
Кто есть кто 
в нашей науке?

АРХИПОВА
ЛЮДМИЛА БОРИСОВНАЗаместитель Главного редактора "Московского журнала международного права".Родилась в Берлине. После окончания юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова была направлена на работу в сектор правовых проблем внешнеэкономических связей Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства, где работала научным сотрудником до 1982 года. С !982 по 1992 год Л.Б. Архипов? работала старшим научным сотрудником в Институте государства и права Академии наук. В 1992 году она перешла на работу в редакцию "Московского журнала международного права".В 1984 году в МГУ защитила кандидатскую диссертацию по проблемам права договоров международных организаций (научный руководитель -  профессор Е.А. Шибаева).Л.Б. Архипова специализировалась в области исследования правовых вопросов экономической интеграции, права договоров, права международных организаций. Результатом теоретических исследова
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ний и практической работы в органах Совета Экономической Взаимопомощи стала ее монография "Договоры международных экономических организаций социалистических стран" (М., 1989 г.). Она принимала участие также в написании разделов в книге "Правовые проблемы экономического сотрудничества социалистических стран" (М., 1983 г.), а также в коллективных монографиях, подготовленных совместно с зарубежными учеными: "Принципы социалистической экономической интеграции" (М., 1985 г.), "Социалистическая экономическая интеграция и государственный суверенитет" (М., 1987 г.), "Pravnf otazky vnejsich vztahu spolecenstvt clenskych statu RVHP" (Praha, Academia, 1988), опубликовала ряд статей в журналах "Экономическое сотрудничество стран -  членов СЭВ", "Государство и право", "Общественные науки" и др.Л.Б. Архипова в течение ряда лет работала экспертом советской части Совещания стран -  членов СЭВ по правовым вопросам, принимала участие в разработке многосторонних конвенций о правовом статусе, иммунитетах и привилегиях Совета Экономической Взаимопомощи, межгосударственных организаций социалистических стран, действующих в определенных областях сотрудничества.В качестве члена советской делегации выезжала на международные конференции по правовым проблемам интеграции (Будапешт, 1984 г.; Варшава, 1985 г.).Л.Б. Архипова -  член Московской ассоциации международного права. Награждена памятной медалью Польской академии наук "За вклад в развитие наук о государстве и праве".Яо вопрос редакции о том, каким она вибит будущее журнала, она ответила: "Хотелось бы видеть больше ярких статей молодых авторов, концептуальных материалов зарубежных авторов, отражающих их подходы к решению актуальных проблем современного международного права. Приятно было бы также видеть среди читателей журнала не только ученых и преподавателей, но и практических работников, что требует публикации большего количества материалов по вопросам международного частного права, правовым вопросам предпринимательской деятельности, обзоров судебной и арбитражной деятельности по соответствующему кругу вопросов. Надеюсь, что решение этих задач сделает журнал более привлекательным для отечественного и зарубежного читателя".
