
Кафедра международного права 
Историческая справка 

К 175-летию кафедры международного права, 
преподаватели, выпускники и дела которой
обеспечили ей весьма достойное место 
в теории и практике международного права;
о большинстве из них мало кто знает сегодня, 
но их жизнь, труды и дела заслуживают того,
чтобы о них знали, их изучали и о них помнили…

Начало преподавания и развития науки международного права в Санкт-Петербургском (как и
в других университетах России) обычно связывают с 30-ми годами  XIX в., когда на основе нового
«Общего Устава  Императорских  Российских Университетов» от 28 июля  1835 г. было введено
преподавание международного права под названием – «Начала Общенародного Правоведения (Jus
gentium)», а в сентябре 1836 г. была открыта и кафедра общенародного права и дипломатии.

Однако архивные и литературные источники свидетельствуют, что в Санкт-Петербургском
университете преподавание и исследование международного права началось значительно раньше –
с 20-х годов ХVIII века. Это было вызвано весьма серьезными объективными обстоятельствами. 

Россия к началу  XVIII в. существенно активизировала и расширила свою международную
деятельность,  которая уже требовала более энергичного и грамотного международно-правового
теоретического обоснования, научного сопровождения и кадрового обеспечения. 

Зарождение  и  становление  в  России  науки  и  преподавания  международного  права  (тогда
именовавшегося «правом народов» или «народным правом») берет свое начало с создания по велению
Петра I в 1724 г. Российской Академии наук и академического университета при ней. Однако при
отсутствии  тогда  ещё  четкой  дифференциации  юридических  наук  первоначально  международно-
правовые знания сообщались обучающимся наряду с другими правовыми сведениями в рамках (а
часто и параллельно) науки и учебной дисциплины «естественное (или натуральное) право». 

Первыми преподавателями были иностранцы (в основном – немцы, ориентировавшиеся на
положения  немецкой  юриспруденции  и  философии  естественного  права).  Первым  юристом  –
академиком и профессором (1726 - 1735 гг.) – был приглашенный из университета г. Кёнигсберга
Иоганн-Симон Бекенштейн, который в преподавании права вообще и международно-правовых
знаний в частности придерживался «во всем правил натурального права и политики».

Преемником Бекенштейна с 1738 г. стал Фридрих Генрих Штрубе де Пирмон (1704-1790 гг.) –
«профессор юриспруденции и политики», занимавший в 1738 г.  -  1741 гг.  кафедру правоведения;
знания о международном праве он преподавал по учению Самуэла Пуфендорфа. Перед  началом
своих лекций Штрубе, по примеру германских университетов, подготовил и издал в 1748 г. печатную
Программу. В ней он заявляет, что будет «обучать и изъяснять первые основания натурального и
народного  права,  ибо  сие  должно  почитать  за  источник  всех  прав».  Кроме  того, Штрубе
разработал программу и организовал у себя дома в свободное время дипломатическую школу для
«наставления  благородного  юношества»  –  будущих  дипломатов,  «которые  желание  имеют
учиться тому, что принадлежит до отправления при чужих дворах публичных дел». 

На зарождение науки и преподавания международного права в России значительное влияние
оказал  и академик  Герард Фридрих Миллер -  известный ученый,  историограф,  непременный
секретарь Академии, профессор (1731-1765 гг.) и первый ректор университета (1747-1749 гг.).     К
издававшейся по указу Петра  I газете «Ведомости» Миллер публиковал «Примечания», в которых
давал, среди прочего, и подробный международно-правовой комментарий международных событий, а
также публиковал научные статьи международно-правового характера. 

Однако первые профессора университета - иностранцы, не внесли заметного вклада в развитие
науки международного права в России; они скорее популяризировали знания о ней, чем её развивали.

Как известно, в силу ряда объективных и субъективных факторов во второй половине XVIII в.
деятельность университета была временно приостановлена.

С возрождением в 1819 г. университета не только возобновилось преподавание международного
права, но и началось его исследование. По университетскому уставу на философско-юридическом
факультете  было  предусмотрено  преподавание  в  числе  других  дисциплин  и  «права  народов».
Были  образованы две правовые кафедры:  прав общих и прав положительных.  Кафедра общих



прав, включавшая в себя три предмета: право частное, право государственное и «права народов»,
была вверена профессору А.П. Куницыну, который и преподавал все эти предметы. 

Куницын  Александр  Петрович (1783-1840)  -  видный  русский  юрист,  в  1818  и  1820  гг.
издавший известное сочинение «Естественное право». Международному праву посвящена часть III
второй книги, в которой уже видна первая попытка структурировать систему данной науки.    

А.П. Куницын - сторонник  юридической защиты прав человека, его свободы. Поэтому он -
против любых форм подавления «естественной свободы» человека, а в международной жизни –
против военной агрессии и колониализма. Но вскоре труд Куницына «Естественное право» за
распространение идей, революционных и противоречащих «истинам христианства», был запрещен,
а сам он в 1821 г. уволен из университета с запретом преподавать во всех учебных заведениях России. 

Лодий Пётр Дмитриевич (1764-1829 гг.) - профессор и декан; он начал преподавание, в т.ч. и 
международно-правовых знаний, после увольнения А.П. Куницына, причем по заимствованной 
книге К. А. де Мартини «Право публичное и народное». Лодий издал в 1828 г. собственный труд - 
«Феория общих прав, содержащая в себе философское учение о естественном всеобщем 
государственном праве», в котором значительная часть отведена и вопросам международного права; 
в рукописи остался его труд «Естественное право народов». Со смертью Лодия в 1829 г. преподавание 
предмета «право публичное и народное» прекратилось, а в 1833 г. и вовсе было запрещено.   

Однако  объективные  процессы  развития  общества  и  государства  потребовали  кардинальной
реформы образования. Согласно Уставу Российских университетов 1835 г., на юридическом факультете
были учреждены 7 кафедр, и среди них - кафедра начал общенародного правоведения и дипломатии.
Возглавить новую кафедру был отозван из-за границы  молодой «профессорант» И.И. Ивановский.  

Ивановский Игнатий Иакинфович (1807-1886 гг.) – первый заведующий новой кафедрой. После
защиты в Дерпте в 1832 г. докторской диссертации о свободной торговле провел три года «с научной целью»
за границей, а с октября 1836 г. в качестве профессора, доктора законоведения в возрасте 29 лет занял
новую кафедру и стал вести на 3 курсе «Введение в науку общенародного правоведения и дипломацию». 

И.И.Ивановский возглавлял кафедру в течение 34 лет – до 1870 г., при этом наряду с основной
своей деятельностью не раз исполнял обязанности декана факультета и ректора университета. 

Свои научные позиции И.И. Ивановский определил ещё в первой, пробной, лекции при приеме
его на работу: «Краткий взгляд на науку дипломатии вообще», которая явилась как бы введением в его
курс международного права. Научные интересы И.И.Ивановского разнообразны:  общие проблемы
международных отношений и права, их история, учение о государстве, о его территории и населении,
морское  право,  органы международных сношений,  нейтралитет  и  др. Ивановский  твердо  верил  в
будущее науки международного права,  не признавал «ни малейшего преимущества наук точных
перед политическими», считая, что в них «очевидность разума» заменяет «точность вычислений».

В 1857 г. курс «общенародное правоведение» переименовывается в «международное право»;
разрабатывается новая программа его преподавания, в которой были учтены изменения в системе
международных отношений европейских государств и место в ней России.

В связи с введением в 1863 г. нового Устава университета и внутренним переустройством
самого  факультета  (он  был разделен  на  два  разряда:  административный  и юридических  наук)
существенно  изменился  порядок  преподавания  дисциплин,  в  том числе  расширилось  и  изучение
международного права; оно стало преподаваться на III и IV курсе обоих разрядов по две лекции и
одному практическому и литературному упражнению в неделю.  

Устав Университета 1835 г. ввел поощрение научно-исследовательской работы студентов с
целью «оживления учёного духа между преподавателями и водворения его между студентами»; за
лучшие сочинения присуждались медали и почётные отзывы. Популярностью пользовались и темы,
предлагаемые  кафедрой. Так,  в  1840-1841  учебном  году  были  предложены следующие  темы:
«Определить  права  нейтрального  флага  относительно  торговли  и объяснить  критически
трактаты и положительные законы, к этому предмету относящиеся»; в 1851-1852 - «Изложить
начала дипломатии, которые признавались и наблюдались в России с древнейших исторических времён
до вступления на престол императора Петра Великого, относительно права посольства и заключения
государственных договоров»; в 1856-1857 - «О консулах, их власти, правах и обязанностях».     

