
Кто есть кто 
в нашей науке

ДЕКАНОЗОВ РЕДЖИНАЛЬД ВЛАДИМИРОВИЧЧлен Редакционного совета "Московского журнала международного права".Родился в 1927 году в г. Тбилиси. В 1948 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.В 1966 году в Свердловском юридическом институте защитил кандидатскую диссертацию по теме "Международно-правовое положение Шпицбергена". Там же ему было присвоено ученое звание доцента.В 1960-1971 годах Р.В. Деканозов преподавал международное право, а также иностранное государственное право на барнаульском факультете Всесоюзного юридического заочного института (позже -  Томского госуниверситета), новосибирском факультете Свердловского юридического института. С конца 1971 года работает старшим научным сотрудником в Институте государства и права (до 1989 г. -  Институте экономики и права) АН Грузии.Р.В. Деканозов -  автор свыше 70 научных работ, наиболее важные из которых опубликованы в "Советском ежегоднике международного права", "Proceedings of the... Colloguium of the Law of Outer Space" (N .Y.), "Marine Policy" (L.) и в ряде других изданий. Основной круг его научных интересов -  общие проблемы территории в международном праве, международное морское и космическое право. Им
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выдвинута и разработана юридическая конструкция "международные территории общего пользования", то есть территории (пространства), в отношении которых запрещается провозглашение или осуществление государственного суверенитета. В развитие или на основе этой концепции Р.В. Деканозовым сделан и ряд других разработок, относящихся к концепциям международных ресурсов, общего наследия человечества в международном праве, проведению четкого разграничения между понятиями юридической природы и правового режима, определению этих понятий и, как следствие этого, к правовой классификации территорий в международном праве, в том числе морском, и др. В последнее время им исследовались проблемы международной правосубъектности союзных республик бывшего СССР, прежде всего Грузии, а также международно-правовые проблемы, связанные с восстановлением Грузинского независимого государства.Р.В. Деканозов -  член Ассоциации международного права, Ассоциации международного морского права, Международного института космического права.№  вопрос редакции журнала о перспективах еео научной деятельности и о еео мнении по повобу сотрудничества ученых -  специалистов межбунаробноео публичного и частноео права бывших союзных республик Р.В. Деканозов ответил: "Собираюсь продолжать исследования международно-правовых проблем, относяпщхся к Грузии и связанных с правовым режимом ее морских пространств, защитой среды Черного моря и рациональным использованием его ресурсов, активным участием Грузии в создании в Черноморском регионе обстановки сотрудничества и безопасности. Одновременно буду вести дальнейшие исследования в отношении международных территорий общего пользования. На мой взгляд, имеются объективные данные для разработки нового направления в науке международного права -  права международных территорий общего пользования. Что касается сотрудничества ученых-международников, многих из которых я хорошо знаю, то полагаю, что это сотрудничество не должно угаснуть с распадом Советского Союза, более того, оно обязательно должно развиваться в самых различных формах (конференции, симпозиумы, семинары, совместные исследования, постоянные личные контакты и т.д.). Мы должны всячески способствовать созданию дружественных, добрососедских отношений между нашими государствами. И в этом плане "Московский журнал международного права" может внести весьма существенную лепту".