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ВЕЛЬЯМИНОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧРодился в 1925 году в г. Пронске Рязанской области. В 19431944 годах участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен. Награжден орденом "Отечественной войны" 1 степени, медалью "За отвагу"и др.В 1949 году с отличием окончил юридический факультет Института внешней торговли, после чего работал в системе Минвнешторга СССР в управлениях: договорно-правовом, главном таможенном, западных стран, а также дважды в Торгпредстве СССР в Швеции как юрист и как специальный корреспондент Научно-исследовательского конъюнктурного института. С 1963 года работал в отделе внешней торговли, а затем в юридическом отделе Секретариата Совета Экономической Взаимопомощи экспертом. В 1988 году перешел на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт внешнеэкономических связей, а с 1993 года является ведущим научным сотрудником Института государства и права РАН. Состоит арбитром Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России.Практическую работу Г.М. Вельяминов сочетает с научной. Читал лекции в МГИМО, опубликовал, в том числе и за рубежом, научные статьи и монографии. Подготовил и защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конференция ООН по торговле и развитию и правовое урегулирование международной торговли" (1970 г.) и докторскую: "Правовое регулирование социалистической экономической интеграции" (198! г.). В 1989 году ему присвоено ученое звание профессора.Профессиональная деятельность Г.М. Вельяминова предопределила и его научную специализацию, а именно международное экономическое право и право международных организаций. Основными научными работами Г.М. Вельяминова являются монографии: "Правовое урегулирование международной торговли" (1972 г.), "Социа-
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диетическая интеграция и международное право" (1982 г.); теоретические статьи: "Правовая природа Заключительного акта Женевской конференции ООН по торговле и развитию" (в сб. "Проблемы государства и права на современном этапе", 1970 г.), "О понятии нормы международного права" (СЕМП, 1971 г.), "Международная правосубъектность" (СЕМП, 1986 г.), "Зачем и какой объединенный рынок?" ("Международная жизнь", 1989, № 1) и др.Принимал участие в многочисленных заседаниях главных органов СЭВ (Исполнительный комитет, отраслевые комитеты и комиссии, а также Совещание СЭВ по правовым вопросам), занимаясь подготовкой многих международных договоров, конвенций и других правовых актов и документов. Участвовал также в заседаниях органов ЮНКТАД и Северного Совета.Но вопрос редакции к Г.М. Вельяминову, в разработку каких проблем межбунаробноео права им была, по еео собственной оценке, внесена наибольшая лепта, он ответил.'"Лепта моя очень скромна, но каждый ученый обычно получает удовлетворение, когда его творческие идеи подтверждаются практикой или встречают научный резонанс. Так случилось с выдвинутой мною в 1969-1971 годах концепцией рекомендательных норм международного права, которая значительно опередила появление на Западе по сути аналогичной теории так называемого "мягкого права". В начале 70-х годов на основе анализа, в частности, результатов работы ЮНКТАД мною также было предложено развернутое понятие международного торгово-экономического права и его принципов. Теперь идея такого права общепризнана, а тогда это было внове. Как своего рода итоговый правовой анализ сотрудничества стран в СЭВ понимаю разработанную мною в начале 80-х годов концепцию права социалистической экономической интеграции. СЭВ распался, но его и негативный, и позитивный правовой опыт в науке остается. Доставили творческое удовлетворение мне и результаты собственных усилий в заполнении, по мере сил, некоторых "белых пятен" теории правового значения решений международных организаций и конференций, а также понимания международной правосубъектности и связанных с ней феноменов правоспособности, дееспособности, компетенции, правового статуса и др. Ясность здесь особо важна для правовой квалификации международных учреждений, среди которых есть и неправосубъектные, обозначаемые мною как параорганизации".
103



МАЛЕЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧЧлен редколлегии "Московского журнала международного права".Родился в 1938 году в г. Петродворец Ленинградской области. В 1966 году окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1969 по 1972 год обучался в аспирантуре Института государства и права АН СССР, после чего перешел на работу в Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА). В период работы в ГосНИИ ГА защитил кандидатскую диссертацию по теме "Международно-правовые аспекты борьбы с незаконным захватом воздушных судов" (1973 г.) и докторскую по теме "Международно-правовые проблемы режима воздушного пространства" (1986 г.). Обе диссертации защищены в Институте государства и права АН СССР.В 1989 году Ю.