен и систематизирован практи
чески весь материал по всем войнам, военным конфликтам и по
граничным спорам России с сопредельными странами, а также по 
всем ее мирным соглашениям, перемириям, протоколам по дели
митации и демаркации границ за период с I X по X X век включи
тельно, относящимся к Европе и Америке. 

В настоящее время продолжает работу над следующей книгой 
этого справочника, посвященной войнам и мирам России со стра
нами Азии с середины X I I I до X X века включительно. В нее войдут 
не только сведения об установлении границ с ныне существующи
ми соседями России в Азии, то есть с Турцией, Ираном, Афганис
таном, Китаем, Японией, Монголией, но и с государствами, 
существовавшими по азиатской границе России в прошлом — 
с Золотой Ордой, Казанским, Крымским и Астраханским ханства
ми, с царствами, шамхальствами, уцмийствами, княжествами и хан
ствами Кавказа, с эмиратами и султанатами, ханствами Средней 
Азии (Кокандом, Хивой, Бухарой). 

Наиболее крупные монографические работы, опубликованные 
к 1997 году, следующие: 

«СССР—Финляндия. 260 лет отношений. 1713—1973 гг.» — 
М., 1975. 

«Словарь международной символики и эмблематики». — М., 1994. 
«Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет. Спра

вочник». 
Выпуск I : Ведомства внешней политики и их руководители. — 

М., 1995. 
Выпуск И: Войны и мирные договоры. — М., 1995. 

Книга 1-я: Европа и Америка в I X — X I X вв. — М., 1995. 



Книга 3-я: Европа в первую половину X X в. — М., 1997. 
«Великая война и несостоявшийся мир. 1941—1945—1994 гг.». 
«Военный и внешнеполитический справочник по истории Ве

ликой Отечественной войны». — М., 1997. 
В.В. Похлебкин —лауреат премии «Московского журнала меж

дународного права» за 1996 год. 
На вопрос редакции: «Как случилось, что Вы, будучи исто

риком, занялись вплотную вопросами международного права 
и почему они Вас заинтересовали?» — В.В. Похлебкин ответил: 
«Вопросы войны и мира, а также установления линий государствен
ных границ принадлежат не только к самым существенным и серьез
ным вопросам международных отношений, но и к самым деликат
ным, острым и болезненным как для государственного руководства, 
так и для широкого общественного мнения. Они никогда никого не 
оставляют безучастными в любой стране и в любой социальной сре
де, поскольку непосредственно затрагивают значительные массы на
селения. 

Между тем, поскольку такие вопросы возникают сравнительно 
редко, в периоды крайнего обострения отношений соседних стран, 
причем предвидеть, когда они возникнут, почти никогда не удается, 
получается, что общество бывает застигнуто ими врасплох. И не 
только общество, но и власти, и те, кто властям рекомендует ту или 
иную линию поведения: ученые, правоведы, эксперты. Отсюда мас
са непродуманных, импульсивных, научно не обоснованных, не
фундаментальных решений. 

Эти тенденции я заметил давно, еще тогда, когда был студентом, 
ибо стал свидетелем нарушения и разрушения многих начинаний в 
области мирного урегулирования из-за волевых, спонтанных реше
ний. Поэтому как историк я обратил внимание на необходимость 
изучать эти вопросы не тогда, когда они возникнут, а впрок, когда 
можно спокойно и без конъюнктурных соображений уяснить их 
подлинную суть, углубиться в материалы и наметить коренное ре
шение, а не такое, которое в данную минуту угодно политикам, но 
построено на песке. 

Поэтому я работаю именно как историк, но в области, которой 
историки пренебрегают, которой не занимаются, — в области при
кладной истории. Именно она и добавляет материал правоведам, 
которые также не имеют сами ни возможности, ни навыка, ни 
времени подбирать такой материал, но в то же время не имеют 
права решать важные правовые вопросы, базируясь лишь на нор
мах права, без конкретного знания исторического материала. Та
ким образом, оставаясь историком и не меняя условий и методов 
своей работы, я готовлю историко-прецедентный материал для 
юристов, и сам, разумеется, все время «варясь» в этом материале, 



понемногу становлюсь «юристом-международником», тем более 
что в свое время я был «любимым студентом» Сергея Борисовича 
Крылова, который усиленно звал меня в юристы и обиделся, что я 
в 1948 году при разделении МГИМО на факультеты избрал исто-
рико-дипломатический. 

Теперь я вроде бы «заглаживаю эту вину» перед Сергеем Бори
совичем». 