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ЖУКОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧРодился в 1924 году в Москве. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную международно-правовым проблемам послевоенной польско-германской границы, а в 1966 году -  докторскую диссертацию по международно-правовым проблемам освоения космоса. В 1970 году ему было присвоено звание профессора.В настоящее время Г.П. Жуков -  профессор кафедры международного права Российского университета дружбы народов.В течение 20 лет i научно-исследовательская деятельность Г.П. Жукова была связана с Институтом государства и права АН СССР. Он заведовал кафедрой международного права Дипломатической академии МИД (1970-1978 гг.) и сектором ООН отдела международных организаций Института мировой экономики и международных отношений (1981-1986 гг.).Г.П . Жуков "  автор более 200 работ, опубликованных в стране и за рубежом. Основные его монографии: "В интересах Японии -  нейтралитет" (М ., 1961), "Варшавский Договор и вопросы международной безопасности" (М., 1961), "Критика естественно-правовых теорий международного права" (М., 1961), "Космическое право" (М ., 1966), "International Space Law" (N .Y ., 1984; совместно с Ю.М. Колосовым), "Космос и мир" (М., 1981), "Международно-правовые проблемы разоружения на современном этапе" (М., 1975). Он подготовил две главы для "Курса международного права" (в шести томах) -  главу IV "Принцип уважения прав человека" (т. Н) и главу VH1 "Космическое право" (т. Ш). Г.П. Жуков -  соавтор цикла коллективных исследований, посвященных ООН, в числе которых: "ООН и актуальные международные проблемы. К 20-летию ООН" (М., 1965), "ООН. Итоги, тенденции и перспективы. К 25-летию ООН" (М., 1970), "ООН как инструмент по поддержанию и укреплению мира (Международноправовые аспекты)" (М., 1985), "ООН и современные международные отношения" (М., 1986).
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С именем Г.П . Жукова связано исследование в нашей стране совместно с В.А. Коровиным и рядом других юристов международноправовых проблем освоения космоса. За вклад в научную разработку этих проблем в 1968 году он был награжден золотой медалью и грамотой Международной астронавтической федерации и Международного института космического права.Он принимал участие во многих международных дипломатических совещаниях и конференциях, в частности сессиях юридического подкомитета Комитета ООН по космосу (1963 и 1979 гг.), Комитета ООН по космосу (1979 г.), Рабочей группы по прямому вещанию с помощью спутников (1970 г.), Специального комитета по Уставу ООН и усилению роли Организации (1975 г.), Конференции ООН по космосу (Вена, 1968 г.), Дипломатической конференции по воздушному праву (1978 г.), 111 Конференции по морскому праву (1979 г.). В 1978-1979 годах был директором юридического управления Международной организации гражданской авиации в Монреале.Г.П . Жуков участвовал также во многих международных научных конференциях, читал курсы лекций по международному праву в университетах Австрии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Канады, Франции, Греции, Польши, Швейцарии, США, а также в Гаагской академии международного права.Награжден орденом "Отечественной войны" 1 степени и медалями. Ветеран Великой Отечественной войны.Но вопрос ребокцыи, что особенно важно бля юриста, решившего посвятить себя исследованию проблем международного право, Г.П . Жуков высказал мнение о том, что в этой отрасли каждый может найти свое особое призвание. Важно не следовать давно проторенным путем, не плестись в хвосте дипломатической практики. Юрист должен приучить себя смотреть в будущее, опережая практику и тем самым помогая ей.Особое внимание специалистов международного права, по его мнению, должно быть направлено на решение проблем, с которыми и нашей стране, и человечеству в целом придется столкнуться в ближайшем будущем. Положительным примером может служить вклад юристов различных стран в изучение международно-правовых проблем освоения космоса: имеется в виду, что исследования в этом направлении ведутся с учетом перспектив научно-технического прогресса в этой области. Он напомнил, как при подготовке курса международного права в 60-е годы не просто было впервые у нас в стране провозгласить принцип уважения прав человека. В то время это было довольно смелым вызовом.Очень важно, чтобы представители каждой из четырех властных структур нашего общества имели более ясное представление о
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содержании норм современного международного права. В этом плане следует приветствовать издание "Московского журнала международного права".

