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Борьба с колониализмом и неоколониализмом  
как средство установления более справедливого миропорядка  

(вклад научной школы международного права РУДН)
Антиколониальная повестка все более уверенно занимает должное место во внешней политике 

современной России. Термин «неоколониализм» звучит в выступлениях первых лиц государства, 
в том числе Президента России В. В. Путина. Заместитель председателя Совета безопасности 
Д. А. Медведев выступил с инициативой создания международного форума против неоколони-
ализма. В конце марта 2023 года состоялось первое заседание оргкомитета Форума сторонни-
ков борьбы с неоколониализмом. В аналитических кругах уже не первый год обсуждается необ-
ходимость активизации антиколониальной повестки в России и привлечение к ней здоровых сил 
не только в странах — бывших колониях, но и в странах-колонизаторах.

В Концепции внешней политики Российской Федерации 2023 года в этом контексте отмечается: 
«Происходящие, в целом благоприятные, изменения вызывают, тем не менее, неприятие у ряда 
государств, привыкших мыслить согласно логике глобального доминирования и неоколониализ-
ма. Они отказываются признавать реалии многополярного мира и договариваться на этой основе 
о параметрах и принципах мироустройства. Предпринимаются попытки сдержать естественный 
ход истории, устранить конкурентов в военно-политической и экономической сферах, подавить 
инакомыслие. Используется широкий набор противоправных инструментов и методов, включая 
применение принудительных мер (санкций) в обход Совета Безопасности ООН, провоцирование 
государственных переворотов, вооруженных конфликтов, угрозы, шантаж, манипулирование со-
знанием отдельных социальных групп и целых народов, наступательные и подрывные операции 
в информационном пространстве. Распространенной формой вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств стало навязывание им деструктивных неолиберальных идеологических 
установок, противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям. Как следствие, раз-
рушительное воздействие распространяется на все сферы международных отношений» (п. 8)1. 
При этом далее в Концепции отмечается, что «в целях содействия адаптации мироустройства к 
реалиям многополярного мира Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание 
устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых 
делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских 
амбиций…» (п. 19)2.

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба 
«Валдай» в октябре 2023 года обратился к западным политикам и посоветовал им попрощаться 
с колониальным прошлым: «Пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониаль-
ного владычества. Хочется так и сказать: протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и ни-
когда больше не вернется. Такое мышление на протяжении столетий вело только к большим 

1 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: указ Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2023 года // Собрание законодательства РФ. 2023. № 14, ст. 2406. URL: https://www.
mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/ (дата обращения: 20.05.2024).

2 Там же.
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войнам»1. Президент России также напомнил, что история Запада — хроника экспансии, его 
влияние основывалось на ограблении колоний и не только. «Прошедшие века колониального 
(или, как сейчас принято говорить, однополярного) мироустройства сформировали менталитет 
западных элит во главе с англосаксами, а также значительной части населения. Им присущи 
чувство собственного превосходства, пренебрежение к интересам других народов, презрение 
к их культуре, присвоенное право судить, «казнить и миловать» целые народы. Прямое огра-
бление сменил валютный диктат, поддерживаемый военной силой США и НАТО, угрозы и прак-
тическое применение односторонних незаконных санкций. В культ возведены права человека, 
при этом Запад, разумеется, оставляет за собой монопольное право решать, какая страна соот-
ветствует его критериям, а какая нет, в соответствии с так называемым порядком, основанным 
на правилах.  Эта практика получила название неоколониализма2. Борьба с неоколониализмом 
тесно связана с реализацией концепции традиционных ценностей в России.

В ноябре 2022 года был принят Указ Президента Российской Федерации № 809 «Об утверж-
дении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» (далее — Основы государственной политики). Согласно Указу 
«традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граж-
дан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской граж-
данской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального народа России»3. Нынешнее бедственное положение, в ко-
тором находятся народы Африки, Азии и Океании в результате неоколониалистической политики 
так называемого коллективного Запада (большинство которого представляют бывшие колониаль-
ные державы), взывают к реализации таких традиционных ценностей, зафиксированных в Указе 
Президента, как: жизнь, достоинство, права и свободы человека, высокие нравственные идеалы, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений.

В пункте 23 (в) Основ государственной политики отмечается, что ее целью является в том числе 
«формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и защит-
ника традиционных общечеловеческих ценностей. В пункте 31 Основ государственной политики 
верно зафиксировано, что «реализация государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей будет способствовать <…> повышению конкурентоспособности и меж-
дународного престижа Российской Федерации».

Важно подчеркнуть, что сегодняшняя борьба России с неоколониализмом проистекает из борь-
бы СССР против колониализма и тесно связана с историей развития Университета дружбы наро-
дов (далее — УДН) и его научной школы международного права.

Международно ориентированный характер УДН был предопределен в предпосылках и условиях 
его создания: в 1960 году, когда был создан УДН, Генеральной Ассамблеей ООН был принят до-
кумент исторического значения — Декларация о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам (рез. 1514 (XV), 14 декабря 1960 г.), на основе которой ООН торжественно 
провозгласила необходимость незамедлительно и безоговорочно положить конец колониализму 
во всех формах и проявлениях; этот же год вошел в историю как Год Африки в связи с тем, что 
в один год (1960 г.) на карте мира появилось 17 новых суверенных государств, в том числе Кон-
го (ныне Республика Конго). Впоследствии УДН было присвоено имя Патриса Лумумбы, лидера 
национально-освободительного движения конголезского народа, ставшего жертвой колониальной 
державы. Советское государство оказывало борющимся за независимость народам и новым неза-
висимым государствам Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, маленьким остров-
ным народам Океании содействие многостороннего характера, в том числе в деле подготовки 

1 Путин посоветовал Западу «протереть глаза». URL: https://interaffairs.ru/news/show/42558 (дата обраще-
ния: 20.05.2024).