РАЯНОВ ФАНИС МАНСУРОВИЧ 
(Уфа) 

Родился в 1938 году в Республике Башкортостан. После оконча
ния средней общеобразовательной школы служил в пограничных 
войсках. Вернувшись из армии на "гражданку", поступил в Сверд
ловский юридический институт, после окончания которого (в 1956 г.) 
работал помощником прокурора района, прокурором района, стар
шим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой, деканом 
юридического факультета. В настоящее время является заведую
щим кафедрой теории и истории государства и права Башкирского 
государственного университета. 

В 1972 году защитил кандидатскую, а в 1982 году —докторскую 
диссертацию в Институте государства и права РАН. Ученое звание 
профессора по кафедре гражданского права и процесса присужде
но в 1983 году. Заслуженный деятель науки Республики Башкор
тостан (1984 г.). Академик Международной академии информатики 
(1995 г.). Был народным заседателем Верховного Суда СССР. 

Имеет свыше 130 научных публикаций. Является участником 
нескольких международных конференций (Москва, 1991 г.; США, 
1992 г.; Екатеринбург, 1997 г.). Ф.М. Раяновым создана научная 
школа по аграрно-правовым проблемам. Он является председате-



лем диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций 
по специальности 12.00.06 (природоресурсное право; аграрное пра
во; экологическое право). Под его руководством защищены одна 
докторская и две кандидатские диссертации. Три его аспиранта пи
шут кандидатские диссертации, находясь в Англии и США, на 
основе изучения экологического и земельного законодательства 
этих стран. 

Ф.М. Раянов в последние годы занимается проблемами теории 
государства и права. Его книги «Введение в правовое государство» 
(1994 г.), «Размышления о государстве» (1995 г.), «Азбука государ
ства и права» (1997 г.) с большим интересом читают не только 
студенты юридических вузов, но и преподаватели и научные со
трудники. В этих работах большое внимание уделяется проблемам 
прав человека, вопросам реализации общепризнанных прин
ципов и норм международного права в российском законода
тельстве. 

На вопрос редакции о том, какие современные проблемы 
стоят в области реализации принципов и норм международного 
права в российском национальном законодательстве, Ф.М. Рая
нов ответил, что хотя в соответствии со ст. 15 Конституции Рос
сийской Федерации общепризнанные принципы и нормы междуна
родного права являются составной частью ее правовой системы, но 
в процессе реализации этого положения возникает немало проб
лем. 

Во-первых, вопрос о том, какие принципы и нормы междуна
родного права следует считать общепризнанными? Есть ли какие-
то объективные критерии отнесения принципов и норм междуна
родного права к числу общепризнанных? 

Наши поиски ответа на этот вопрос привели к выводу о том, что 
в настоящее время в науке международного права общепризнанны
ми считаются 7—12 принципов (некоторые из них упомянуты 
в Уставе ООН) (см. Международное право. — 1995. — С. 20, 24, 
83—84.). При наличии сотни и более международных документов 
(резолюции, конвенции, рекомендации, договоры и т.д.) (см. Меж
дународное право в документах. — М. — Юриздат, 1982.) выделе
ние лишь 7—12 общепризнанных принципов и норм значительно 
затрудняет последовательную и четкую реализацию положения 
ст. 15 Конституции Российской Федерации как в текущем законо
дательстве, так и в правоприменительной практике. Поэтому перед 
российским законодательством, приобщающимся к международ
ным принципам и нормам, стоит задача выработки четких крите
риев отнесения тех или иных принципов и норм международного 



права к числу общепризнанных принципов и норм международного 
права и как-то определиться с их перечнем. 

Во-вторых, возникает вопрос о том, является ли положение 
ст. 15 Конституции Российской Федерации правовой нормой пря
мого действия. Другими словами, может ли сегодня гражданин Рос
сийской Федерации, руководствуясь, например, Конвенцией МОТ 
№ 122 «О политике в области занятости» (1964) обратиться в суд 
за защитой своих прав и интересов, вытекающих из этой конкрет
ной Конвенции? Такая проблема на сегодня как для российского 
теоретика права, так и для судьи-практика остается далеко не 
решенной. То, что в п. 1 ст. 15 Конституции Российской Федера
ции записано, что «Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие», некоторые относят 
ко всей Конституции, а не к конкретным ее нормам и поло
жениям. Поэтому можем попутно заметить, что и в этой части, 
то есть действуют ли положения, нормы права, закрепленные 
в Конституции непосредственно и прямо по отношению к конкрет
ному человеку, а не по отношению к другим законам, тоже нет 
полной ясности. 