Родился в 1944 году в Ленинграде. Окончил юридический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета. С 1968 по 1979 год находился на следственнопрокурорской работе в органах военной юстиции. В 1980 году перешел на научно-педагогическую работу в Военно-морскую академию (ВМА), где защитил кандидатскую диссертацию. С 1989 года является начальником кафедры международного морского права и военного права (ВМА). Полковник юстиции.В 1988 году В.П. Кириленко защитил докторскую диссертацию на тему "Экологические проблемы Мирового океана и военная деятельность государств в мирное время (правовые аспекты)". В 1991 году ему было присвоено ученое звание профессора. В 1992 году он был избран членом-корреспондентом Академии естественных наук Российской Федерации.В.П. Кириленко является заместителем председателя Международного комитета за мир, разоружение и экологическую безопасность на морях и океанах. Он -  член ряда ученых и научно-консультативных советов, участник многих международных конференций.В.П. Кириленко -  автор более 100 статей, книг и других публикаций по проблемам международного права, в том числе моногра



фий: "Мореплавание и предотвращение загрязнения Мирового океана (международно-правовые аспекты)" (М., 1985; соавтор), "Международное атомное право" (М., 1987; соавтор), "Международное право для офицеров ВМФ" (Л., 1991; соавтор и ответственный редактор), "Экология океана и международное право" (С.-Пб., 1993) и др.Среди научных интересов В.П. Кириленко -  проблемы международного морского права, проблемы международной и национально-государственной безопасности, право разоружения, проблемы контроля в международном праве, меры доверия в военно-морской области, экологические проблемы, ответственность в международном праве.На вопрос редакции о том, какие проблемы е сфере еео научных интересов представляются в современных условиях наиболее практически значимыми, В.П. Кириленко ответил: "В числе таких проблем я бы прежде всего назвал создание системы коллективной экологической безопасности с учетом обеспечения экологического равновесия на планете и интересов международной и национальногосударственной безопасности; разработку программы фундаментальных биосферных и экологических исследований в России и Содружестве Независимых Государств; организацию в СНГ крупного научного центра по проблемам обеспечения экологической безопасности; разработку предложений по усилению роли правовых средств в обеспечении экологической безопасности Мирового океана, охране природных экосистем в различных регионах России и мира".

МОВЧАН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧРодился в 1928 году в Харьковской области. В 1949 году окончил Московский юридический институт, в 1952 году -  его аспиранту
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ру. В том же году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам международной защиты прав человека, а в 1975 году -  докторскую диссертацию на тему "Проблемы кодификации и прогрессивного развития международного права". В 1980 году А.П . Мов- чану было присвоено звание профессора.Широка и многогранна научная, преподавательская и дипломатическая деятельность А.П. Мовчана. В 1952-1957 годах он читал курс международного права в Московском юридическом институте, а затем -  на юрфаке МГУ. С 1957 по 1967 год работал в центральном аппарате МИД СССР. В 1967-1972 годах возглавлял Отдел кодификации международного права Юридического департамента Секретариата ООН. В 1972-1974 годах был экспертом-консультантом Договорно-правового управления МИД СССР. С 1974 по 1980 год -  заместитель директора Института государства и права АН СССР (РАН), где в настоящее время руководит сектором морского, воздушного и космического права.А.П. Мовчан участвовал в целом ряде двусторонних и многосторонних межгосударственных переговоров, в работе Конференции по Антарктике (1959 г.), Венской конференции по дипломатическим сношениям (1961 г.), в Комитете по подготовке 111 Конференции ООН по морскому праву, а затем и в работе сессий этой конференции (1973-1976 гг. и 1978 г.). Участник 15, 17, 18 и 20-26-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Выполнял функции представителя Генерального секретаря ООН и Секретаря в Комиссии международного права ООН (1967-1971 гг.), в Специальном комитете ООН, осуществившем разработку известной Декларации о принципах международного права 1970 года, в Комитете ООН по определению агрессии. Являлся Исполнительным секретарем Венской конференции по праву международных договоров (1968-1969 гг.). В течение двенадцати лет был членом Комитета по правам человека (создан и действует на основе Международного пакта о политических и гражданских правах).А.П. Мовчан -  автор ряда работ по актуальным вопросам теории и практики международного права, в том числе: "ООН и мирное сосуществование" (М., 1957), "Мирные средства разрешения споров" (М ., 1957), "Международная защита прав человека" (М., 1958), "Кодификация и прогрессивное развитие международного права" (М., 1972; на русском и немецком языках), "Права человека и международные отношения" (М., 1982; на русском и английском языках), а также многих публикаций в стране и в зарубежных изданиях, касающихся самых различных проблем дальнейшего прогрессивного развития международного права и укрепления правопорядка в современных международных отношениях. Он -  ответственный редактор и соавтор