В 1870 г. Совет университета не избрал И.И.Ивановского на новый пятилетний срок и ректор
предложил занять вакантную кафедру международного права молодому выпускнику  факультета
магистру Ф.Ф. Мартенсу, отозвав его из научной командировки в университетах Западной  Европы.
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Мартенс принял предложение и занял кафедру; это ознаменовало начало новой эпохи в развитии
не только кафедры, но и самой науки международного права в России. 

Мартенс Федор Федорович (как его знали и звали в России, или Фридрих Фромгольд Мартенс,
как его нарекли при рождении и знали и знают на Западе)  (1845 – 1909 гг.) – всемирно известный
ученый-международник, дипломат, международный арбитр и консультант. Окончив в 1867 г. факультет,
Мартенс  обратился  к  декану  И.И.Ивановскому  с  просьбой  оставить  его  при  университете  для
приготовления к ученому званию на кафедре уголовного права. Однако декан решительно возразил:
«Нет, оставайтесь по кафедре международного права. Тогда у нас будет наш собственный Мартенс»,
намекая на широко известных тогда в Европе немецких юристов-международников Георга Мартенса и
Карла Мартенса. И, как покажет время, фраза декана оказалась пророческой: Россия получила «своего
Мартенса», слава которого не только превзошла славу его западноевропейских тёзок, но и позволила
ему занять столь высокое положение в мировой науке и практике международного права, которого
больше никто из отечественных юристов-международников не добивался ни до, ни после него.

Поучительна,  особенно  для  начинающих  молодых  исследователей,  история  подготовки
Мартенсом магистерской диссертации. Молодой ученый избрал еще неисследованную в России тему
– «О праве частной собственности во время войны». За несколько месяцев он собрал из немецких,
английских,  итальянских, французских и средневековых латинских источников огромный материал,
обобщил его и уже через год представил факультету диссертационную работу. 

Диссертация как по своей актуальности и научной глубине, так и по стилю изложения явилась столь
глубоким и талантливым трудом, что по решению Ученого совета она была издана в 1869 г. отдельной
книгой. И на протяжении почти полутора веков на эту книгу (изданную на основе диссертации 23-летнего
магистранта) делают ссылки ученые мира как на книгу «профессора Мартенса». В книге автор вышел
за рамки заявленной темы и впервые в русской международно-правовой литературе рассмотрел всю
совокупность проблем, связанных с поведением воюющих сторон. И потому Мартенс - родоначальник
отечественной науки международного гуманитарного права, применяемого во время войны.

Научное творчество Мартенса - чрезвычайно насыщено и плодотворно: его научные труды
прославили имя талантливого ученого и дипломата во всём мире.  Но  апофеозом доктринальных
достижений Мартенса, обеспечивших ему мировую научную славу, стали две его работы: первый в
России  фундаментальный  2-х  томный  академический  курс  «Современное  международное  право
цивилизованных народов» (1882-83 гг.)  и поражающее своим содержанием научно-комментированное
«Собрание трактатов и конвенций, заключённых Россиею с иностранными державами» в 15 томах. 

Вышеназванный  курс  Мартенса  был  построен  на  совершенно  новых  методологических,
концептуальных и структурных принципах; оригинален по своей системе и позициям, он впервые освещал
суть международного права через примеры из международной и российской дипломатической истории.
Его издание - эпохально. До него международное право в России преподавалось на основе работ
иностранных авторов. Курс Мартенса с лихвой восполнил этот пробел: вплоть до революционных
бурь 1917 г. он был одним из базовых учебников в вузах России. Еще при жизни автора курс выдержал
в России 4 переиздания, был переведен и издан за границей на немецком, французском, испанском,
сербском, персидском, китайском, японском и других языках, став одним из самых востребованных в
мире, чего не удостаивался ни один курс отечественных юристов ни до, ни после Мартенса. 

В основе доктринальных позиций Мартенса – четыре исходных положения:
- народы и государства в силу объективных факторов своего развития вступают в общение;
- степенью свободы личности определяется степень участия государств в международном общении;
- общность интересов народов и их международное общение породили международное право;
- общение требует международного управления и «международного административного права».
Мартенс - против концепций, которые основывали право на силе. Если право охраняется силой,

это не означает, что сила лежит в основе права. 
Мартенс – один из основоположников международного военно-гуманитарного права в его двух

направлениях – «право Женевы» и «право Гааги». Его можно смело назвать и одним из основателей
важнейшей области международного права - международно-правовой защиты прав человека. Ведь
именно Мартенс в своих трудах поставил человеческую личность в центр международной жизни и
видел в её охране смысл и конечное назначение международного права. 

Важно также подчеркнуть: научно-педагогическая деятельность Мартенса была эффективной во
многом благодаря его весьма успешной дипломатической карьере, которая развивалась параллельно с
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его работой на кафедре. В 1868 г. Мартенс был принят в Министерство иностранных дел и свои
научные идеи и планы он впервые смог реализовать в вышеназванном «Собрании трактатов». 

В 1873 г. император Александр II поручил Мартенсу составить сборник всех международных
договоров России, предоставив ему для этого возможность работать во всех архивах. И уже через год –
в 1874 г.  - вышел первый том. Над «Собранием трактатов» Мартенс трудился до конца жизни,
выпустив 15 объемистых томов; его пространные и юридически точные комментарии к каждому
договору  (на русском и французском языках) – исключительно глубокий и никем непревзойденный
пока в мире научно-исследовательский труд исторического и правового характера. 

Уже  с  70-х  годов  Мартенс  начинает  исполнять  важные  поручения  императора и  МИДа,
приобретя со временем высокий международный авторитет. За 40 лет работы в МИДе он представлял
Россию почти на всех международных конференциях с ее участием. В 1881 г. Мартенс назначен
непременным членом  Совета  МИДа (высшего  руководящего  органа Министерства).  Высокое
служебное положение и авторитет позволяли Мартенсу выполнять ответственные (часто весьма
деликатные)  дипломатические  поручения  за  рубежом,  встречаясь  с  главами  государств  и
правительств, министрами иностранных дел и другими руководителями многих государств мира.  

Но «звездным часом» Мартенса стали Первая и Вторая конференции мира 1899 и 1907 гг. в Гааге,
созванные по инициативе России и принявшие конвенции, положившие начало правовым нормам
ведения войны, разоружения и мирного разрешения споров. На Конференции 1899 г. была принята и
знаменитая «оговорка Мартенса», сыгравшая выдающуюся роль в гуманизации правил войны и не
утратившая и сегодня своего значения. Последними конференциями с его участием были конференции: в
Гааге по международному частному праву (1904 г.), в Портсмуте по договору о мире с Японией (1905 г.), в
Женеве по защите больных и раненых воинов (1906 г.); в Гааге на Второй конференции мира (1907 г.).
Мартенс широко известен и как международный арбитр своими весьма успешными решениями многих
сложных международных споров. Поэтому профессор Мартенс вошел в историю и как дипломат,
применявший свои теоретические знания для научного обоснования и конвенционного закрепления
принципов и норм международного права и разрешения сложных международных проблем.

Научные заслуги Мартенса получили широкое признание. Он был членом-корреспондентом
Российской Академии Наук, одним из основателей и ученым секретарем общероссийского Общества
международного права. Заслуги Мартенса высоко оценены и за рубежом. Он стал членом и вице-
президентом всемирного Института международного права в Генте (Бельгия), членом Бельгийской
королевской  академии,  почетным  членом  Берлинского  и  Дублинского  юридических  обществ,
почетным доктором права Йельского, Кембриджского, Оксфордского и Эдинбургского университетов.

Активная  дипломатическая  и  миротворческая  деятельность  Мартенса  побудила  мировую
общественность заговорить о нём как о кандидате на Нобелевскую премию мира в 1902 году. Но в
дело  вмешалась  политика.  За  границей  опасались,  что  Россия,  опираясь  на  мнения  своего
авторитетного профессора, может еще более активизировать борьбу за влияние в мире.

Авторитет его был весьма высок. Именно к Мартенсу обратился известный американский
магнат Карнеги с просьбой подсказать, во что ему вложить деньги, чтобы они послужили делу мира.
Мартенс посоветовал выделить деньги для строительства Дворца мира в Гааге.  Здание Дворца
было построено и открыто в 1913 г., уже после смерти Мартенса; оно и сегодня служит делу мира
–  там  работают  Международный  суд  ООН,  Постоянная  палата  третейского  суда,  Гаагская
академия международного права, одна из крупнейших библиотек мира по международному праву.  

Мартенс не был  кумиром студентов. Он был слишком погружён в свою профессиональную
деятельность – юриста,  дипломата, арбитра. Не способствовали этому и его манера поведения –
сдержанность, деловитость, педантичность. Однако знаменателен такой факт: на торжествах в честь
25-летия его педагогической работы восторженные студенты несли его из Актового зала на руках.