2 См.: Колотов В., Савельев А. Закат эпохи колониализма. В условиях обострения антиколониальной борь-
бы России нужны новые эффективные инструменты. URL: https://interaffairs.ru/news/show/41797  (дата обра-
щения: 20.05.2024).

3 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей: указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 // 
Собрание законодательства РФ. 2022. № 46, ст. 7977. 
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национальных кадров, в которых эти народы и страны остро нуждались на начальном этапе их го-
сударственного строительства. Одним из ярких примеров этого международного содействия и без-
возмездной международной помощи являлось создание УДН. Отсутствие у молодых государств 
собственных национальных кадров по внешнеполитической деятельности, включая дипломатов и 
юристов-международников, предопределило наличие в первоначальной структуре УДН факульте-
та экономики и права, а в структуре последнего — кафедры конституционного и международного 
права, из которой впоследствии вышла самостоятельная кафедра международного права.

Решающую роль в успешном учебно-научном поприще кафедры международного права сыгра-
ли ряд обстоятельств, прежде всего, то, что УДН им. Патриса Лумумбы с самого начала в рамках 
правового отделения факультета готовил только юристов-международников, три четверти выпуск-
ников которого были выходцами из стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки и 
лишь одну четвертую составляли советские студенты. Понятно, что в учебном процессе правового 
отделения факультета ключевую роль играла кафедра международного права. Другим немало-
важным обстоятельством в этом плане следует назвать тщательный подбор профессорско-препо-
давательского состава кафедры по выполнению государственной задачи — подготовки высококва-
лифицированных специалистов по международному праву для стран и народов, которые достигли 
или находились в процессе достижения независимости от колониализма и на начальном пути 
строительства собственного государства. Все заведующие кафедрой международного права УДН, 
возглавлявшие ее в период становления, были известными специалистами в сфере международ-
ного права, государственного права, сравнительного правоведения и, конечно, по проблемам на-
ционально-освободительного движения. Ими были профессора Л. Я. Дадиани, В. М. Шуршалов, 
С. В. Молодцов и Р. А. Тузмухамедов. Именно во главе с этими известными учеными, многие из 
которых были и успешными практиками, была заложена крепкая основа научной школы, ставшей 
впоследствии самостоятельной и признанной научной школой международного права Российского 
университета дружбы народов (далее — РУДН). Эти личности и их дела заслужили того, чтобы о 
них подробно поговорили, что полностью отвечает реализации концепции традиционных ценно-
стей, зафиксированной в упомянутом Указе Президента России.

Первым заведующим кафедрой конституционного и международного права был Дадиани  
Лионель Яковлевич (1927–2012). Родом из г. Тбилиси, поступил в Московский государственный 
институт международных отношений МИД СССР (далее — МГИМО), который окончил в 1950 году 
с отличием (специальность — Международное право). Под руководством профессора В. Н. Дур-
деневского он защитил в МГИМО кандидатскую диссертацию на тему «Государственный строй в 
Австрии». В УДН он перешел работать в 1962 году, а в 1963 году возглавил кафедру конституци-
онного и международного права. Из воспоминаний самого профессора Л. Я. Дадиани мы узнаем 
о том, что до 1963 года на факультете экономики и права все юридические дисциплины были 
сосредоточены на одной правовой кафедре, которую он возглавил. Впоследствии по мере необхо-
димости создавались специализированные правовые кафедры. В круг обязанностей коллектива 
возглавляемой им кафедры входило преподавание конституционного права — советского и ино-
странного. Поскольку подавляющее большинство студентов УДН составляли граждане развива-
ющихся стран, большое внимание на этой кафедре уделяли изучению конституционного права, 
политических систем стран третьего мира. Сам профессор Л. Я. Дадиани читал курс под названи-
ем «Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависи-
мости» и написал ряд статей по этой тематике1. Основной курс международного публичного права 
читал тогда еще кандидат юридических наук Р. А. Тузмухамедов.

Используя стимулирующие возможности, например, возможность для некоторых препода-
вателей улучшить свои жилищные условия (такое право было у ректора и парткома УДН), про-
фессору Л. Я. Дадиани удалось укомплектовать штат кафедры из талантливых и трудолюбивых 

1 Дадиани Л. Я. Высшие органы власти и управления стран тропической Африки, развивающихся по не-
капиталистическому пути // Проблемы демократии в современном мире. Москва: Международные отноше-
ния, 1967. С. 202–211; Конституции государств Африки. Т. 2 / редкол.: Дадиани Л. Я., Зивс С. Л., Малик Я. А. 
(гл. ред.), Манчха П. И., Покровский В. С., Солодовников В. Г., Энтин Л. М., Юдин Ю. А. Москва: Прогресс, 
1966. 583 c.; Конституции государств Африки. Т. 3 / редкол.: Дадиани Л. Я., Зивс С. Л., Малик Я. А. (гл. ред.), 
Манчха П. И., Покровский В. С., Солодовников В. Г., Энтин Л. М., Юдин Ю.А. Москва: Прогресс, 1966. 711 c.; 
Дадиани Л. Я. Государственно- и международно-правовые проблемы молодых стран Африки // Советское 
государство и право. 1964. № 12. С. 137–138.
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специалистов. Он также широко практиковал приглашение тогдашних корифеев международного 
права. Так, студенты познакомились с такими видными учеными, как И. П. Блищенко, Ю. Г. Бар-
сегов, М. И. Лазарев. Впоследствии эти блестящие ученые сыграли заметную роль в развитии на-
учного потенциала кафедры международного права.