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первой книги "Международное воздушное право" (М., 1980), руководитель коллектива советских и зарубежных юристов-международ- ников, создавших серию из пяти книг "Мировой океан и международное право" (М., 1986-1991). Участвовал в подготовке "Курса международного права" (в семи томах), автор разделов 1, 2 и 5-го томов (М., 1989,1992).А.П . Мовчан неоднократно выступал с научными докладами на ежегодных собраниях Советской (ныне -  Российской) ассоциации международного права ("Кодификация международно-правовых принципов мирного сосуществования" -  в 1963 г.; "ООН и актуальные вопросы кодификации международного права" -  в 1974 г.; "СССР и новая Конвенция по морскому праву" -  в 1983 г.; "Организация Объединенных Наций и международный правопорядок" -  в 1985 г.); читал лекции в Гаагской академии международного права и в Институте прав человека ЮНЕСКО.Избирался вице-президентом Советской ассоциации международного права, член Исполкома Ассоциации морского права, член Института международного права. Имеет правительственные награды и почетные дипломы.Но вопрос редакции о значении межбуноробноео права в современном мире А.П . Мовчан ответил: "Международное право, создававшееся человечеством на протяжении столетий, представляет собой сегодня социальную всемирную ценность, которая еще не осознается в полной мере многими официальными деятелями государств. Все трудные испытания, выпавшие на долю X X  века, международное право не только выдержало, но и вышло из них обновленным. Оно стало общим для всех государств правом, которое допускает и признает законными лишь ненасильственные, миролюбивые и дружественные взаимоотношения между государствами. Сейчас политические деятели заняты поисками нового мирового порядка, а ведь такой порядок коренится в принципах и нормах действующего международного права, огромный потенциал которого, включая постановления Устава ООН и Статута Международного Суда, до сих пор еще не был полностью использован и реализован. Поэтому в настоящее время, когда произошли существенные перемены в международной жизни и повышается роль в ней каждого государства, насущной задачей юристов-международников является содействие распространению знаний о международном праве среди официальных и широких общественных кругов каждой страны".



НЕШАТАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНАРодилась на Урале. В 1976 году окончила юридический факультет Пермского университета. Некоторое время работала в органах прокуратуры и юстиции. В 1982 году поступила в аспирантуру Московского университета, кандидатскую диссертацию по проблемам права специализированных учреждений ООН защитила в 1986 году.С 1986 года -  на преподавательской работе в Пермском университете (доцент кафедры государственного и международного права). Т .Н . Нешатаева ведет курсы международного частного права и права международных организаций.Предметом ее научных исследований являются проблемы права международных организаций, а также вопросы его взаимодействия с международным публичным и международным частным правом, с национальной правовой системой Российской Федерации. В числе этих проблем: определение характера правовых систем, регулирующих международные отношения; динамика развития под влиянием международных организаций традиционных институтов международного права -  правосубъектности, источников, ответственности, средств разрешения споров; становление новых отраслей и институтов международного публичного и международного частного права, а также формирование новой международно-правовой системы -  права международных организаций; внедрение международноправовых стандартов в национально-правовую систему РФ.С 1990 года Т.Н . Нешатаева -  докторант кафедры международного права Московского юридического института. Тема ее докторской диссертации -  "Влияние межправительственных организаций системы ООН на развитие международного права".Т.Н. Нешатаевой опубликованы четыре монографии, в числе которых: "Санкции системы ООН" (Иркутск, 1992), "Международное частное право" (Пермь, 1991), "Международная купля-прода
