
Кто есть кто 
в нашей науке 

В О Л О С О В М А Р Л Е Н Е В Д О К И М О В И Ч 

Родился в 1933 году. Кандидат юридических наук, старший науч
ный сотрудник. В 1958 году окончил юридический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, а в 1966 году — аспирантуру Института госу
дарства и права АН СССР по специальности «международное право». 
С 1968 года по 1993 год работал в качестве главного специалиста, 
старшего научного сотрудника и начальника Отдела международно-
правовых проблем морского судоходства НИИ морского транспорта. 
С 1993 года занимает должность доцента кафедры международного 
права Московской государственной юридической академии, совме
щая эту работу с преподаванием в Российском государственном гума
нитарном университете, а с 1994 года — в Московском институте 
экономики, политики и права. В течение 25 лет являлся последова
тельно заместителем главного секретаря, главным секретарем и вице-
президентом Международной ассоциации морского права. 

Разрабатывал для Минморфлота, МИД, ГКНТ, других министерств 
и ведомств актуальные теоретические и прикладные проблемы меж
дународного права, касающиеся регламентации использования про
странств и природных ресурсов Мирового океана, континентального 
шельфа, международного района морского дна, применения средств 
космической связи и атомной энергии для целей судоходства, регис
трации торговых судов под национальным флагом, режима их пребы
вания в иностранных портах, юридического статуса акваторий 
Арктики и Антарктики. 



Некоторые результаты научных исследований М . Е . Волосова осве
щены почти в 50 опубликованных в России и за рубежом индивиду
ально или в соавторстве статьях и монографиях: «Правовой режим 
континентального шельфа» (1974 г.), «Правовые основы международ
ной организации морской спутниковой связи ( И Н М А Р С А Т ) » (1977 
г.), «Проблема предоставления национальности в морском праве» 
(1985 г.), «Теоретические вопросы современного международного 
морского права» (1985 г.), «Советское атомное право» (1986 г.), 
«Международное атомное право» (1987 г.), «Атомное право. Ядерные 
суда (международно-правовые проблемы)» (1989 г.) и др. 

М . Е . Волосов принимал непосредственное участие в подготовке 
и реализации проектов ряда многосторонних международных со
глашений, в числе которых Конвенция и Эксплуатационное согла
шение об И Н М А Р С А Т 1976 года, Конвенция О О Н по морскому 
праву 1982 года, Международная конвенция по охране человечес
кой жизни на море 1974 года, Конвенция О О Н о регистрации тор
говых судов 1986 года. Им подготавливались научные обоснования 
и предложения по проектам некоторых внутригосударственных 
нормативных актов, например Правил плавания торговых судов по 
трассам Северного морского пути (1992 г.). 

Выступая с докладами на научно-практических международных 
конференциях «Мир на морях» (1975, 1985, 1987 гг.), X X I I I кон
грессе Международной астронавтической федерации (1973 г.), 
X X V I I I конгрессе Международной ассоциации международного 
права (1988 г.), англо-советских и советско-американских симпо
зиумах по морскому праву (1983—1992 гг.), Национальной научно-
технической конференции Болгарии «Использование морских 
ресурсов Черного моря» (1989 г.). 

На вопрос редакции о том, каким видится преподавание меж
дународного публичного права в XXI веке, М . Е . Волосов ответил: 
«Убежден, что коренному обновлению подвергнется прежде всего 
сама методология обучения молодежи. Обязательное посещение сту
дентами всех основных лекционных курсов должно будет уступить 
место факультативам — наиболее эффективному средству повыше
ния качества преподавания. С точки зрения содержания курс между
народного права должен освободиться от политизации и излишней 
идеологизации. Диалектический подход к оценке явлений междуна
родной жизни не следует подменять казуистикой, как это практико
валось во многих правоведческих работах советского периода. Базой 
изучения теории международного права должны служить непредвзято 
освещаемые факты истории и современной практики дипломатии. 
Э т о позволит преобразовать нашу дисциплину в прикладную, доступ
ную для восприятия, обогащающую интеллектуальный потенциал сту
дентов и их готовность к практической деятельности». 