Для оказания студентам постоянной методической и библиографической помощи по инициа-
тиве профессора Л. Я. Дадиани был создан кабинет международного и конституционного права, 
в котором была сосредоточена необходимая справочная информация, схемы, диаграммы и т. д. 
Кафедра периодически организовывала студенческие научные конференции.

В 1966 году профессор Л. Я. Дадиани покинул пост заведующего кафедрой, чтобы сосредото-
читься на подготовке докторской диссертации.

На короткое время (1966–1967 гг.) кафедру, но уже международного права возглавил про-
фессор Молодцов Степан Васильевич (1919–1998), выпускник исторического факультета Ле-
нинградского государственного университета. Во время Великой Отечественной войны он стро-
ил военные объекты под Ленинградом, а после войны окончил Высшую дипломатическую школу  
(далее — Дипакадемия), затем — аспирантуру в Институте государства и права АН СССР (да-
лее — ИГП РАН), где защитил кандидатскую диссертацию по теме «Международно-правовой 
режим Балтийских проливов» (1950 г.), а в 1961 году — докторскую диссертацию по теме «Меж-
дународно-правовой режим открытого моря и континентального шельфа». До прихода в УДН в 
1962–1966 годы он занимал должность профессора кафедры международного права МГИМО. 
К этому моменту С. В. Молодцов обладал богатым опытом участия в межгосударственных пере-
говорах и работе международных конференций. Он принимал участие в разработке целого ряда 
международных договоров, таких как Конвенции об открытом море, о территориальном море и 
прилежащей зоне, о континентальном шельфе, о рыболовстве и охране живых ресурсов моря 
(1958 г.), Договор об Антарктике (1959 г.). В 1966–1969 годы он работал секретарем Всемирного 
Совета Мира и вице-президентом Международного института мира в Вене. В качестве члена пра-
вительственной делегации и ее главы в течение восьми лет участвовал в работе Конференции 
ООН по морскому праву, в результате которой в 1982 году была принята единая Конвенция ООН 
по морскому праву.

Профессор С. В. Молодцов, будучи заведующим кафедрой международного права УДН, сумел 
гармонично сочетать практическую работу со служением науке и педагогической деятельностью. 
Вскоре он ушел из УДН, заняв должность руководителя Венского международного института мира. 
Впоследствии проф. С. В. Молодцов на долгие годы связал свою жизнь с кафедрой международ-
ного права МГИМО, где работал в должности профессора и заведовал кафедрой.

В 1967 году кафедру международного права УДН возглавил Шуршалов Владимир Михайло-
вич (1913–1990), выпускник Саратовского юридического института, который во время Великой 
Отечественной войны работал в системе прокуратуры СССР, а затем в аппарате ЦК ВКП(б) и в 
ИГП РАН, где в 1959 году защитил докторскую диссертацию. Перу В. М. Шуршалова принадлежат 
как фундаментальные труды в области международного права в целом1, так и работы, связанные 
с международно-правовыми аспектами деятельность развивающихся государств и борьбы с по-
следствиями колониализма2. В 1979 году В. М. Шуршалов был приглашен работать заведующим 
кафедрой международного права Дипломатической академии.

Тузмухамедов Раис Абдулхакович (1926–1996), который тесно сотрудничал с кафедрой меж-
дународного права УДН в качестве профессора по совместительству, возглавил кафедру в 1979 
году и руководил ей до середины 1981 года. Он, уроженец Семипалатинска, в 1950 году окончил 
МГИМО, там же в 1954 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ликвидация колони-
ализма в свете международного права» под научным руководством профессор С. Б. Крылова. 
Докторскую диссертацию защитил в Ленинградском государственном университете в 1979 году.

Научно-преподавательскую деятельность Р. А. Тузмухамедов начал в 1950 году, препода-
вал международное право в МГИМО, Дипломатической академии, Академии внешней торговли, 
Ташкентском государственном экономическом университете, Университете мировой экономики 

1 Шуршалов В. М. Основания действительности международных договоров. Москва, 1957; Шуршалов В. М. 
Основные вопросы теории международного договора. Москва, 1959; Шуршалов В. М. Международные право-
отношения. Москва, 1971; Шуршалов В.М. Право международных договоров: учебное пособие. Москва, 1979. 

2 Шуршалов В. М. Режим международной опеки. Москва, 1951; Развивающиеся страны и международное 
право / отв. ред. В. М. Шуршалов. Москва: Изд-во УДН, 1971. 
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и дипломатии МИД Узбекистана. Он выступал с лекциями во многих авторитетных учебных цен-
трах мира, включая такие, как Университет им. Дж. Неру (Дели, Индия) и Гарвардская школа права 
(Кембридж, США). Его научные труды публиковались за рубежом, в том числе на редких языках. 
Он участвовал в пяти изданиях учебника «Международное право» МГИМО и во втором издании 
семитомного академического «Курса международного права».

