
Кто есть кто 
в нашей науке

С этого номера мы открываем новую рубрику -  "Кто есть кто в нашей науке". В ней мы будем рассказывать о наших коллегах -  юристах-международниках, об их творческом пути, научных до стижениях и планах, общественной деятельности. Такие публика ции, как мы надеемся, помогут нам лучше узнать друг друга в нашей постоянно растущей корпорации.Мы намерены помещать в каждом номере несколько таких "юридических портретов". Хотим сразу предупредить тех наших читателей, кто склонен во всем видеть большую журнальную политику, что мы решили не связывать себя какими-либо жесткими иерархическими принципами подбора очередных кандидатов в номер по признаку их номенклатурного положения, научного рейтинга и проч. Разумеется, это не означает, что такой подбор будет совершенно произвольным и, тем более, отражать чьи-либо субъективные пристрастия. Нет, некоторые общие ориентиры Заполнения рубрики, конечно, имеются. Мы намерены исходить прежде всего из соображений здравого смысла, из гармоничной совместимости разнопорядковых и разноплановых факторов, из простых правил вежливости и интересов читателя.Следуя такой логике, мы начинаем нашу галерею с двух ветеранов международно-правовой науки, членов-корреспондентов АН СССР Г.И. Тункина и Г.Б. Старушенко. Кроме того, мы сочли уместным давать в каждом номере "портреты" 1-2 авторов наиболее значительных публикаций данного номера, а также постепенно познакомить читателей с членами Редколлегии и Редакционного совета журнала.
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БЕКЯШЕВ КАМИЛЬ АБДУЛОВИЧЧлен Редколлегии журнала.Родился в 1943 году. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1968 году и аспирантуру этого же университета в 1973 году.Работал в научно-исследовательских институтах морского и политологического профиля. В настоящее время профессор, заведует кафедрой международного права Московского юридического института. Преподавал в МГУ, УДН и Дипломатической академии.Кандидатскую диссертацию на тему "ФАО и правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря" защитил в 1973 году. Докторскую диссертацию на тему "Международно-правовые проблемы управления рыболовством в Мировом океане" защитил в ЛГУ в 1986 году.Среди основных публикаций, подготовленных индивидуально и в соавторстве, около 20 монографий, учебников, в том числе: "ФАО и правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря" (М., 1976), "Международные морские организации" (Л., 1979, в соавторстве), "Международные рыбохозяйственные организации" (М., 1984, в соавторстве), "Международные транспортные организации" (М., 1985), "Мировое рыболовство: вопросы международного сотрудничества" (М., 1989), "Морское и рыболовное право и охрана природы" (М., 1980), "Правовая охрана природы" (М., 1980).Является заместителем председателя Советского комитета за мир, разоружение и экологическую безопасность, членом Исполкома Ассоциации международного морского права, членом редколлегий ряда журналов. Член Советской ассоциации международного права, участник многих международных конференций по проблемам общего международного права и международного морского права.
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№  вопрос ребакцыы, что нужно сделать бля повышения эффек- гиеносги препобоеония жежбунаробноео права, К.А. Бекяшев ответил: "Во-первых, оно должно состоять из двух разделов: общего международного права и международного права, регулирующего взаимоотношения между республиками Союза. Во-вторых, следует тщательно пересмотреть многие, казалось бы, устоявшиеся понятия и принципы международного права. В частности, такие основные принципы, как мирное сосуществование и сотрудничество, в действительности являются не принципами, а целями международных (в широком смысле слова) отношений. В-третьих, настоятельно необходимо "очистить" международное право от политологии и уделить большее внимание преподаванию основ международно-правового процесса. Этому аспекту у нас вообще не уделяется какого-либо внимания. В-четвертых, международное публичное право должно быть теснейшим образом интегрировано с международным частным правом и в целом это должен быть единый курс под общим названием "Международное право". Гражданско-правовые элементы МЧП должны изучаться в курсе "Коммерческое право". В-пятых, центр тяжести в преподавании международного права необходимо перенести на спецкурсы и спецсеминары, которые должны вестись только высококвалифицированными практическими работниками при участии членов кафедр".

ВЕРЕЩАГИН ВЛАДЛЕН СТЕПАНОВИЧРодился в г. Брянске в 1932 году. Окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений в 1954 году.