Огромна заслуга Мартенса и в том, что он оставил после себя богатое наследие - целую плеяду
его молодых учеников-международников, как ученых, так и практиков. При кафедре оставлялись
для приготовления к ученому званию подающие надежды студенты, многие из которых потом стали
учеными с широкой известностью, со значимым вкладом в развитие международно-правовой доктрины
и практики, в  развитие петербургской школы международного права (к сожалению, труды и дела их
оказались после 1917 г. незаслуженно забыты). Они пошли разными путями. Одни из них занялись
историей и теорией международного права (А.Л. Байков, А.М. Горовцев, Э.К. Симсон, М.А. Таубе),
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другие - разработкой международного частного права (А.Н. Мандельштам, Б.Э. Нольде, А.А. Пиленко,
Л.А. Шалланд); третьи - соединили изучение международного и государственного права (С.А. Корф).  

При Ф.Ф. Мартенсе появились и спецкурсы; их число росло с увеличением числа приват-доцентов. 
В 1903 г. Ф.Ф. Мартенс за выслугой лет оставил кафедру. Преемником Ф.Ф. Мартенса на

должности заведующего кафедрой стал его ученик М.А. Таубе, вступивший в эту должность после
своего избрания Советом факультета уже на основе введенной в университете процедуры конкурса.

Барон Таубе Михаил Александрович (1869-1963 гг.) –  выдающийся учёный-международник,
известный дипломат и международный арбитр, видный государственный и общественный деятель и,
кроме всего, – философ, историк, генеалог, литературовед, мемуарист, поэт, переводчик. 

М.А.  Таубе  после  окончания  факультета  в  1891  г.  был  оставлен  при  кафедре  для
приготовления к профессорскому званию. Одновременно в 1892 г. он поступил и на службу в МИД.

Огромен  и  всё  еще  неоценен  вклад  М.А.  Таубе  в  исследование  истории  и  теории
международного права. В 1896 г. он защитил магистерскую диссертацию  «История зарождения
современного международного права (Средние века)». Данный труд, опубликованный ещё в 1894 г.,
посвящен почти не исследованному к тому времени вопросу происхождения международного права.

С  1899  г.  М.А.  Таубе  -  приват-доцент  кафедры;  после  защиты  диссертации  «История
зарождения  современного  международного  права:  Принципы  мира  и  права  в  международных
столкновениях средних веков» ему была присуждена степень доктора международного права. 

Вскоре после завершения второго тома «Истории зарождения современного международного
права» М.А. Таубе в 1902 г. издает книгу «Христианство и организация международного мира» как
часть  запланированного,  но  так  и  незавершенного  третьего  тома  -  «Международный  строй
Средневековой Европы во время мира».  

М.А. Таубе начал вести новые спецкурсы: в 1899 г. - «Право войны»; в 1901 г. - «Международные
столкновения  и  средства  защиты  прав  и  интересов»;  в  1902  г.  –  «История  международных
отношений России со времени Петра Великого», а затем и основной курс «Международное право».

В  1903  г.  Таубе  был  избран  экстраординарным  профессором,  в  1904  г.  он  исполнял
обязанности декана факультета, а в 1906 г. назначен ординарным профессором кафедры.

М.А. Таубе внес значительный вклад в развитие петербургской школы международного права (к
сожалению, еще слабо изученный). Он был научно весьма плодовит, его перу принадлежат работы, 
являющиеся образцом научных изысканий, и сегодня они не теряют своей актуальности и с успехом 
могут быть использованы всеми, кто интересуется теорией и историей международного права. 

В теории права М.А. Таубе (в полемике с позицией своего коллеги по кафедре А Л.Байковым,
утверждавшим,  что  папство  -   субъект  международного  права)  выдвинул  оригинальную идею
«междувластного права»,  включавшего в себя и международное право. Он впервые  выделил из
состава  общественных  отношений  группу  «междувластных»  отношений,  возникающих между
коллективно  организованными  властями,  как  публично-политическими  (государства),  так  и
негосударственными (религиозными, церковными, племенными, восставшего народа и т.п.).

В  1909  г.  он  опубликовал  Программу-конспект  лекций  под  заглавием  «Система
межгосударственного  права  в  схематическом  изложении»,  в  которой  представил  свое,  в
значительной степени оригинальное, видение системы международного права. 

На кафедре М.А. Таубе проработал до 1911 г., уйдя после этого на государственную службу.  
Как и его учитель Ф.Ф. Мартенс, М.А. Таубе удачно соединял научно-педагогическую работу с

практической работой дипломата, международного арбитра и консультанта. К нему обращались за
советом  и  консультацией  как  отечественные  и  иностранные  государственные  деятели  и
специалисты по международному праву, так и международные организации и научные общества.

В МИДе он,  как  и  его  учитель  Мартенс,  прошел путь  от  рядового сотрудника  до члена
руководящего  органа  –  Совета  Министерства.  Был  также  заместителем  министра  народного
просвещения России, сенатором, членом Государственного Совета Российской империи, а после
революции 1917 г. – министром иностранных дел в эмигрантском правительстве России в Финляндии.

Профессор  М.А.  Таубе  был  членом-учредителем  Российского  общества  морского  права,
членом-сотрудником  всемирного  Института  международного  права  в  Генте  (Бельгия),  членом
Академии международного права в Гааге и её Распорядительного Совета, членом-корреспондентом
Американского  Института международного права, членом Постоянной палаты  третейского суда,
как Уполномоченный правительства России участвовал в работе многих международных конференций. 
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С 1917 г. М.А. Таубе – в эмиграции, где продолжил весьма активную общественно-политическую и
научную деятельность, еще далеко не исследованную и мало известную на его родине - в России.  

М.А. Таубе на кафедре в 1911 г. сменил другой ученик Ф.Ф. Мартенса – А.А. Пиленко.
Пиленко  Александр  Александрович  (1873-1956  гг.)  –  известный специалист  в  области

международного  частного  права,  талантливый  публицист  и  журналист,  приобрел  всемирную
известность как один из основателей международной охраны авторского и изобретательского права,
основоположник отечественного патентного права. 

С  1891  г.  учился  на  китайском  отделении  восточного  факультета  (курсы  китайского,
монгольского, английского языков, истории Востока и курс международного права профессора
Ф.Ф.Мартенса), но через два года перешел на юридический факультет и окончил его в 1896 г. Еще
будучи  студентом,  написал  весьма  объемную  и  содержательную  работу,  удостоенную  золотой
медали  факультета  и  напечатанную  в  1894  г.  на  средства  университета:  «Международные
литературные конвенции», на которую и в XXI веке ссылаются как на выдающийся научный труд. 

Осенью 1896 г. Пиленко оставлен при кафедре для приготовления к профессорскому званию
и с 1 ноября командирован «с ученой целью» за границу в университеты Западной Европы; он
слушал лекции в университетах Парижа, Гейдельберга, Берлина и Бонна.

Однако вскоре Пиленко был приглашен в Департамент торговли и мануфактур Министерства
финансов  России в отдел по выдаче патентов и направлен за границу. Работал в Берне, Лондоне,
участвовал в восьми международных конгрессах по промышленной собственности, авторскому праву
и другим вопросам: страхованию рабочих, сравнительному законоведению, правам женщин. В 1900 г.
участвовал в Международном конгрессе по авторскому праву (в возрасте 27-лет был избран его вице-
президентом)  и  в  организации Русского  отдела  Всемирной выставки  в  Париже,  работал  в  Берне
(Швейцария) в международном Бюро литературной и промышленной собственности.

1 июля 1900 г. Пиленко зачислен приват-доцентом кафедры (первый приват-доцент кафедры
после введения этого института на факультете в 1884 г.) и начал чтение курса «Новейшая история
международного права (1870-1900 гг.)», а затем - спецкурсов: «История дипломатических сношений
с Дальним Востоком (1875-1903 гг.)», «Македонский вопрос», «Международное уголовное и частное
право», а с 28 ноября 1912 г. стал читать и общий курс «Международное право».

В 1901 г.  28-летний А. А. Пиленко издает книгу «Привилегии на изобретения» (первое в
России руководство для лиц,  подающих заявку на  патент,  сразу  же получившую необычную
популярность и востребованность; к 1916 г. выдержало 8 переизданий). 