Перу профессора Р. А. Тузмухамедова принадлежат фундаментальные труды в сфере борьбы 
с остатками колониализма,и спецификой деятельности молодых развивающихся государств1.

В составе правительственной делегации профессор Р. А. Тузмухамедов участвовал в работе 
Спецкомитета по выработке Декларации ООН о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 
(1970 г.). В 1981 году профессор Р. А. Тузмухамедов сменил работу и возглавил кафедру междуна-
родного права в Институте общественных наук в Кабуле (Афганистан).

Кафедра международного права УДН начала заметно наращивать свой научный потенциал 
с приходом на кафедру в 1981 году в качестве ее заведующего профессора Игоря Павловича 
Блищенко (1930–2000), уроженца г. Баку, выпускника МГИМО (1953 г.). В 1957 году в МГИМО под 
руководством профессора В. Н. Дурденевского он защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Международное и национальное право», а в 1964 году — докторскую диссертацию на тему «Пра-
вовая организация внешних сношений государств».

Профессор И. П. Блищенко внес большой вклад в развитие отечественной науки международ-
ного права. Им сформулированы на концептуальном уровне теоретические положения о соотно-
шении международного и внутригосударственного права; о соотношении международного публич-
ного и международного частного права; по международному гуманитарному праву; по понятию 
терроризма как правовой категории и терроризма как международного преступления; по дипло-
матическому праву; по проблемам обычного оружия в международном праве; по международному 
уголовному праву; по международно-правовым средствам мирного разрешения межгосударствен-
ных споров.

Перу И. П. Блищенко принадлежит более 400 научных работ, в том числе более 20 монографий 
и учебников, его работы были опубликованы на многих языках мира.

Практическая работа профессора И. П. Блищенко как юриста-международника и дипломата 
была связана с работой в составе правительственной делегации в международных организациях 
и в качестве эксперта ООН.

В рамках работы в законодательных органах страны И. П. Блищенко принимал непосредствен-
ное участие в разработке и правовой экспертизе законодательных актов, затрагивающих между-
народно-правовую проблематику. Одним из своих практических достижений, которым он искренне 
гордился, он считал обоснование законодательного закрепления отказа от приравнивания граж-
дан СССР, попавших в плен, к изменникам Родины. Практический результат этой работы проявил-
ся в восстановлении прав и реабилитации десятков тысяч военных и гражданских лиц, попавших 
в плен в годы Второй мировой войны. По существу, И. П. Блищенко обеспечил практическую ин-
теграцию Женевских и Гаагских конвенций о статусе военнослужащих в национальное законо-
дательство страны. Он был руководителем делегации юристов-международников СССР на 51-м 
собрании Ассоциации международного права в Токио, главой правительственной делегации на 
Международном конгрессе в Париже по предотвращению геноцида, представителем страны в Же-
неве в Подкомиссии ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, Советником 
делегации на Венской конференции о дипломатических сношениях и иммунитетах.

В качестве эксперта ООН И. П. Блищенко совместно с американским профессором Р. Бахте-
ром подготовил для Генерального секретаря ООН исследование «Обзор существующих прин-
ципов и норм международного права, запрещающих и ограничивающих применение отдельных 
видов оружия» (1973 г.), которое стало серьезным вкладом в разработку ключевых положений 

1 Тузмухамедов Р. А. Организация африканского единства.  Москва Международные отношения, 1965. 
192 c.; Тузмухамедов Р. А. Национальный суверенитет. Москва: изд-во ИМО, 1963. 215 c.; Независимая Аф-
рика в документах / сост.: Кукушкин Е. В., Тузмухамедов Р. А. (отв. ред.). Москва, 1965. 221 c.; Тузмухаме-
дов Р. А. Неприсоединение и разрядка международной напряженности. Москва, 1976. 120 c.; Тузмухаме-
дов Р. А. Развивающиеся страны в мировой политике. Международные межправительственные организации 
развивающихся стран. Москва, 1977. 207 c.; Тузмухамедов Р. А. Движение неприсоединения и международ-
ное право. Москва: Наука, 1989. 190 c.
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международного гуманитарного права. В 1998 году при его участии был разработан проект Конвен-
ции о запрещении химического и бактериологического оружия.

Преподавательская деятельность И. П. Блищенко была неразрывно связана с его научной и 
практической деятельностью. В 1960–1966 годы он был доцентом, проректором по научной и учеб-
ной работе Дипломатической академии; в 1966–1978 годы — профессор кафедры международ-
ного права МГИМО. В разные годы И. П. Блищенко преподавал в Военно-политической академии 
им. Ленина, Московском финансовом институте, Высшей школе КГБ, в крупнейших зарубежных 
университетах.

Следует также отметить многогранную общественную деятельность И. П. Блищенко. В течение 
многих лет он был секретарем Международной ассоциации юристов-демократов (МАЮД), прини-
мал активное участие во Всемирном движении сторонников мира, Движении солидарности наро-
дов Азии и Африки, в деятельности Международного союза студентов, Международного Красного 
Креста. Длительное время он входил в состав авторитетной Независимой комиссии по междуна-
родным гуманитарным вопросам (Женева). Профессор И. П. Блищенко совместно с профессором 
В. П. Пархитько основал журнал «Международное право — International Law» и учредил премию 
и медаль Гуго Гроция. Почти 20 лет преподавательской деятельности И. П. Блищенко связаны 
с работой на кафедре международного права РУДН.