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Профессиональная деятельность В.С. Верещетина практически полностью связана с Академией наук СССР. С 1959 по 1981 год он работал в аппарате Президиума АН СССР; с 1967 года в должности заместителя председателя Совета Интеркосмос при Академии наук СССР. С 1981 года является заместителем директора Института государства и права РАН и одновременно руководителем Отдела международного права и зарубежного права.Получил ученую степень кандидата юридических наук за диссертацию по международному морскому праву, защищенную в 1959 году. За диссертацию по международному космическому праву, защищенную в 1976 году в Институте государства и права АН СССР, ему присуждена ученая степень доктора юридических наук. В 1982 году присвоено звание профессора.Автор более 150 научных публикаций по общим проблемам международного права, международному космическому и морскому праву, в том числе ряда монографических исследований. Заместитель главного редактора и один из авторов нового советского "Курса международного права" в семи томах.Основные работы: "Свобода судоходства в открытом море" (М., 1958), "Космос. Сотрудничество. Право" (М., 1974), "Международное сотрудничество в космосе (Правовые вопросы)" (М., 1977); ответственный редактор и один из авторов книг "Правовые проблемы полетов человека в космос" (М., 1986), "Новое в космическом праве" (М., 1990).В.С. Верещетин -  вице-президент Советской ассоциации международного права, вице-президент Советской ассоциации содействия ООН, член Комиссии международного права ООН, член Постоянной палаты третейского суда, вице-президент Международного института космического права. Имеет советские государственные награды и почетные дипломы ряда зарубежных и международных организаций..^."  Яа1зопросы редакции о перспективах еео научной беягельносги и личном вклабе е развитие науки межбунаробноео права В.С. Верещетин ответил: "На ближайшее будущее мои научные интересы будут связаны с развитием общей теории международного права и теории космического права. А что касается того, что мне удалось сделать в тех областях права, которыми я занимался, то судить об этом не мне". ^
,  т*-<* у- - ух- - - -  <- ^  У' г
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ИГНАТЕНКО ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧЧлен Редакционного совета "Советского журнала международного права".Родился в 1927 году в г. Хабаровске. В 1952 году окончил юридический факультет Московского университета. После пяти лет преподавательской работы в родном городе на факультете Всесоюзного юридического заочного института Г. В. Игнатенко переехал в 1961 году в Свердловск. С этого времени его педагогическая и научная деятельность связана со Свердловским юридическим институтом; с 1971 года возглавляет кафедру иностранного государственного и международного права.Кандидатская диссертация Г.В. Игнатенко была посвящена представительным органам Китайской Народной Республики. Докторскую диссертацию -  о правовых проблемах образования новых независимых государств -  Г.В. Игнатенко защитил в совете при юридическом факультете Ленинградского университета в 1967 году. Вскоре подучил ученое звание профессора, а в 1979 году ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.Научные исследования вел по четырем основным направлениям:-  вопросы международной правосубъектности: разделы монографии "От колониального режима к национальной государственности. Правовые вопросы образования суверенных государств" (М., 1966), разделы коллективного труда "Международная правосубъектность" (М., 1971);-  вопросы создания и реализации международно-правовых норм, их эффективность и ценностная характеристика, а также квалификация актов СБСЕ как источников международного права:
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монографии "Международное право и общественный прогресс" (М., 1972), "Разрядка и международные договоры" (М., 1978);-  вопросы согласования и взаимодействия международного и внутригосударственного права, непосредственного применения международно-правовых норм в сфере внутригосударственных отношений: учебные пособия "Международное сотрудничество в борьбе с преступностью" (Свердловск, 1980), "Взаимодействие внутригосударственного и международного права" (Свердловск, 1981);-  вопросы соотношения государственно-правовых и международно-правовых методов регулирования республиканско-союзных и межреспубликанских отношений в условиях формирования Союза суверенных государств.На протяжении двух десятилетий Г.В. Игнатенко избирался в состав Исполкома Советской ассоциации международного права. Он член Редколлегии журнала "Правоведение", а с  1991 года член Редакционного совета "Советского журнала международного права". Участник международных научных конференций в Варшаве и Познани, Берлине и Лейпциге, Софии, Варне и Пловдиве, Ханое и Дели, Нью-Йорке и Чатокуа.Но вопрос ребакнии о наиболее приоритетных задачах науки межбунаробноео права Г.В. Игнатенко ответил: "К числу приоритетных задач науки международного права я бы отнес сегодня следующие (естественно, вместе с другими, не менее важными). Во-первых, дальнейшее исследование направлений и способов внедрения международно-правовых норм в нашу правовую жизнь, но не просто в виде эталона для "подражания", а в качестве необходимого компонента правоприменительных комплексов в процессе реализации права. Во-вторых, определение методов решения указанной проблемы на уровне республиканских правовых структур, имея в виду новые качества суверенитета и международной правосубъектности государств, а также развитие теории правопреемства. В-третьих, совместная с общей теорией права разработка в контексте идеи "единого правового пространства" концепции постепенного формирования фундамента всемирного правопорядка как результата взаимодействия и взаимообогащения государственных правовых систем и межгосударственной системы международного права. На роль своеобразного "опытного полигона" я бы предложил комплекс норм о правах человека, включая международное гуманитарное право. Именно "человеческое измерение" ориентирует нас на торжество права".