На основании толкования положений Конституции Российской 
Федерации авторы Комментария к Конституции Российской Феде
рации,, на наш взгляд, приходят к правильному выводу о том, что 
именно конкретные положения Конституции Российской Феде
рации являются нормами прямого действия (См. Коммен
тарий к Конституции Российской Федерации. — М., Изд-во БЕК. 
1994. — С. 48.). Если так, то положение, закрепленное в п. 4 
ст. 15 Конституции Российской Федерации, также является нор
мой прямого действия. Следовательно, для реализации по-, 
ложений, закрепленных в ст. 15 Конституции Российской Федера
ции, не требуется принятия каких-то других законов и даже ра
тификации конкретных общепризнанных принципов и норм 
международного права законодательной властью Российского госу
дарства. 

Конечно, в чисто теоретическом плане мы приходим к такому 
выводу. Но этот вывод (а возможно, и другой) должен быть как-то 
также легализован. Иначе не каждый судья на практике может 
поступать так, а не по-другому. В связи с этим, на наш взгляд, 
напрашивается вывод о необходимости принятия специального 
конституционного закона Российской Федерации о порядке \ и 
параметрах реализации положений ст. 15 Конституции Россий
ской Федерации и относительно вхождения общепризнанных 
принципов и норм международного права в правовую систему 



Российской Федерации. В этом же законе следует опреде
литься и с вопросом о прямом действии норм международного 
права. 

Родился 8 февраля 1967 года в г. Рязани, окончил с красным 
дипломом Рязанский институт права и экономики МВД РФ; в 1995 году 
окончил адъюнктуру этого института и защитил кандидатскую дис
сертацию на тему «Нормы международного права как источник 
российского уголовного права» (научный руководитель — профес
сор, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Николай 
Александрович Огурцов, одним из оппонентов был профессор Ев
гений Григорьевич Ляхов). 

В настоящее время вышло учебное пособие по теме диссерта
ции. 

Имеет около 20 публикаций по проблемам соотношения между
народного и национального права (уголовное, уголовно-исполни
тельное право); терроризма; защиты прав ребенка; изучения опыта 
Франции Ё имплементации норм международного права; европей
ской интеграции и др. 

В настоящее время Ю.В. Трунцевский работает старшим пре
подавателем Рязанского института права и экономики МВД РФ на 
кафедре теории права и государства, преподает международное и 
конституционное право РФ. 

Является директором Общественного межрегионального коор
динационно-информационного фонда «Сотрудничество в Европе». 
Его деятельность началась с конференции «Интеграция России 

ТРУНЦЕВСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(Рязань) 



в Совет Европы» (Рязань, май 1996 г.), инициатором и организато
ром которой был Ю.В. Трунцевский. 

Основными целями Фонда являются содействие развитию про
цесса демократических реформ в России с учетом опыта, накоп
ленного в странах Европы, Америки, Азии; развитие процесса эко
номической, политической, социальной и культурной интеграции 
России в европейское сообщество. Фондом при Рязанской област
ной Думе проводятся ежемесячные научно-практические семинары 
по проблемам использования европейского опыта в развитии сель
ских территорий. При поддержке Представительства Европей
ской комиссии в Москве Ю.В. Трунцевский осенью 1996 года 
провел ряд открытых уроков в школах г. Рязани о Европейском 
Союзе. 

На вопрос редакции: «Какую роль в интеграции России 
в Европейское сообщество могут сыграть общественные орга
низации?» — Ю.В. Трунцевский ответил: 

Общественные организации, цель которых содействовать евро
пейской интеграции, служат как бы «клеем» между обществом и 
государством, непосредственно участвуют в формировании общест
венного мнения, государственной и местной политики, формируют 
и развивают межрегиональные и международные связи. Деятель
ность общественных организаций связана с подготовкой населе
ния, Других общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления к непосредственному участию в 
интеграционных процессах. Подобные общественные организации 
способствуют формированию устойчивой инфраструктуры в Рос
сии, без которой просто невозможно, на мой взгляд, проводить ни 
экономические, ни политические, ни социальные реформы. 

Можно с удовлетворением отметить возрастание роли изучения 
международного права в вузах. В связи с интеграционными процес
сами в стране у студентов повышается интерес к дисциплине между
народного права. На мой взгляд, необходимо шире распространять 
международно-правовые знания в общеобразовательных учреждени
ях и в правоохранительных органах. 