В 2000 году кафедру международного права возглавил Капустин Анатолий Яковлевич, бу-
дучи деканом юридического факультета РУДН. А. Я. Капустин — выпускник кафедры междуна-
родного права УДН, в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Международный 
институционный механизм латиноамериканской экономической интеграции (международно-пра-
вовые вопросы)» в РУДН, а в 2001 году — докторскую диссертацию в Московской государственной 
юридической академии (далее МГЮА). Под его редакцией в 2008 году вышел учебник кафедры 
«Международное право». В 2010 году профессор А. Я. Капустин перешел работать в Институт за-
конодательства и сравнительного правоведения, где успешно продолжает научную деятельность. 
Много лет он возглавляет Российскую ассоциацию международного права.

В 2010 году кафедру международного права возглавил Аслан Хусейнович Абашидзе, выпуск-
ник РУДН (1985 г.), ученик профессора И. П. Блищенко. С 1997 по 2010 год А. Х. Абашидзе выпол-
нял функции заместителя заведующего кафедрой международного права РУДН.

В разное время на кафедре международного права УДН / РУДН работали на постоянной осно-
ве или по совместительству известные ученые или ставшие впоследствии известными юристы-
международники, которые внесли неоценимый вклад в развитие научной школы международного 
права РУДН, отличающейся широким охватом по отраслям и направлениям современного между-
народного права.

В этом плане нам хотелось бы начать с тех ученых, которые составляли костяк кафедры между-
народного права РУДН на сравнительно долгий период времени.

Шармазанашвили Гиви Владимирович (1926–1989), уроженец г. Тбилиси, выпускник  
МГИМО (1948 г.). С 1969 по 1989 год преподавал на кафедре международного права РУДН.

В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Борьба СССР против извращения 
понятия агрессии американо-английским блоком» в ИГП РАН под научным руководством профес-
сора К. А. Багиняна, а в 1967 году защитил в МГИМО докторскую диссертацию по теме «Право 
мира: к вопросу сущности современного международного права».

Профессор Г. В. Шармазанашвили на фундаментальном уровне исследовал такие аспекты, как 
международно-правовые способы поддержания международного мира и безопасности, принцип 
ненападения, самооборона в международном праве, Международный суд ООН1. 

Плодотворную преподавательскую работу на кафедре международного права РУДН осущест-
вляла Любомудрова Валентина Владимировна (1918–1996), выпускница Московского государ-
ственного юридического института (1940 г.). Она работала доцентом на кафедре международного 

1 Его основные научные работы: Шармазанашвили Г. В. Принцип ненападения в международном праве. Мо-
сква, 1958; Его же. Право мира. Тбилиси, 1961; Его же. От права войны к праву мира. Москва, 1967; Кожев-
ников Ф. И., Шармазанашвили Г. В. Международный суд ООН: Организация, цели, практика. Москва, 1971; 
Шармазанашвили Г. В. Самооборона в международном праве: учебное пособие. Москва, 1973; Его же. Между-
народные межправительственные организации: учебное пособие. Москва, 1979 (2-е изд. — 1986); Шарма-
занашвили Г. В., Цикунов А. К. Право народов и наций на свободу и независимость: Критика буржуазных 
концепций: учебное пособие. Москва, 1987.
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права РУДН в 1976–1993 годы. В 1948 году В. В. Любомудрова защитила кандидатскую диссерта-
цию в Академии общественных наук.

Придя на работу в РУДН, она уже обладала богатым практическим опытом: в 1939–1941 годы 
она занимала должность референта правового отдела МИД СССР, в 1943–1944 годы — прокурора 
республиканской прокуратуры Удмуртской АССР, в 1944–1954 годы — второго секретаря Дого-
ворно-правового управления МИД СССР, в 1948–1957 годы — доцента кафедры международного 
права МГИМО (по совместительству), в 1957–1960 годы — помощника председателя Президиума 
Союза советских обществ дружбы культурных связей с зарубежными странами (ССОД), в 1960–
1961 годы — директора Дома советской культуры, заместителя председателя ССОД в Индии, в 
1965–1968 годы — заведующей отделом стран Африки ССОД и ответственного секретаря Совет-
ской ассоциации дружбы с народами Африки, в 1968–1975 годы была членом Президиума и Со-
вета ССОД. Она была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Объектами являлись следующие международно-правовые аспекты научных исследований  
Любомудровой В. В.: самоопределение наций, международно-правовые проблемы ликвидации  
расизма и апартеида в Африке1.

Макейчев Иван Алексеевич (1921–1995), выпускник МГИМО (1950 г.), участник Великой От-
ечественной войны. Орденоносец Красной Звезды. Кандидатская диссертация по теме «Борьба 
Советского Союза против реакционной и агрессивной идеи «мирового правительства»» была им 
защищена в 1953 году в Академии общественных наук. В 1974–1982 годы Макейчев И. А. работал 
старшим преподавателем кафедры международного права УДН. В 1982 году вышел на пенсию. 
Среди его научных работ выделяется: Право арабского народа Палестины на самоопределение // 
Освободившиеся страны и международное право. Москва, 1983.

Барчукова Нина Сергеевна (1930–1999), выпускница юридического факультета МГУ (1955 г.). 
Кандидатская диссертация на тему «Международно-правовые аспекты научного сотрудничества 
стран социалистического содружества» была ей защищена в РУДН в 1969 году. Сферами ее на-
учных интересов были: международное сотрудничество в области туризма и международное на-
учное сотрудничество2.