В 1902 г. А. А. Пиленко защитил магистерскую диссертацию и на её основе в возрасте 30 лет
издает главный научный труд всей своей жизни, принесший ему всемирную известность - монографию
«Право изобретателя (привилегии на изобретения и их защита в русском и международном праве:
Историко-догматическое исследование)» в 2-х томах, не утратившую актуальности и в ХХI веке.
В этот же год А.А.Пиленко стал активно заниматься разработкой теоретических основ частного
международного права (издал более 10 работ). Он подготовил первый полный очерк по коллизионному
праву - «Международное частное право», вошедший отдельной составной частью в первое издание
русского перевода всемирно известного труда немецкого ученого Ф.Листа «Международное право». 

Одновременно он участвовал в работе над проектом Гражданского Уложения России, делал
доклады об авторском и патентом праве, был постоянным представителем России при консультациях
Международного  бюро  промышленной  и  литературной  собственности  в  Берне  (Швейцария),
составлял обозрения законодательства России для Лондонского «Society of Comparative Legislation». 

С 1900 г. А.А.Пиленко - влиятельный журналист газеты «Новое Время», её парламентский
корреспондент при Государственной думе России, председатель Общества думских журналистов.

В  1908 г. - делегат России на Конференции по пересмотру Конвенции о защите авторского права.
А.А. Пиленко подготовил и в 1911 г. успешно защитил докторскую диссертацию: «Очерки по 

систематике частного международного права» и стал ординарным профессором. В 1915 г. он 
подготовил «Учебник международного права» и два тома монографии «История великой войны».

Заведующим  кафедрой  и  профессором  А.А.  Пиленко  оставался  до  7  апреля  1917  г.,  но,
уволившись по собственному желанию, он с 10 апреля вел занятия уже в качестве приват-доцента.

В 1918 г. был избран сверхштатным ординарным профессором 3-го Петроградского университета.
С 1919 г.– в эмиграции во Франции, преподавал международное право, был активным и широко

известным в западном мире публицистом и журналистом, но совершенно забытым на родине.
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Умер А.А. Пиленко в Париже в 1956 г. (в справочных источниках ошибочно называют и
1920, и 1948 гг.) 

Профессора А.А. Пиленко сменил на кафедре еще один ученик Ф.Ф. Мартенса – Б.Э. Нольде.
Барон Нольде Борис Эммануилович (1876-1948 гг.) –  ученый, дипломат,  общественный и

политический деятель, один из самых талантливых учеников Мартенса, оставивших заметный след в науке
международного права. Автор первых в России фундаментальных трудов в области международного
частного  права.  В  1899  г.  оставлен  при  кафедре  для  приготовления  к  профессорскому  званию.
Одновременно принят в МИД, пройдя путь от юрисконсульта до заместителя Министра (март-май
1917 г.). Главный редактор журнала «Известия Министерства иностранных дел» (1912-1917 гг.).

С 1903 г.  Б.Э.Нольде – доцент, а затем профессор кафедры международного права Санкт-
Петербургского политехнического института и ряда других ВУЗов Санкт-Петербурга.

В 1905 г. Нольде издает свой самый известный научный труд «Постоянно нейтральное государство» 
и на его основе защищает в Совете университета магистерскую диссертацию, получившую весьма 
высокую оценку официальных оппонентов -  профессоров Ф.Ф. Мартенса и М.А.Таубе. 

Но следует отметить, что почти все свои выдающиеся научные труды он издал вне кафедры.
Б.Э.Нольде вернулся на кафедру в 1917 г., читал лекции и возглавлял кафедру до лета 1919 г. 
Нольде активно занимался и политической деятельностью. Сосоставитель Манифеста великого

князя Михаила Александровича об отречении от престола и передаче власти Временному правительству.
Выступил против Октябрьской революции. 23 ноября 1917 г. был арестован как член Российского
комитета по  выборам в Учредительное собрание. Ученый совет Университета активно протестовал
против ареста. Б. Э. Нольде через некоторое время был освобожден, а летом 1919 г. эмигрировал.

Как и его учитель Ф.Ф. Мартенс, Б. Э. Нольде также удачно соединял научно-педагогическую
работу с  практической: принимал  участие  во  Второй  Гаагской  конференции  мира  (1907  г.),
Лондонской морской конференции (1908 - 1909 гг.), конференциях делегатов трех северных держав
по Шпицбергенскому вопросу (1910 - 1912 гг.), Парижской балканской финансовой комиссии (1913
г.)  и  др.  Состоял  членом  Постоянной  палаты  третейского  суда  в  Гааге;  членом-сотрудником
всемирного Института международного права в Генте, а с 1947 г. стал председателем Института. 

Умер в Лозанне (Швейцария) в 1948 г.
Шалланд Лев Адамирович (1868-1919 гг.) - оставлен при кафедре c 1 декабря 1891 г. Прослушал

лекции в университетах Женевы и Гейдельберга; в последнем получил ученую степень доктора
философии. С 1895 г. - на службе в Министерство финансов, а с 1900 г. - в Министерство юстиции.
С 1901 г. -  приват-доцент кафедры, читал курс лекций «Частное международное право». 

2  ноября  1903  г.  Шалланд  защитил  магистерскую  диссертацию  на  тему  «Юридическая
природа территориального верховенства». В литературе того периода в понятие «государство»
включали, в качестве необходимых элементов, лишь власть и население. Заслуга Шаланда в том,
что  он  обосновал  тезис  о  территории  как  неотъемлемом  признаке  государства  и  выдвинул
концепцию формального равенства всех этих трех элементов государства. Территория - не объект
обладания государства, а пространственный предел его властвования. 

Вышеназванный труд принес  ему широкую известность.  Но Шалланд  занимался научной
разработкой и других проблем как публичного, так и частного права: о залоге и аренде территории;
определении юридической природы берегового (территориального) моря,  о береговом судоходстве
(каботаже),  о  категории  «международно-правовое  отношение»),  о  положении  иностранных
юридических  лиц  в  России;  международных  аспектах  семейного  и  наследственного права,
наследственных пошлинах, проблемах выдачи / невыдачи собственных граждан и др. 

В 1904 г. Шалланд переведен в Юрьевский университет профессором кафедры государственного
права, был деканом факультета. После защиты в 1913 г. в Петербургском университете докторской
диссертации стал профессором государственного права и от международного права отошел.

Мандельштам Андрей  Николаевич  (1869—1949  гг.)  –  один  из  крупнейших  учёных-
международников, историк и теоретик международного частного права, незаслуженно забытый после
революционных событий 1917 г. После окончания юридического и восточного факультетов в 1892 г.
был оставлен на кафедре, а в 1893 году параллельно поступил и на службу в МИД. 

В  1900  г.  представил  магистерскую  диссертацию  «Гаагская  конференция  и  кодификация
международного частного права». Её защита стала событием научной жизни: официальные оппоненты
- профессора  Ф. Ф. Мартенс и  М. А. Таубе,  и  неофициальные -  профессора  Л. И. Петражицкий  и
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М. И. Горчаков,  очень  высоко  оценили  диссертацию,  а  сама  защита  была  подробно  освещена  в
юридической печати. Уровень диссертации был столь высок, что по ходатайству Совета факультета
Мандельштам был удостоен, минуя степень магистра, ученой степени доктора международного права. 

Мандельштам утверждал: правовые взгляды народов во многом сходятся, но в них, как и в языке,
выражается  народная  самобытность,  а  потому стремление  «заковать всех  в  одинаковую правовую
броню» на основе идеи универсального, общечеловеческого гражданского права – утопия и обречено на
провал.  Выход  –  кодификация  международного  частного  права:  «только  международный
кодификатор  может  принудить  территориальные  законодательства  к  взаимным  уступкам,
руководствуясь  при  этом  не  естесственно-правовыми  теориями,  а  реальными  потребностями
международного общения». 

Диссертация и монография - блестящие свидетельства высочайшего уровня развития науки
международного частного права в России, не уступавшие тогда лучшим зарубежным образцам.

Мандельштам -  плодовитый ученый;  занимался проблемами международного (публичного и
частного) и государственного права. Этому способствовала и его активная дипломатическая работа.
В 1896 г. Мандельштам выдержал дипломатический экзамен и был командирован за границу (Париж,
Константинополь). С 1898 г. Мандельштам - в Турции: сначала драгоман в посольстве России, а с 1903 г. -
возглавлял консульства в Уксюбе и Монастыре. В 1905 г. он - представитель России в Международной
комиссии по Галльскому инциденту эскадры адмирала Рождественского, в 1907 г. - секретарь Второй
Гаагской конференции мира, в 1913 г. - делегат в Международной комиссии о реформах в турецкой
Армении (составил проект реформ). Опубликовал статьи о государственно-правовых и консульских
проблемах в Турции, об истории права морской войны, о международных следственных комиссиях и др. 

С 1 июля 1912 г. Мандельштам - приват-доцент кафедры. В начале 1917 г. он был отчислен с
факультета как «не читающий лекции в продолжение нескольких полугодий».