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Родился в 1926 году в г. Харькове. В !947 году окончил Харьковский юридический институт, в !950 году -  аспирантуру по кафедре международного права того же института. В 1950-1963 годах преподавал международное право в Саратовском юридическом институте. В 1963-1985 годах -  профессор, заведующий кафедрой международного права Киевского университета. С 1985 года является ведущим научным сотрудником Института государства и.права Российской Академии наук.В 1951 году защитил в Харьковском юридическом институте кандидатскую диссертацию на тему "Договоры СССР о взаимной помощи", а в 1962 году в Московском государственном институте международных отношений по теме "СССР и международные договоры" -  докторскую диссертацию. Опубликовал свыше 200 научных работ по международному праву. Среди них: "Структура и форма международных договоров" (Саратов, 1960), "Стороны в международных договорах" (Академия международного права, Гаага, 1972, на английском языке), "Отношения мирного сосуществования и международное право" (Киев, 1974), "Международное регулирование международных отношений (системный подход)" (М., 1975). Является одним из авторов и ответственным редактором т. 2 и т. 4 "Курса международного права" (М., 1989-199! гг.).И.И. Лукашук принимал участие в работе ряда сессий Генеральной Ассамблеи ООН (VI комитет), Комитета по правам человека (1971 г.), Венской дипломатической конференции по праву международных договоров (1968-1969 гг.), в заседаниях рабочей группы Организации Объединенных Наций по подготовке проекта Конвенции о правах всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. С 1978 гола является членом Постоянной палаты третейского суда в Гааге (от Украины). 10!



Но еопрос редакции журнода о зожмейшем екдобе е теорию жеж^уноро^ноео право И.И. Лукашук ответил: "Таковым считал бы создание теории международно-правового регулирования, которая рассматривает международное право в процессе его функционирования, а также как подсистему международной нормативной системы, которая включает не только правовые, но также и политические, моральные и иные международные нормы".

СТАРУШЕНКО ГЛЕБ БОРИСОВИЧ
Родился в 1922 году в Полтавской области, с 1940 по 1956 год служил в Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. Во время службы в армии в 1947 году закончил с отличием восточный и западный факультеты Военного института иностранных языков, в 1950 году экстерном -  юридический факультет Московского университета. После демобилизации работал в Министерстве иностранных дел СССР, затем в печати (журналы "Новое время", "Коммунист" и др.). С 1966 года по настоящее время -  заместитель директора Института Африки РАН. .После университета закончил адъюнктуру Военно-юридической академии. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, на основе которой в I960 году издал книгу "Принцип самоопределения народов и наций во внешней политике Советского государства" (переиздана в 1964 г. на английском, французском и испанском языках). Разработка этой проблемы использовалась в научной литературе и дипломатии при постановке в ООН вопроса о полной ликвидации колониализма (1960 г.) и для обоснования права на независимость.