Петренко Николай Иванович (1929–2002), выпускник международно-правового факультета 
МГИМО (1952 г.). В 1955 году окончил аспирантуру по кафедре международного права МГУ имени 
М. В. Ломоносова и защитил диссертацию на тему «Определение агрессии в современном между-
народном праве» (научный руководитель — член-корреспондент АН СССР, профессор Г. И. Тункин).

До прихода в УДН Н. И. Петренко занимался практической деятельностью в системе МИД: 
с 1956 по 1963 год работал в договорно-правовом отделе МИД СССР. Участвовал в качестве 
юридического эксперта правительственной делегации в Лондоне в 1960 году в конференции по 
морскому праву, созванной Международной морской консультативной организацией. Неоднократно 
выезжал советским представителем на сессии Комиссии международного права ООН в Женеву. 
Участвовал в работе ряда крупных международных конференций, проводившихся под эгидой 
ООН, в том числе был членом правительственной делегации на конференциях по выработке Вен-
ских конвенций по дипломатическим и консульским сношениям (г. Вена, Австрия, 1961–1963 гг.).

С 1964 по 2001 год Н. И. Петренко являлся доцентом кафедры международного права РУДН. 
Читал лекции и вел практические занятия по спецкурсам «Дипломатическое и консульское пра-
во», «Основы дипломатической службы», «Дипломатический протокол и церемониал». Руководил 

1 Среди ее публикаций выделяются: Любомудрова В. В. Нарушение норм международного права англо-
американской реакцией // Ученые труды Академии Общественных наук при ЦК ВКП(б). Вып. 3. Москва, 1949; 
Ее же. Самоопределение наций — одно из основных условий международного сотрудничества и мирного 
сосуществования // Международно-правовые формы сосуществования государств и наций. Ученые записки 
Института международных отношений. Вып. 1. 1957; Ее же. Правовое положение иностранных студентов в 
СССР: учебное пособие. Москва, 1982; Ее же. Грубое нарушение норм международного права Южно-Афри-
канской Республикой в Намибии // Правоведение. 1984. № 6; Иностранная эксплуатация природных богатств 
Намибии — нарушение международного права // Международное право в практике освободившихся стран. 
Москва, 1988.

2 Барчукова Н. С.  Всеобщая декларация и международные пакты об уважении и защите основных прав 
и свобод человека: учебное пособие. Москва, 1978; Ее же. Международное сотрудничество государств в об-
ласти туризма. Москва, 1986; Ее же. Таможенный и экономический союз государств Центральной Африки // 
Сборник научных трудов РУДН. Москва, 1989; Ее же. Правовое регулирование международного туризма на 
многосторонней основе: учебное пособие. Москва, 1990.
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на кафедре работой популярного студенческого кружка «Мир сегодня». Основными научными на-
правлениями для исследований Н. И. Петренко были: общие вопросы территории, дипломатиче-
ское и консульское право, мирные средства разрешения споров.

Эмин Ваган Геворгович (1943–1989), уроженец г. Ереван, выпускник МГИМО (1966 г.). Кан-
дидатская диссертация на тему «Проблема высотного предела государственного суверенитета» 
была защищена в ИГП РАН в 1970 году (научный руководитель — профессор А. С. Пирадов). 
На кафедре международного права РУДН он работал доцентом в 1978–1988 годы. До прихода 
в РУДН В. Г. Эмин работал младшим научным сотрудником сектора международного воздушного и 
космического права ИГП РАН, редактором журнала «Новое время» в Арабской Республике Египет, 
старшим преподавателем Высшей школы профессионального движения ВЦСПС.

В сферы интересов его научных исследований входили международное воздушное и космиче-
ское право, а также он принимал активное участие в кафедральных коллективных монографиях, 
в том числе в аспекте специфики развивающихся государств1.

Шатров Вячеслав Павлович (1930–1999), выпускник МГИМО (1954 г.). В 1983–1998 годы был 
профессором кафедры международного права РУДН. Кандидатская диссертация на тему «Между-
народно-правовые структуры и деятельность Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности» была защищена в ИГП РАН в 1970 году под научным руководством проф. А. А. Рубанова. В 
1979 году защитил докторскую диссертацию по проблемам межгосударственного сотрудничества в 
сфере интеллектуальной собственности в Университете им. Гумбольдта (ГДР).

Основные сферы научных исследований В. П. Шатрова: международное экономическое право, 
новый международный экономический порядок, экономическая интеграция в Африке и Латинской 
Америке, международное сотрудничество в области изобретательского и авторского права.

Жуков Геннадий Петрович (1924–2014), участник Великой Отечественной войны, один из осно-
вателей науки международного космического права. В 1966 году в Академии наук СССР защитил док-
торскую диссертацию на тему «Международно-правовые проблемы освоения космоса». Г. П. Жуков 
владел английским, французским, польским и итальянским языками. С 1965 по 1969 год он по совме-
стительству преподавал на кафедре международного права УДН. В течение долгих лет занимался на-
учно-исследовательской деятельностью в ИГП РАН. Г. П. Жуков был заведующим кафедрой между-
народного права Дипломатической академии (1970–1978 гг.), а затем возглавил сектор ООН отдела 
международных организаций Института мировой экономики и международных отношений АН СССР 
(1981–1986 гг.). С 1987 по 2014 год — профессор кафедры международного права РУДН.