С 1917 г. - в эмиграции, вел активную научную жизнь, один из основателей Российского общества
Лиги Наций, член-корреспондент Института международного права. Умер предположительно в США

Симсон Эвальд Карлович (1869 -  ???? гг.)  -  окончив юридический факультет  Дерптского
университета, поступил на службу в МИД. В 1894 г. представил на кафедру и защитил магистерскую
диссертацию «О завладении по началам международного права». После сдачи магистерского экзамена -
приват-доцент кафедры, был допущен к чтению лекций по международному праву (1895 -1899 гг.). 

Многие научные позиции Симсона оригинальны: так,  в работе «Система международного
права», изданной в 1900 г., он отрицал саму возможность существования международного права
между государствами и сводил все  международное право к  внешнему государственному праву.
Симсон считал: сама его кодификация «немыслима и невозможна», так как общего международного
права не существует, а есть лишь специальное международное право отдельного государства. Он
полагал,  что  международное  право,  как  и  любое  право  вообще,  национально,  и  призывал
«национализировать  международное  право,  чтобы  получить  совокупность  действительно
обязательных правовых норм».

Э.К.Симсон широко известен и как основатель и редактор первого в России специализированного
периодического издания  -  «Журнала  международного  и  государственного  права»,  который  он
выпускал на свои средства в 1897 г. Журнал издавался лишь один год и вышло всего два тома по три
номера в каждом (№ 1 - 6). Но журнал внёс заметный вклад в развитие науки международного права в
России и познакомил читателей с трудами как отечественных, так и ведущих зарубежных ученых.

Байков Александр Львович (1874 - 1943 гг.) – юрист-международник, после окончания в
1895 г. Училища правоведения принят на службу в Министерство юстиции, а в 1896 г. переведен в
МИД. После сдачи государственного экзамена в Петербургском университете с 1 ноября 1897 г.
был оставлен при кафедре для приготовления к профессорскому званию. В 1901 г., сдав магистерский
экзамен и прочитав пробные лекции, принят приват-доцентом. Он читал спецкурсы «Папство и его
значение в области международного права» и «Конструкция международных соединений».

В  1905  г.  приват-доцент  А.Л.Байков  защитил  магистерскую  диссертацию  на  тему
«Современная  международная  правоспособность  папства  в  связи  с  учением о  международной
правоспособности вообще», в которой утверждал: папский престол должен быть признан субъектом
международного права. Официальные оппоненты - профессора М.А.Таубе и И.И.Горчаков.

В 1908 г. А.Л.Байков оставил кафедру, уехал из Петербурга, работал в разных ВУЗах России.
С 1913  г.  -  в  Москове;  защитил  докторскую диссертацию  в  Московском университете,  назначен
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ординарным профессором по кафедре международного права, которую он впоследствии и возглавил. В
1922 г. арестован и выслан за границу, продолжил активную научную и педагогическую деятельность в
Париже как в одном из русских заграничных центров науки и преподавания международного права. 

Умер 31 декабря 1943 г.  
Горовцев Александр Михайлович (1878 -  1933 гг.)  – известный юрист-международник,

дипломат, публицист. После окончания в 1900 г. юридического факультета и факультета восточных
языков оставлен на кафедре для приготовления к профессорскому званию. С 1912 г. по сентябрь 1918 г. -
приват-доцент  кафедры,  вел  «Международное  право»  и  спецкурсы  «Дипломатическая  история
России и Европы» и «Дипломатическое и консульское право». Одновременно с 1912 г. – на службе в
аппарате МИД, затем - Дальний Восток, служил в Харбине, Чифу и других городах Китая.

В 1918-1920 гг. – профессор международного права в Пермском, затем в Томском, Иркутском и
Киевском университетах. С 1921 г. в эмиграции в Румынии и во Франции. Читал лекции в Сорбонне.

Издал фундаментальный труд «Некоторые основные спорные вопросы учения о праве в связи с
международным правом», отразивший его взгляды на природу, существо и систему международного права.
Считал, что не в утопических проектах «вечного мира», а  в разумном правовом регулировании
вооружённых конфликтов -  реальный путь к постепенному ограничению страданий и бедствий войн.
Его энциклопедический труд – «Международное право: Избранная литература. Краткая энциклопедия»
содействовал облегчению изучения данной европейской и русской литературы ХIХ - начала ХХ вв.

Жизнь Горовцева закончилась в Париже трагически: оказавшись без средств к существованию,
он застрелился в Булонском лесу в 1933 г. (по другим источникам - в 1936 г.).   

На кафедре в начале ХХ века непродолжительный период времени работали и известные
выпускники других российских университетов – М.И. Догель и А.С.Ященко.

Догель Михаил Иванович - (1865 - 1936 гг.) – юрист-международник, действительный статский
советник. Окончил в 1888 г. физико-математический факультет Казанского университета, но в 1890 г.
после экзамена в Государственной юридической испытательной комиссии при Казанском университете
поступил на службу по Министерству юстиции. В 1892 г. после заграничной научной командировки и
сдачи экзамена на степень магистра международного права - приват-доцент Казанского университета.

После защиты 26 февраля 1895 г. в Петербургском университете диссертации «Юридическое
положение личности во время сухопутной войны. Вып. 1. Комбатанты» - магистр международного
права. В 1895 г. - приват-доцент кафедры международного права Харьковского, а в 1896 г. -  Казанского
университетов. В 1900 г. после защиты в Харькове докторской диссертации «О военном занятии
(Occupatio bellica)» - профессор кафедры международного права Харьковского университета. 

В 1905 г. переехал на службу в Петербург. В 1911-1913 гг. доктор М.И.Догель - приват-доцент
кафедры, читал лекции по курсу «История развития международных сношений и права». 

Опубликовал книги:  «Международное право во время войны» (1905 г.),  «Законные способы
ведения  войны» (1914 г.).  Догель  считал,  что  «война есть бедствие  и  для  государств,  и  для  их
подданных; но она не есть зло, происходящее от злой воли человека. Война является неизбежной
спутницей жизни народов и государств, которые живут и умирают, осуществляя известные миссии».

Впоследствии - профессор энциклопедии и истории философии права в Юрьевском университете.
Эмигрировал в Константинополь, затем в Париж. Выступал в 1920-е гг. с лекциями на Русском

юридическом факультете Парижского университета и с докладами в русских эмигрантских организациях.
Умер в Париже в 1936 г.
Ященко Александр Семенович (1877 - 1934 гг.) - ученый-юрист, философ, публицист, библиограф.

Выпускник Московского университета,  в 1901 г. оставлен при кафедре международного права для
приготовления к профессорскому званию. За участие в студенческом движении ссылался в Сибирь.
После ссылки, сдав магистерский экзамен, в 1905 г. командирован на два года в Париж для завершения
диссертации. По возвращении в 1907-08 гг. читал лекции, в декабре 1908 г. защитил магистерскую
диссертацию  «Международный  федерализм.  Идеи  юридической  организации  человечества  в
политических учениях до конца XVII века», в январе 1909 г. избран приват-доцентом кафедры. 

В сентябре  1909 г.  назначен  в  Юрьев  (Тарту)  экстраординарным профессором Юрьевского
университета по кафедре энциклопедии и философии права. Издает в 1912 г. в Юрьеве свою широко
известную монографию «Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства». 
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В 1911 -1917 гг. А.С.Ященко – в Санкт-Петербургском университете. В должности приват-
доцента  читал  лекции  по  международному  праву.  С  16  января  1913  г.  -  экстраординарный
профессор по кафедре энциклопедии и истории философии права,  но  вел занятия и занимался
научной  работой  также  по  международному  праву.  1  февраля  1813  г.  защитил  докторскую
диссертацию  «Теория  федерализма.  Опыт  синтетической  теории  права  и  государства»  -  (ряд
источников называют местом защиты Московский университет). В мае-июле 1915 г. командирован
от университета делегатом в Мадрид на 2-й Международный Съезд Административных наук.

Ященко  рассматривал  международное  право  как  «право  человечества»,  отрицал  принцип
суверенитета  государств  и  отстаивал  идею  единой  верховной  власти  и  надгосударственной
организации. Утверждал, что «субъектами международного права являются не только государства, но
и отдельные общественные классы и даже индивиды». Считал, что современное ему международное
право  находится  в  «анархическом  состоянии»,  однако  в  ходе  своего  развития  оно  неизбежно
превратится в «космополитическое право», стоящее над государствами и над индивидами.