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Проблемам, с которыми после обретения независимости столкнулись десятки новых государств, посвящены докторская диссертация Г.Б. Старушенко и книги, развивающие ее положения: "Нация и государство в освобождающихся странах" (М., 1967), "Африка делает выбор" (М., 1975, издана на английском, французском и португальском языках), "Социалистическая ориентация в развивающихся странах" (М., 1977, издана на русском и немецком языках) 
И др.Социально-политическую проблематику Г.Б. Старушенко стремится увязать с международно-правовой. Таковы монография "Мировой революционный процесс и современное международное право" (М., 1978) и выходящая под его редакцией шеститомная серия коллективных монографий "Развивающиеся страны и международное право" (вышли книги по проблемам Африки и Ближнего Востока).Научный багаж Г.Б. Старушенко -  более 200 работ, в том числе 15 монографий и книг.Заслуженный юрист РСФСР, член-корреспондент АН СССР Г.Б. Старушенко в течение ряда лет представлял Советский Союз в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации. Он член Международной ассоциации международного права, участник нескольких ее конгрессов. С первых дней существования Советской ассоциации международного права активно участвовал в ее работе. Является членом советской политологической и социологической ассоциаций, президентом Российской ассоциации африканистов и вице-президентом Международного конгресса африканских исследований.No еопрос ребакцыы, не усомнился ли он е правильности принципа самоопределения е сеете событий е СССР и Югославии, Глеб Борисович дал отрицательный ответ. По его мнению, реализация принципа самоопределения на уровне нации в условиях отсутствия демократии, когда центробежные тенденции контролируются или пресекаются, -  положительное явление. Но в демократическом государстве проблемы национального и социального самоопределения следует решать не на уровне нации и класса, а на уровне народа (то есть всего населения самоопределяющейся территории) и личности. Та форма самоопределения, которая в массовом порядке нарушает права и интересы человека, должна быть отложена на точно определенный срок или окончательно отклонена. Свобода социального выбора может быть обеспечена в условиях многоукладной экономики и равноправия форм собственности (государственной, частной, кооперативной).
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Родился в 1906 году в семье крестьянина в деревне Чамово Архангельской губернии, что на берегу Северной Двины. В 1932-1935 годах учился в Московском юридическом институте, а затем в аспирантуре этого института. После окончания аспирантуры работал в Институте государства и права, а с 1939 года в Наркомате иностранных дел. С 1965 года и по настоящее время -  зав. кафедрой международного права юридического факультета МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Парламентская реформа 1932 года в Англии"в 1938 году.Г.Н. Тункин -  автор более 250 работ по самым различным проблемам международного права и международной политики. Наиболее известными являются его монографии: "Сосуществование и международное право" (М., 1958, на английском языке), "Вопросы теории международного права" (М., 1962, имела 6 иностранных изданий), "Идеологическая борьба и международное право" (М., 1967, имела 3 иностранных издания), "Теория международного права" (М., 1970, имела 5 иностранных изданий), "Международное право в международной системе" (М., 1978, на английском языке), "Право и сила в международной системе" (М., 1983, имела 5 иностранных изданий).В 50-е годы Г.И. Тункин выдвинул концепцию согласования воль государств как способа создания норм международного права и его функционирования. Она получила широкое признание в советской науке международного права и успешно применяется в настоящее время. 'За последние десятилетия Г.И. Тункин основное внимание уделял разработке теории межгосударственной системы, роли международного права и международных организаций в этой системе. Он выдвинул более широкое, чем система межгосударственных отно
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шений, понятие межгосударственной системы как целостной системы и обосновал необходимость ее изучения как таковой. В своих работах он исследует проблемы соотношения и взаимодействия в межгосударственной системе политики, международного права, международных организаций и силы в условиях новой эпохи в развитии человеческого общества и нового мышления.В 1957 году по инициативе Г.И. Тункина была создана Советская ассоциация международного права, которая оказала большое положительное влияние на развитие советской науки международного права и повышение ее авторитета на международной арене. С 1957 года он является ее бессменным президентом.Г.И. Тункин -  почетный доктор Парижского (Пантеон -  Сорбонна) и Будапештского университетов, почетный член Института международного права, член Исполкома Ассоциации международного права, почетный член Индийского общества международного права, Болгарской ассоциации международного права, член Кура- ториума Гаагской академии международного права. Г.И. Тункин -  лауреат государственной премии СССР (1977 г.) и премии "Энциклопедии Британика" (1990 г.).Г.И. Тункин читал лекции в Гаагской академии международного права, включая общий курс по международному публичному праву, а также во многих иностранных университетах, в частности в Гарвардском, Лондонском, Парижском, Брюссельском и Алжирском.Г.И. Тункин -  член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, награжден орденами и медалями СССР.Но вопрос редакции о том, убоелегеорен лк Г.Я. Тункин своими ноучнь<ми босгижениями, он ответил, что его судьба как юрис- та-международника сложилась очень удачно. Он имел разностороннюю дипломатическую и юридическую практику: работал в МИД СССР и посольствах за границей. В течение 26 лет, в том числе 13 лет будучи начальником Договорно-правового управления МИД, участвовал во многих важных международных конференциях, возглавлял делегации СССР на первой и второй конференциях ООН по международному морскому праву, на конференции по дипломатическим сношениям, исполнял обязанности главы делегации СССР на конференции по Антарктике и др. Все это время он не порывал связи с наукой, ведя преподавательскую и научную работу.