Н. Малеев перешел на работу в МГИМО (кафедра международного права) на должность доцента, а в 1990 году -  в Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы на должность профессора. Читал полный курс лекций по международному праву, а также спецкурсы по праву международных организаций и международному воздушному праву. В декабре 1990 года учредил Независимый институт воздушного права Малеева, президентом которого является.Автор более 60 публикаций, в основном по международному воздушному праву. Среди них: двухтомная коллективная монография "Международное воздушное право" (кн. 1, 1980 г., кн. 2, 198! г.), монография "Международное воздушное право" (1985 г ., перевод издания на немецкий язык в Германии в 1988 г.), совместно с А.П. Мовчаном -  глава в "Курсе международного права" (т. 5). Ответственный редактор и соавтор первого отечественного "Словаря международного воздушного права" (1988 г.).Президент Исполнительного комитета международной конференции "Небо сотрудничества". Почетный академик Академии воздуш
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ного и космического права Перу. Принимал участие в работе Комитета ООН по мирному использованию космического пространства (1979 г.), возглавлял советскую делегацию на V! Латиноамериканском конгрессе по воздушному праву (1979 г.), неоднократно (1980, 1984, 1985 гг.) участвовал в сессиях Ассамблеи, Юридического комитета, других органов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).Яо вопрос редакции о том, кокой вклоб может внести неука меж- буноробноео право в стабилизацию сигуоции но reppuropt и бмашеео СССР, Ю.Н. Малеев ответил; "Вижу две главные задачи перед российской наукой международного права в этом отношении. Первая: отбросив всякие ненужные сентенции, обосновать неизбежность и необходимость формирования сильного русского государства на обломках бывшего СССР. Без наличия такого центра некому будет цементировать эти обломки. А иного цемента, кроме русской пассионарности, не вижу. Да и незачем его выдумывать, его крепость доказана историей. И вторая: обосновать систему опеки России над всеми теми бывшими субъектами СССР, которые, испытывая большие кадровые и организационные трудности, готовы принять эту опеку и в цивилизованных рамках пользоваться ею, пока не встанут на ноги. Конечно, для этого Россия сама должна быть сильной. Но во многих областях она до сих пор сохраняет высокий кадровый и научный потенциал (не говоря с военном)".

ПАРХИТЬКО ВСЕВОЛОД ПЕТРОВИЧЧлен редакционной коллегии "Московского журнала междуна родного права".Родился в 1927 году в г. Киеве. Окончил международно-правовой факультет МГИМО в 1949 году. Был направлен на работу в Прагу, в Международный союз студентов. Одновременно учился в Карловом университете на факультете чешской филологии.
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Работал в редакциях газет "Московский комсомолец", "Комсомольская правда", "Советская Россия", журналов "Атомная энергия", "Всемирные студенческие новости", "Проблемы мира и социализма". В качестве корреспондента побывал более чем в 60 странах мира.В 1967 году защитил в МГИМО кандидатскую диссертацию на тему: "Международное агентство по атомной энергии (международноправовые аспекты структуры идеятельности)"(научный руководитель проф. В.Н. Дурденевский и затем проф. А.С. Пирадов).Преподавал в МГИМО МИД СССР, Дипломатической академии МИД СССР, Академии внешней торговли, на международном факультете Финансовой академии. Читал лекции во многих отечествен!-ых и зарубежных высших учебных заведениях, в том числе Калифорнийском, Каирском, Гарвардском, Кентском, Оксфордском, Варшавском, Сорбонне и др.В составе советских правительственных делегаций выезжал в США, Канаду, Румынию, Польшу, Чехословакию, участвовал во многих переговорах, проходивших в Москве. Работал в ООН, в СЭВ.Выступал с докладами на мнсгих международных и всесоюзных научных конференциях (Женевская, 1969 г.; Обнинская, 1991 г. и др.) по вопросам международного атомного права.С 1982 по 1985 год работал в Чехословакии в редакции журнала "Проблемы мира и социализма". Затем был псмощником Председателя Президиума Верховного Совета СССР А.А. Громыко. С 1989 года -  старший научный сотрудник Института государства и грава РАН.В.П. Пархитько опубликовал ряд книг по проблемам международного ядерного (атомного) права, наиболее известная из которых "Международное ядерное право", и свыше 500 различных статей. Он соавтор учебника "Международное право", который неоднократно переиздавался.Награжден орденом "Дружба народов", медалью "Ветеран труда", имеет зарубежные правительственные награды.Но вопрос ребокцыы, каким он вибиг будущее науки межбуна- робноео права в нашей стране, В.Я. Лархигько ответил;"Я  считаю, что во главе нашего государства должны находиться люди, понимающие значение международных договоров и конвенций, имеющие представление, зачем создаются международные организации, знающие, что любая международная договоренность между странами охраняется соглашением или договором. Иными словами, меж
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дународное право для людей, занимающихся большой политикой, должно стать не отвлеченной теоретической дисциплиной, но руководством в их повседневной деятельности. Без этого России будет трудно удержаться в строю великих держав".