В 1917-1918 гг. - ординарный профессор Пермского университета. Весной 1919 г. - в составе
первой советской делегации в командировке в Берлине в качестве эксперта по международному праву.
Вернуться в Советскую Россию отказался. До 1924 г. - в Берлине. В начале 20-х гг. принимал активное
участие в общественной и научной жизни русской эмиграции, работал в ряде эмигрантских и немецких
изданий, стал одной из центральных фигур русского литературного Берлина. Основатель и редактор
крупнейшего эмигрантского журнала «Русская книга» библиографической направленности, печатавший
материалы о советской и заграничной издательской и литературной деятельности

С осени 1924 г. – в Литве; ординарный профессор и заведующий кафедрой международного
права Каунасского университета. Отошел от эмигрантской литературно-общественной деятельности. Читал
курсы международного права (публичного, частного и экономического). Подготовил капитальный труд
«Курс международного права». Ряд работ по международному праву издал на литовском языке.

Умер в Берлине в 1934 г.

Полные драматизма и  трагедий для России 10-е годы ХХ столетия (война и революции)
оказали  серьезное  влияние  не  только  на  деятельность  самой  кафедры,  но  и  на  судьбы  её
представителей. И не ко всем из них судьба оказалась благосклонной. 

В рассматриваемый период  при кафедре для приготовления  к  профессорскому званию были
оставлены А.Н.Макаров, М.А.Циммерман, Г.Н.Михайловский, А.Пийп, Б.С.Миркин-Гецевич.

Макаров Александр Николаевич  (1888 - 1973 гг.) –  выдающийся юрист-международник,
всемирно известный специалист в области международного частного права, один из самых известных в
мире юристов российской эмиграции, долгие годы несправедливо забытый (как профессор-эмигрант)
на своей родине - в России.

А.Н.Макаров  в  1910 г.  после  окончания  факультета  оставлен  для  приготовления  к
профессорскому званию.  С 1914 г.  -  магистр,  приват-доцент,  а  с  1919 г.  –  доктор,  профессор
международного права. В 1922 г. издал в Петрограде книгу «Лига Наций». С 1921 г. стал читать
лекции по международному частному праву, а в 1924 г. опубликовал в Москве и самую первую в
СССР  работу  по  данному  предмету:  «Основные  начала  международного  частного  права»,
подвергнутой в печати критике с классовых позиций как написанной в «буржуазном» научном стиле.
В этом же году в Москве вышла еще одна его книга: «Правовое положение иностранцев в СССР».
Одновременно был преподавателем в Институте народного хозяйства (1921–1925 гг.) и вел курс
международного морского права в Морской академии (1920–1922 гг.).

Однако в 1923 г. Макаров был уволен из Петроградского университета. В 1925 г. ему удалось
выехать  в  Берлин  и  с  этого  времени  его  жизнь  и  все  творчество  были  связаны  с  Германией
(Институт  кайзера  Вильгельма,  Институт  международного  права  в  Киле,  Тюбингенский
университет,  Институт Макса  Планка,  Гейдельбергский  институт иностранного публичного  и
международного права). Здесь он и приобрел всемирную известность своими научными трудами и
научно-практической деятельностью в области международного частного права и сравнительного
правоведения. А.Н. Макаров написал сотни работ, многие из которых и сегодня весьма востребованы.

С 1937 г. А.Н.  Макаров - член Института международного права и дважды избирался его
вице-председателем.  Гаагская  Академия  международного  права  в  1931,  1937  и  1949  гг.
приглашала его для чтения лекций - большая честь для ученого, за которым не стояло никакой
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страны. В 1949 г. он стал членом-корреспондентом Баварской Академии наук; ему было также
присвоено звание доктора права honoris causa Гамбургского университета.

А.Н. Макаров награжден Правительством ФРГ орденом высшей степени “За заслуги”.
Являясь  в  Германии  крупнейшим специалистом  в  области  гражданства,  так  и  не  принял

немецкого гражданства, умер в 1973 г. в Гейдельберге апатридом, сохранив православную веру.
Циммерман Михаил  Артурович  (1887-1935  гг.)  -  окончил  юридический  факультет

Петербургского университета в 1909 г., с 1 марта 1912 г. оставлен при кафедре для приготовления
к профессорскому званию. Командирован за границу и до 1916 г. слушал лекции в университетах
Берлина и Парижа, проявив особую старательность и ответственный подход к научной работе.  

М.А.Циммерман  был  постоянным  сотрудником  «Известий  Министерства  иностранных
дел», где напечатал 28 рецензий и заметок об иностранных сочинениях и ряд статей о Гаагском
третейском суде, о задачах третьей Гаагской мирной конференции, о праве войны и др. 

М.А.Циммерман участвовал в Первой мировой войне, был в немецком плену. 
В 1918-1920 гг. - офицер Добровольческой армии, в 1921 г. эвакуировался вместе с ней в

Константинополь.  Работал  в  Русском  свободном  университете  в  Праге.  В  1926  г.  защитил
магистерскую диссертацию «Вмешательство и признание в международном праве». В 1929 г. был
избран заведующим кафедрой международного права в Брно, там же и скончался в 1935 г. 

В историю науки международного права  русского зарубежья Циммерман вошел как самый
плодовитый автор, написавший наибольшее количество объёмных монографий, учебников, статей и
рецензий. Он внес огромный вклад в становление и развитие молодой международно-правовой науки
Чехословакии. Его огромное научное наследие пока должным образом не изучено и не оценено.

Михайловский Георгий Николаевич - (1890 – 1946 гг.) - после окончания юридического
факультета Петербургского университета в 1911 г. был оставлен при кафедре для приготовления к
профессорскому званию и в 1912 г.  командирован за границу.  Изучал международное право в
Париже, Лондоне, Вене, затем опять в Париже, где его в 1914 г. и застала Первая мировая война.

В  1914  г.  Михайловский  поступил  на  службу  в  Министерство  иностранных  дел,  где
дослужился до начальника международно-правового отдела Правового департамента. В октябре
1918  г.  выехал  в  Крым,  затем  на  протяжении  15  лет  часто  менял  место  жительства:  Киев,
Екатеринослав, Константинополь, Франция, Прага, Братислава. 

Г.Н. Михайловский в итоге так и не сложился как ученый-международник. Ряд его довольно
интересных статьей публиковались в Известиях МИД (например, "Юридическая обязательность
международных договоров" – 1913 г.), однако он более тяготел к журналистской и писательской
деятельности.  С 1926  г.,  Михайловский  работал  переводчиком  в  МИД  Словакии,  что
неудивительно; он владел семнадцатью языками.

В апреле 1945 г. после освобождения Словакии Советской армией Г.Н. Михайловский был
арестован.  Ему  инкриминировались  саботаж  в  1917  г.  в  МИДе России  большевистского
правительства, а также активная деятельность в белогвардейских правительствах А. И. Деникина и
П. Н. Врангеля в 1918-1920 гг.  Был осужден на десять лет;  жизнь  его оборвалась в  1946 г.  в
воркутинских лагерях. 21 января 1997 г. Г. Н. Михайловский был посмертно реабилитирован.

Пийп Антс (Ханс,  Антоний Иванович)  (1884 -  1941 гг.)  – видный политический деятель
Эстонии. Поступив в 1908 г. на юридический факультет Петербургского университета,  увлекся
международным  правом.  Будучи  студентом,  стажировался  в  Берлинском  университете,  где
занимался международным правом у профессоров Ф.Листа и Э.Кауфмана.  Пийп напечатал ряд
статей по  международному праву (о правовой природе морской адресной провизии, о парусном
судоходстве, о подданстве), характеризующих его как талантливого молодого ученого; он владел,
кроме  русского  и  эстонского,  еще  тремя  иностранными  языками,  и,  по  мнению  профессора
А.А.Пиленко, обладал необычною для студентов зрелостью ума, большой работоспособностью и
имел хорошую научную перспективность. 

В 1913 г. А.Пийп был оставлен при кафедре для приготовления к профессорскому званию. В 1916 г.
он выдержал экзамен на степень  магистра международного права,  а весной 1917 г.  в качестве
приват-доцента кафедры был допущен к чтению спецкурса «Международное морское право». Пийп
одновременно стал работать в Департаменте национальностей МВД Временного правительства России. 

После Октябрьской революции 1917 г. А.Пийп – первый посол Эстонии в Петрограде, затем
-  в  Лондоне.  Как  член  делегации  Эстонии  подписал  2  февраля  1920  г.  известный  Тартуский
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мирный договор между Россией и Эстонией. В 1919 – 1940 гг. - посланник Эстонии в США, военный
министр, премьер-министр, неоднократно занимал пост министра иностранных дел, Государственный
старшина Эстонии (глава государства), возглавлял делегации Эстонии на международных конференциях
и на заседаниях Лиги Наций, был профессором международного права Тартуского университета. 