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жа" (Пермь, 1991), а также ряд статей: "Понятие международноправовых санкций" (Правоведение. -  1984. -  № 6), "Правовое регулирование свободных экономических зон" (Советская юстиция. -  1991.-№ 23) и др.Ею подготовлено несколько прогностических разработок по заказам Министерства иностранных дел и администрации г. Перми: предложены модели институционного механизма Содружества Независимых Государств и свободной экономической зоны "Город-технополис". Она осуществила экспертную оценку документов, связанных с деятельностью арбитража.Т.Н . Нешатаева участвовала в работе международных научных конференций (Москва, Рига); в работе бизнес-круизов для российских и зарубежных предпринимателей (1991 и 1992 гг.); является членом Российской ассоциации международного права. Воспитывает дочь Василису восьми лет.Нс вопрос ребакцыы о перспективах рсзеыгыя неуки о праве межбунаробных организаций в России Т.Н . Нешатаева ответила: "Практически не вижу таких перспектив. К сожалению, в России сегодня отсутствуют институты, способные аккумулировать доктринальные знания о международных организациях: нет ни научно-исследовательского центра, ни специальных изданий. Российские ученые, исследующие эти проблемы, практически не связаны друг с другом; исследования проводятся по самостоятельным, часто не взаимосвязанным планам академических институтов и высших учебных заведений. Системы стажировок ученых в международных организациях не существует.В то же время за рубежом изучению практики международных организаций традиционно уделяется серьезное внимание. В США, например, читается специальный университетский курс по праву и деятельности международных межправительственных организаций, практикуется стажировка студентов в международных структурах, издается специальный журнал "Международные организации" и пр. В Европе к этому добавляются ежегодные коллоквиумы по проблемам межправительственных организации в Страсбурге.Право международных межправительственных организаций многие годы находилось на положении падчерицы советской науки. Сегодня ситуация изменилась: создание СНГ требует строгого научного подхода к формированию системы отношений между странами, отсутствие которого не может не сказаться на эффективности деятельности нового содружества государств".
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ШЕВЧЕНКО ГЕННАДИЙ АРКАДЬЕВИЧЧлен Редакционной коллегии "Московского журнала международного права".Родился в 1952 году в Москве. В 1975 году закончил международно-правовой факультет МГИМО МИД СССР. В том же году начал работать в отделе международных организаций МИД СССР, где занимался проблемами разоружения. В 1977-1978 годах участвовал в советско-американских переговорах о запрещении новых видов и систем оружия массового уничтожения и о заключении международной конвенции, касающейся наиболее опасных, смертоносных химических средств ведения войны. Был членом делегации СССР в Комитете по разоружению (в настоящее время -  Конференция по разоружению).С 1979 года Г .А . Шевченко работает в Институте государства и права АН СССР (ныне -  Российская академия наук), в настоящее время является старшим научным сотрудником Центра международно-правовых исследований. В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему "Режим нераспространения ядерного оружия и правовые проблемы его укрепления". В настоящее время занимается теоретическими проблемами международного права и правовыми проблемами СНГ.Г.А . Шевченко -  автор свыше 50 работ (общий объем -  более 70 п.л.) по различным вопросам международного права, связанным главным образом с ограничением вооружений, разоружением и международной безопасностью. Среди них -  три монографии: "Меж- дунарсдно-правовой режим нераспространения ядерного оружия" (М ., 1987; 10 п.л.), "Международно-правовые вопросы контроля за ограничением вооружений и разоружением" (М ., 1989; 10,5 п.л.), "Развивающиеся страны и нераспространение ядерного оружия" (М., 1990; 10 п .л .), а также брошюра "Запретить и уничтожить химическое
120



оружие" (М., 1987). Под редакцией Г .А . Шевченко в 1991 году в Москве издан сборник выступлений участников "Международной конференции ученых и экспертов по вопросам запрещения и уничтожения химического оружия".С 1979 года Г .А . Шевченко -  член Советской (ныне -  Российской) ассоциации международного права.На вопрос редакции о творческих планах Г .А . Шевченко ответил, что в настоящее время намерен продолжать заниматься исследованием проблемы имплементации договорных норм, касающихся разоружения в российском национальном законодательстве, а также международно-правовых вопросов обеспечения мира и безопасности в СНГ.