Барсегов Юрий Георгиевич (1925–2008), уроженец г. Тбилиси, в 1950 году окончил МГИМО. 
В 1954 году защитил в МГИМО кандидатскую диссертацию на тему «Территория в международ-
ном праве» под научным руководством профессора С. Б. Крылова. Докторская диссертация была 
защищена по тематике, имеющей гриф «Для служебного пользования».

В 1954–1962 годы — заведующий редакцией литературы по международным отношениям из-
дательства «Иностранная литература». В 1962–1968 годы и 1972–1978 годы работал в Секре-
тариате ООН специальным помощником главного юрисконсульта. В 1969–1971 годы и с 1979 по 
2008 год — заведующий отделом ИМЭМО РАН. В 1987–1992 годы — член Комиссии междуна-
родного права ООН.

В сферу интересов научных исследований профессора Ю. Г. Барсегова входили: международ-
ные отношения и дипломатия, территория и территориальные споры, мирное урегулирование, 
проблемы правопреемства, преступления против человечества и вопросы ответственности, мор-
ское право.

Наиболее значимыми научными трудами профессора Ю. Г. Барсегова являются «Территория в 
международном праве» (Москва, 1958 г.); «Мировой океан: право, практика, дипломатия» (Москва, 
1983 г.); «Мировой океан: от конфронтации к сотрудничеству» (Москва, 1984 г.) (на исп. яз.); «Сло-
варь международного морского права» (Москва, 1985 г.); «Самоопределение и территориальная 
целостность» (Москва, 1993 г.); «Каспий в международном праве и мировой политике» (Москва, 
1998 г.).

1 Ближний Восток и международное право / М. М. Абу Саад, Х. И. Абу Хилана, Аль Хасан, И. П. Блищенко, 
и др.; редкол.: И. П. Блищенко (отв. ред.), Н. В. Жданов, Л. В. Сперанская, Г. Б. Старушенко, В. П. Шатров, 
И. И. Яковлев. Москва: Наука, 1992. 264 c.; Освободившиеся страны и международное право: учебник / Барсе-
гов Ю. Г. [и др.]; редкол.: Ю. Г. Барсегов, И. П. Блищенко (отв. ред.), М. Н. Копылов, Ю. М. Рыбаков, Г. В. Шар-
мазанашвили, В. П. Шатров. Москва, 1987. 
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Копылов Михаил Николаевич (1955–2016), выпускник МГИМО (1977 г.). Кандидатскую дис-
сертацию на тему «Международно-правовое регулирование полетов воздушных судов над откры-
тым морем» защитил в 1980 году под руководством профессора С. В. Молодцова. В 2001 году 
защитил докторскую диссертацию в МГИМО на тему «Право на развитие и экологическая безопас-
ность развивающихся государств (международно-правовые вопросы)».

В его сферу научных интересов входили международное экологическое право, международное 
воздушное право, международное морское право, международное космическое право. Им было 
опубликовано более 260 научных работ, включая труды по проблематике развивающихся госу-
дарств и постколониализму: Право на развитие и экологическая безопасность развивающихся 
стран: международно-правовые вопросы» (Москва, 2000 г.); «Международное космическое право 
и развивающиеся страны» (в соавторстве, Москва, 1990 г.). Профессор М. Н. Копылов заложил 
основу в научной школе международного права РУДН по международному экологическому праву.

Карташкин Владимир Алексеевич, заслуженный юрист Российской Федерации, выпускник 
юридического факультета МГУ. В 1964 году в ИГП РАН защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Международно-правовые вопросы территориальной целостности и верховенства развива-
ющихся стран Азии и Африки». С 1969 по 1973 год по направлению МИД СССР работал в отделе 
прав человека ООН. В 1978 году в ИГП РАН защитил докторскую диссертацию на тему «Права 
человека и мирное сосуществование».

С 1979 по 1985 год вновь работал в ООН специальным консультантом Заместителя Генераль-
ного секретаря ООН по юридическим вопросам.

С 1964 по 2018 год работал с перерывами в ИГП АН в должности ведущего, а затем главного 
научного сотрудника. Одновременно с 1985 по 2019 год преподавал в РУДН. Читал лекции по 
международному праву прав человека.

С 1996 по 2002 год был председателем Комиссии по правам человека при Президенте Россий-
ской Федерации. В 2003 году основал журнал «Юрист-международник» и до 2008 года был его 
главным редактором.

С 1998 по 2006 год являлся членом Подкомиссии ООН по поощрению и защите прав человека. 
С 2008 по 2013 год после реформирования Подкомиссии являлся членом Консультативного коми-
тета Совета ООН по правам человека.

Сферу научных интересов В. А. Карташкина составляют: проблемы теории и практики между-
народного права, территориальные проблемы, суверенитет, Устав ООН, права человека. Наибо-
лее весомый вклад им внесен в разработку проблем, относящихся к международной защите прав 
человека. На трудах профессора В. А. Карташкина по международной защите прав человека вы-
росло не одно поколение отечественных ученых и практиков.