30 июня 1941 г. арестован органами НКВД, умер 1 октября 1941 г. в лагере в Пермской обл.
Миркин-Гецевич  Борис  Сергеевич (1892-1955  гг.)  –  после  окончания  юридического

факультета был оставлен при кафедре для приготовления к профессорскому званию. До 1918 г.
работал  приват-доцентом  кафедры,  преподавал  курс  «Международное  право»  и  спецкурс
«Международно-правовые отношения в первой половине XIX века». 

В январе 1920 г. Миркин-Гецевич эмигрировал в Париж,  ряд  работ издал под псевдонимом
«Борис  Мирский».  В  эмиграции  продолжал  заниматься  международным  правом,  опубликовал
несколько  десятков работ  на  русском  и  французском  языках,  преподавал  на  юридическом
факультете и в Институте высших международных знаний Парижского университета, в Институте
славяноведения и Русском народном университете; в последнем возглавлял историко-юридический
факультет, составлял доклады для Общества Лиги Наций.

Был Генеральным секретарем Международного института публичного права, членом правления 
Русской академической группы во Франции, участвовал в работе Международного юридического союза.

В годы второй мировой войны Б.С.Миркин-Гецевич жил и преподавал в США. Он - один из
основателей  Французского  университета  в  Нью-Йорке,  был  деканом  юридического  факультета.
Участвовал в Международной  лиге в защиту прав человека. В Организации Объединенных Наций
состоял специальным консультантом по вопросам конституционного права. 

После окончания войны ежегодно ездил во Францию, читал лекции в Парижском университете,
преподавал в Национальной административной школе.

Умер 1 апреля 1955 г. в Париже.
х  х  х 

Революционные  события  в  России  1917  г.,  гражданская  война,  перестройка  всех  основ
социальной, политической и культурной жизни не могли не сказаться и на деятельности кафедры. 

После  Октябрьской  революции  1917  г.  проведенные  реформы  юридического  образования
напрямую затронули и кафедру международного права. 

Согласно  постановлению  Наркомпроса  от  23  октября  1918 г.  «О закрытии юридических
факультетов университетов», юридический факультет Петроградского университета также был
закрыт «ввиду совершенной устарелости учебных планов...  а  также полного несоответствия
этих планов как требованиям научной методологии, так и потребности Советских учреждений
в высококвалифицированных работниках...».

Однако  при  этом  «кафедра  международного  права  временно,  вплоть  до  образования
факультетов  общественных  наук,  причисляется  в  состав  историко-филологических
факультетов».

В 1919 г.  началось создание факультета  общественных наук (ФОН), который,  однако,  не
оправдал  себя.  4  марта  1921  г  декретом  Совнаркома  “О  плане  организации  факультетов
общественных  наук”  политико-юридическое  отделение  ФОН  преобразовано  в  правовое
отделение, в структуре которого и продолжила функционировать кафедра международного права. 

Одновременно с изменениями своего формального статуса юридический факультет, включая
и кафедру, претерпел сильное сокращение преподавательского состава. 

Большинство  преподавателей  кафедры международного  права  эмигрировали  (А.Л.Байков,
А.М.Горовцев,  А.Н.Макаров,  А.Н.Мандельштам,  Б.С.Миркин-Гецевич,  Г.Н.Михайловский,
Б.Э.Нольде, А.И.Пийп, А.А.Пиленко, М.А.Циммерман), причем часть из них – по идеологическим
соображениям, часть - по причине своей профессиональной невостребованности (так, например,
профессору  барону  В.Э.  Нольде  на  1919-20  учебный  год  был  запланирован  курс  «Правовая
организация производства и распределения»), а ряд преподавателей подверглись гонениям в связи
с их деятельностью, не связанной с преподаванием.  

Однако,  несмотря  на  значительный  урон,  который  нанесли  правовой  науке  запреты,
реформы,  репрессии  и  эмиграция,  петербургская  школа  международного  права  продолжала
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существовать. С середины 1920-х годов ее представляли такие ученые как С. Б. Крылов и М. Я.
Рапопорт. 

Постановлением СНК от 8 августа 1924 г. ФОН был ликвидирован. В 1926 г. в Университете
на  базе  правового  отделения  был  создан  факультет  советского  права  (с  хозяйственно-
административным  и  судебным  отделениями),  среди  9  кафедр  которого  уже  отсутствовала
кафедра международного права. 

Тем  не  менее  преподавание  как  традиционных  дисциплин  кафедры  –  «Международного
права» и «Международного частного права», так в отдельные периоды и специальных курсов
«Международное  морское  право»,  «Таможенное  право»  и  др.  продолжалось  во  всех
последовавших организационно-правовых формах юридического образования как в Университете,
так и в «отпочковавшихся» от него и периодически реорганизуемых учебных структурах  вплоть
до воссоздания в 1944 г. юридического факультета ЛГУ.

В  1930  г.  постановлением  Правительства  СССР  факультет  советского  права  ЛГУ  был
выделен  в  отдельный  Ленинградский  Институт  советского  строительства  и  права  (ЛИССиП)
(переименовывавшийся последовательно в Институт советского права, Ленинградский правовой,
(затем – юридический) институт, 1-й Ленинградский юридический институт, слившийся в июне
1941 г. со 2-м Ленинградским юридическим институтом в Ленинградский юридический институт
им. М. И. Калинина). В структуре ЛИССиП и его преемниках была воссоздана кафедра под названием
«кафедра международного права и  политики».  В 1933 г.  М.  Я.  Рапопорт  назначен  заведующим
кафедрой, а  С. Б. Крылов стал сверхштатным профессором;  с 1939 г. зачислен  в штат кафедры. 

В 1940 г.  заведующим уже кафедрой «международного права и государственного права
зарубежных стран», стал профессор С.Б.Крылов. В этом же году в Институте защитил кандидатскую
диссертацию Р.Л. Бобров – будущий профессор и заведующий кафедрой в 50-70-е годы. 

С 1942 г. по июнь 1945 г. Институт находился в эвакуации (г. Балашов, затем – г. Джамбул).
В  1944  г.  в  структуре  Ленинградского  государственного  университета  был  воссоздан  и

юридический факультет; в 1954 г. с ним воссоединился и Ленинградский юридический институт.
Крылов  Сергей  Борисович  (1888   - 1958  гг.)  – всемирно  известный советский  юрист-

международник, дипломат, международный судья и арбитр, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР.

После окончания в 1910 г. юридического факультета Петербургского университета С. Б. Крылов
был оставлен при кафедре для приготовления к профессорскому званию. 

Участник Первой мировой войны, С. Б. Крылов около трех лет находился на фронте; в 1916 г. был
ранен. После демобилизации вернулся к научной и педагогической работе. С 1918 до 1930 гг. преподавал
международное  публичное  и  международное  частное  право  в  Ленинградском  государственном
университете. С 1930 г.- профессор Ленинградского Института советского строительства и права, помимо
ЛИССиП преподавал международное право, государственное право, воздушное право, морское право в
различных  вузах  Ленинграда.  В  1939  г.  С.  Б.  Крылову  после  защиты  диссертации  на  тему
«Международно-правовое  регулирование  радиосвязи  и  радиовещания»  Высшей  аттестационной
комиссией были присуждены ученая степень доктора юридических наук и ученое звание профессора.  

После эвакуации из блокадного Ленинграда в феврале 1942 г. начал работать в правовом отделе
МИД СССР в качестве эксперта-консультанта. С 1943 г. - заведующий кафедрой международного права
в МГИМО. 

Участвовал в международных конференциях по выработке Устава ООН в Думбартон-Оксе и
Сан-Франциско и в составе советской делегации вместе с А.А. Громыко подписал 26 июня 1945 г.
в Сан-Франциско от имени СССР Устав ООН. Участвовал в работе первой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в 1946 г. В 1946 -1952 гг. – судья Международного суда ООН, в 1953 - 1956 гг. –
член Комиссии международного права  ООН,  с  1957  г.  –  международный арбитр  Постоянной
палаты  третейского  правосудия  в  Гааге.  В 1947  г.  избран  членом-сотрудником  Института
международного права в Генте. Имел ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника.

С. Б.Крылов - один из крупнейших в СССР ученых-международников, автор более 200 научных
работ как по общим вопросам международного публичного и частного права, так и по проблемам
создания  и  деятельности  ООН,  Международного  суда  ООН,  международного  воздушного  права,
территории, радиосвязи и радиовещания, экстерриториального действия советского права и др. Он -
автор  и  соавтор  нескольких  учебников:  «Международное  частное  право»  (1930  и  1940  гг.),

13



«Международное право» (1946 г.),  переведенного  на  ряд  иностранных языков,  «Международное
право» (1947 г., 1951 г.). Являлся редактором многих книг советских и зарубежных юристов. Он –
один  из  создателей  в  1957  г.  Советской  ассоциации  международного  права,  был  заместителем
председателя Ассоциации, главным редактором «Советского ежегодника международного права».