Родился в 1935 году в г. Горьком. В 1953- 1959 годах учился в Московском государственном институте международных отношений, в 1969-1971 годах — в Высшей дипломатической школе МИД СССР.С 1959 по 1975 год -  сотрудник МИД СССР, работал в договорноправовом отделе, в Посольствах СССР -  в Исландии и Дании.В 1975-1980 годах -  руководитель отдела по предотвращению дискриминации и защите меньшинств в Департаменте прав человека Секретариата ООН в Женеве, секретарь Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств.В 1980-1986 годах -  старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук СССР.С 1986 года -  снова в МИД СССР, затем, до 1992 года, -  в МИД России. С 1989 года -  начальник Управления по международному гуманитарному сотрудничеству и правам человека. Занимался решением различных гуманитарных проблем, приведением внутреннего законодательства в соответствие с международными обязательствами. ^С 19%2 года -  посол Российской Федерации в Исландии.С 1988 года -  член (в личном качестве) экспертного органа -  Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.
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В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Проблемы семейных отношений в Швеции" (философские науки), в 1984 году^- дикторскую диссертацию на тему "Борьба с международными преступлениями". Является автором более 150 публикаций по различным вопросам международного права (права человека, межнациональные отношения, предупреждение расовой дискриминации, права меньшинств, вопросы гражданства, международное гуманитарное право, международное уголовное право, международно-правовая ответственность, международный терроризм, роль ООН, СБСЕ, вопросы советского и российского законодательства).^  Основные публикации: "О международно-правовой ответственности за нарушение прав человека" (М., 1979 г.), "Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности" (М., 1983 г.); главы в "Курсе международного права" (2-е издание), советско-американской монографии "Нюрнбергский процесс и международное право" (Дордрехт, 1990 г.). Подготовил монографию "Международный правопорядок и пути его укрепления".Выступал с лекциями и докладами в ряде стран Америки и Европы (США, Англия, Бельгия, Швейцария, Дания, Швеция, Исландия и т.д.). Владеет английским, французским, немецким, шведским, датским и исландским языками. Участвовал в составе делегаций в работе Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии ООН по правам человека, в подготовке ряда международно-правовых документов универсального характера (хельсинкского Заключительного акта), Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе.Был главой делегаций СССР на Копенгагенском совещании по человеческому измерению СБСЕ в 1990 году, на 47-й сессии Комиссии ООН по правам человека, на сессиях Третьего комитета ГА ООН и Экономического и Социального Совета ООН.Отвечая на вопрос редакции о яичных творческих планах, отметил, что коренное изменение международной обстановки требует от юристов-международников новых подходов к целому ряду вопросов. Так, необходимо дать концепцию права на самоопределение в контексте правильно понимаемых подлинных прав человека, что положило бы предел осуществляемому сейчас фактическому злоупотреблению лозунгами самоопределения, ведущему к невиданным нарушениям этих прав. В связи с известными событиями в Югославии и решениями ООН впервые со времени второй мировой войны в практической плоскости рассматривается создание международного трибунала для наказания военных преступников. В этой связи встают вопросы о юрисдикции такого специального суда в отношении конкретных ситуаций, ее осуществимости на деле. Нужны новые взгляды на ряд отраслей международного права. Так, в морском
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праве у нас разрабатывались в первую очередь проблемы свободы мореплавания, прохода судов. Интересы же России требуют сейчас решения вопросов, связанных с ее статусом как морской державы, не в последнюю очередь обеспечения ее экономических интересов. Над подобного рода проблемами и работает сейчас Юрий Александрович Решетов.