Лазарев Марклен Иванович (1920–2006), родом из г. Еревана, выпускник ВЮЗИ (1942 г.). Кан-
дидатская диссертация на тему «Проблема признания во взаимоотношениях США с государства-
ми Латинской Америки» была защищена в 1948 году, а докторская диссертация на тему «Ино-
странные военные базы на чужих территориях и современное международное право» — в 1961 
году в МГУ. Основными сферами его научных исследований были: морское право, проблемы разо-
ружения, статус военных баз на территориях других государств1. Трудовую деятельность начал во 
время Великой Отечественной войны: 1944–1946 годы — юрисконсульт правительственной заку-
почной комиссии (ленд-лиз) СССР в США. 1950–1970 годы — преподаватель, заведующий кафе-
дрой правовых наук Высшей дипломатической школы МИД СССР. 1971–1979 годы — заведующий 
сектором международного морского, воздушного и космического права Института государства и 
права Академии наук СССР. В 1979–1985 годы — заместитель директора Института Латинской 
Америки Академии наук СССР. Главный научный сотрудник Центра международно-правовых ис-
следований Института государства и права РАН. В качестве профессора он читал курс лекций в 
РУДН по современным проблемам международного права.

1 См.: Лазарев М. И. Преступления американских военнослужащих на чужих территориях (О положении 
американских войск в странах НАТО по Соглашению от 19 июня 1951 г.). Москва, 1961; Его же. Техниче-
ский прогресс и современное международное право. Москва, 1963; Его же. Дворцовые перевороты в странах 
Латинской Америки: Международно-правовое признание новых правительств. Москва, 1967; Его же. Океан 
и будущее: опыт правового прогнозирования. Москва, 1976; Его же. Теоретические вопросы современного 
международного морского права. Москва, 1983; Его же. Казусы в международном праве (в соавторстве). Мо-
сква: РУДН, 2001.
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КОНФЕРЕНЦИи, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ 
 

Conferences, round tables, seminars

Дориа Жозе родом из Анголы, выпускник правового отделения РУДН (1995 г.). Кандидатскую 
диссертацию на тему «Международно-правовые проблемы экономического суверенитета Анголы» 
защитил в 1995 году под научным руководством профессора И. П. Блищенко. Преподавал на ка-
федре международного права с 1989 по 1995 год. Среди его публикаций следует отметить: Эко-
номический суверенитет государства: учебное пособие (2001 г.); Прецеденты в международном 
публичном и частном праве (2-е изд., 1999, в соавторстве с профессором И. П. Блищенко). Рабо-
тал в секретариате Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии и УВКПЧ ООН.

Общеизвестность научного потенциала кафедры подтверждает еще одно достижение на науч-
ном поприще. Ежегодно с 2002 года в апреле на базе кафедры (10 апреля — день рождения профес-
сора И. П. Блищенко) проходит научная конференция, которая за эти годы выросла из московской 
межвузовской научной конференции в Международный конгресс под названием «Блищенковские 
чтения». Очередной по счету XХ Международный конгресс состоялся в 2024 году, который собрал 
более 350 участников из 28 государств. Все уже проведенные конгрессы подтвердили основное 
предназначение данного научного форума: быть площадкой для начинающих и молодых ученых. 
Сборники статей всех конгрессов изданы, индексированы в системе РИНЦ и доступны в электрон-
ном варианте1.

Кафедра международного права под руководством профессора А. Х. Абашидзе приумножает 
научный потенциал кафедры по исследованию региональной международно-правовой проблема-
тики. Уже изданы монографии «Латинская Америка и международное право» (2017 г.), «Ближний 
Восток и международное право» (2019 г.), «Африка и международное право» (2020 г.) и «Азиатско-
Тихоокеанский регион и международное право» (2021 г.). В 2024 году запланирован выход моно-
графии «Колониализм, неоколониализм и международное право».

Кафедрой издан двухтомник «Право международных организаций». Она бережно сохраняет и 
умножает научное наследие профессора И. П. Блищенко по многим направлениям международ-
ного права, профессора Г. П. Жукова по международному космическому праву и профессора М. Н. 
Копылова по международному экологическому праву. Коллектив кафедры благодарен руководству 
РУДН и Юридического института за поддержку ее инициативы по присвоению аудиториям имен 
этих известных ученых, которые внесли неоценимый вклад в развитие школы международного 
права РУДН.

Аверин Александр Валентинович,
доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права 
Владимирского филиала РАНХиГС

Методологическое значение теории государства и права и роль общетеоретической 
отрасли юриспруденции в формировании правосознания будущих юристов2

Одной из задач высшей юридической школы представляется передача будущим юристам зна-
ний о праве и государстве, а «успешное развитие правовой науки и высшего юридического образо-
вания неразрывно связано с разработкой и постепенным совершенствованием методологических 
проблем юриспруденции, в том числе и прежде всего с пониманием права и государства»3. В свою 
очередь, современное положение дел свидетельствует о том, что недостаточное внимание, уде-
ляемое последние три десятилетия проблеме формирования правового сознания подрастающего 
поколения, привело к появлению сверхактуальной жизненно необходимой государственно важной 
задачи формирования национальной идеи, базирующейся на чувстве патриотизма и справедли-
вости. В значительной степени необходимость формирования правосознания относится к тем мо-

1 URL: http://intlaw.rudn.ru/blischenko-congress/materials/ (дата обращения: 20.04.2024).
2 В основу статьи положены мысли профессора М. И. Байтина, имеющие методологический характер, 

опубликованные в четвертом номере журнала «Государство и право» за 2007 год, и некоторые научные 
взгляды автора (в форме самоцитирования). См.: Аверин А. В., Гроза Ю. А. Правосудие и право: монография.  
2-е изд., доп. Москва: Юрлитинформ, 2020; Аверин А. В. Истина и судебная достоверность (постановка 
проблемы). 2-е изд., доп. Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007.

3 Байтин М. И. О методологическом значении и предмете общей теории государства и права // Государство 
и право. 2007. № 4. С. 5–9. 