ФЕЛЬДМАН ДАВИД ИСААКОВИЧРодился в 1922 году в г. Киеве. В 1945 году окончил Московский юридический институт, а в 1948 году -  аспирантуру этого института по кафедре международного права. В 1949 году был направлен в Казань, где до 1952 года работал в Юридическом институте, а с августа 1952 года по настоящее время -  на юридическом факультете Казанского государственного университета.В 1951 году защитил кандидатскую, а в 1966-м -  докторскую диссертации, которые были посвящены проблемам международно-правового признания новых государств и правительств. С 1964 по 1975 год заведовал кафедрой теории и истории государства и права, а с 1975 по 1991 год -  кафедрой государственного и международного права. В настоящее время Д.Н. Фельдман -  профессор. За все эти годы он подготовил 17 кандидатов и 3 докторов юридических наук.Научные исследования Д.И. Фельдмана охватывают широкий круг вопросов международного права. Им опубликованы монографии: "Признание правительств в международном праве" (Казань, 1961 г.); "Современные теории международно-правового признания" (1963 г.); "Признание государств в международном праве" (1965 г.); разделы монографий "Признание в современном международном праве" (М., 1975 г.) и "Международная правосубъектность" (М., 1971 г.); разделы в курсах и учебниках международного права; кол
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лективные труды: в соавторстве с Г.И. Курдюковым -  "Основные тенденции развития международной правосубъектности" (Казань, 1974 г.); в соавторстве с Ю.Я. Баскиным -  "Международное право. Проблемы методологии" (М., 1971 г.), "Учение Канта и Гегеля о международном праве и современность".(Казань, 1977 г.), "Система международного права" (Казань, 1983 г.) и "История международного права" (М., 1990 г.). Д.И. Фельдман известен как составитель трех томов библиографии международного права, охватывающих отечественную литературу по международному праву за период с 1917 по 1990 год, которые стали настольным руководством для юристов- международников. В настоящее время готовится четвертый том этого издания.В 1985 году Д.И. Фельдман прочитал курс лекций в Гаагской академии международного права. На их основе издана монография "Международная правосубъектность". Принимал участие в работе конференций Международной ассоциации международного права (Хельсинки, 1966 г., и Мадрид, 1976 г.).В 1991 году Д.И. Фельдман выступил с докладом, посвященным вопросам методологии Науки международного права, в Лондоне и в том же году в Женеве с докладом по проблемам места международного контроля в системе международного права. Читал лекции в университетах Торуни, Белостока и Фрибурга.Д.И. Фельдман удостоен почетных званий Заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Татарстана.С 1975 по 1993 год Д.И. Фельдман -  член исполкома Советской, а затем Российской ассоциации международного права, а с 1975 по 1990 год -  член редколлегии "Ежегодника международного права".Но вопрос редакции о наиболее волнующих еео вопросах в науке межбунаробноео права Д.И. Фельдман ответил.*"К ним следует отнести исследование роли международного права в развитии мирового прогресса, построении нового мирового порядка, опирающегося на единое правовое пространство. В этой связи огромное значение приобретает определение ценностных категорий в самом международном праве, что особенно важно для построения общепризнанной системы современного международного права. Это имеет существенное значение для совершенствования всего процесса кодификации международного права. Среди наиболее приоритетных задач науки международного права, которые надо решать путем плодотворного применения сравнительного метода, выделяется проблема выработки научных рекомендаций в процессе унификации норм внутригосударственного права, учитывая верховенство международного права над правом внутригосударственным. Исключительное значение приобретает такая интересная и актуальная задача, как совершенствование во всем мире процессов международного правосознания, утверждение мирового права как неотъемлемого элемента мировой культуры, науки и образования".