В 1956 г. под редакцией С. Б.Крылова и с его предисловием вышло первое на русском языке
полное издание всемирно известного трактата Гуго Гроция «О праве войны и мира». 

Рапопорт Михаил Яковлевич  (1889   - 1969 гг.)  -  известный советский юрист,  один из
первых советских специалистов в области общей теории права и международного права.

М. Я. Рапопорт рано включился в революционную борьбу. Вынужденный эмигрировать, он
окончил университет в Галле (Германия). После Октябрьской революции вернулся в Россию, воевал.

В начале 20-х годов работал в Военно-политическом институте им. Толмачева, а с 1924 г.
начинается  его многолетняя деятельность в Ленинградском университете  и в отделившихся от
него  юридических  институтах.  С 1933  г.   -  заведующий  кафедрой  международного  права  и
политики Ленинградского юридического института.

М.Я. Рапопорт – первый заведующий кафедрой международного права после её воссоздания
на юридическом факультете университета после войны; занимал эту должность  по совместительству,
являясь на факультете также заведующим кафедрой теории и истории государства и права.

М.Я. Рапопорт был консультантом Советской части Международного военного трибунала в
Токио по привлечению к международной уголовной ответственности японских политических и
военных руководителей (1946-1948 гг.).

М.Я.  Рапопорт  –  автор ряда работ по общим вопросам теории международного  права,  а
также  по  вопросам  ответственности  государств  и  индивидов,  наказания  преступников  Второй
мировой войны, нейтралитета и др. 

По окончании Великой Отечественной войны после многолетнего перерыва международное
право вновь было признано необходимым и заслуживающим академического исследования и изучения
в раках Ленинградского университета. Важную роль  в этом сыграло изменение международного
положения в мире, создание ООН, активное участие СССР в различных сферах межгосударственного
сотрудничества.  Все  это  обусловило  необходимость  подготовки  высококвалифицированных
юристов-международников. Одним из научных центров подготовки таких кадров призван был стать
Ленинградский университет, чья международно-правовая школа пользовалась мировой известностью. 

Первым шагом к воссозданию кафедры стало письмо ректора А.А.Вознесенского в Комитет по
делам  высшей  школы  при  Совнаркоме,  в  котором  он  ходатайствовал  об  учреждении  в  составе
Университета новых 15 кафедр, в т.ч. и кафедры международного права. Ходатайство ректора было
удовлетворено,  была восстановлена и кафедра международного права.  Заведование кафедрой было
возложено (по совместительству)  на заведующего кафедрой теории и истории государства и права
профессора  М.Я.  Рапопорта.  Уже в  1947 г.  на  кафедре  преподавали:  профессора  М.  В.  Рапопорт
(международное публичное право, международное уголовное право) и Я. М. Магазинер (международное
частное право), доценты Р. Л. Бобров (международное публичное право), С. Ю. Выгодский (история
международных отношений, экономика и политика зарубежных стран) и В. Н. Велановский.

В 1950 г. вместо В. Н. Велановского на кафедру приходит доцент В. Ф. Мешера, который
становится  в  1951  г.  заведующим  кафедрой.  Он  преподавал  международное  частное  право,
морское  право  (вместе  с  профессором  Я.М.  Магазинером),  внешнюю  политику  СССР,
организацию дипломатической и консульской службы.

Мешера Владимир Федорович (1913  - 1987 гг.) – видный советский юрист-международник,
один из основоположников советской науки морского права, ставший также широко известным
ученым и практиком в области международного морского права.

Прошел непростой жизненный путь от матроса до капитана судна, от слушателя правовой
школы до военного прокурора. Высшее юридическое образование получил без отрыва от работы в
прокуратуре.  В  1942  г.  был  командирован  в  блокадный  Ленинград  и  назначен  заместителем
военного  прокурора  Балтийского  бассейна.  В  1944  г.  направлен  в  Высшую  дипломатическую
школу,  после окончания которой работал в Договорно-правовом отделе МИД СССР (референт по
морским делам) и одновременно вел преподавательскую работу в вузах Москвы. 
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В 1947 г. в Высшей дипломатической школе защитил кандидатскую диссертацию «Иммунитет
государственного  морского  флота»,  а  в  1957  г.  в  Институте  государства  и  права  АН  СССР
докторскую диссертацию – «Проблема кодификации советского морского права». 

В  1951-1956  гг.  В.Ф.  Мешера  -  заведующий  кафедрой  международного  права
Ленинградского государственного университета. 

Одновременно с 1952 по 1982 г. - заведующий кафедрами экономики морского транспорта,
морского права ЛВИМУ им. С. О. Макарова, а с 1982 г. - профессор кафедры.

В.Ф. Мешера -  автор или соавтор целого ряда оригинальных и глубоких научных работ по
проблемам морского права, широко известных не только в нашей стране, но и за рубежом (часть
из  них  издана  в  Польше,  Болгарии,  Китае).  Основные  направления  его  научного  творчества:
кодификация морского права, международные договоры, правовой режим морских пространств,
морская перевозка грузов, морское агентирование, охрана человеческой жизни на море.

В этот период аспирантскую подготовку на кафедре успешно завершили защитой диссертаций
Ю.Я. Баскин - «Правовой режим договорных рек» (1950 г.),  И.Л. Осипов «Основные вопросы международно-
правовой ответственности финских военных преступников Второй мировой войны» (1951 г.), А.А Аваков -
«Великая Октябрьская социалистическая революция и вопросы правопреемства  во взаимоотношениях
Советского государства с иностранными государствами» (1953 г.), В.Г. Лафицкий «Советский Союз и
международно-правовое  регулирование морских  промыслов»  (1953  г.),  С.А.  Малинин  «Проблемы
разоружения в международном праве на современном этапе» (1955 г.), В.Я.Хватов - «Борьба СССР за
обеспечение мира и международного сотрудничества в послевоенных международных договорах» (1955 г.). 

С февраля 1956 года исполняющим обязанности заведующего кафедрой стал доцент Р. Л. Бобров.
Бобров Роман Львович (1910 – 1979 гг.) – крупный советский юрист-международник, доктор

юридических наук, профессор, известный специалист по вопросам общей теории международного права.
Окончил  историческое  отделение  Ленинградского  педагогического  института  (1933  г.)  и

Ленинградский юридический институт (1935 г.). После окончания аспирантуры в 1939 г. был направлен
на педагогическую работу в Казанский юридический институт.

Р.Л.  Бобров  защитил  в  1940  г.  кандидатскую  диссертацию:  «Международно–правовое
признание социалистического государства», а в 1964 г. - докторскую: «Объективные предпосылки
и социальное назначение современного международного права».

С марта 1945 г. по ноябрь 1979 г. Р.Л. Бобров – преподаватель, доцент, профессор кафедры, с
февраля 1956 г. – и.о. заведующего кафедрой, а с 1958 г. по 1978 г. – заведующий кафедрой. 

Р.Л. Бобров – один из создателей в 1957 г. Советской Ассоциации международного права,
неизменный член её Исполкома, член редколлегии и в 1968-1970 гг. главный редактор печатного
органа Ассоциации - Советского ежегодника международного права.

 Р.Л. Бобров весьма плодотворно исследовал многие проблемы международного права. Им
написано около 70 научных трудов, в том числе несколько монографий, ставших весомым вкладом в
науку  международного  права:  «Современное  международное  право.  Объективные  основы  и
социальное назначение» (1962 г.), «Основные проблемы теории международного права» (1968 г.) и др.
Ряд работ в переводе или оригинале издан в зарубежных странах (Болгария, ГДР, Чехословакия и др.).
Особенно велики заслуги Р. Л. Боброва в разработке общей теории международного права (основы и
назначение международного права, основные принципы международного права, проблемы мирного
сосуществования, правосубъектности, международно-правового признания и др.).

В 1955-56 учебном году в составе кафедры произошли новые изменения. В преподавательскую
работу был включен выпускник кафедры С.А.Малинин. На кафедре работали В. Ф. Мешера (заведовал
кафедрой до февраля 1956 г.), Р. Л. Бобров (с февраля 1956 г. – и.о. заведующего кафедрой), С. Ю.
Выгодский, Я. М. Магазинер, Б. И. Кожохин и С. А. Малинин.

Возросло  количество  учебных  дисциплин  кафедры.  Общий  курс  международного  права
преподавали Р. Л. Бобров и С. А. Малинин, спецкурсы “Внешняя политика СССР”, “Посольское и
консульское  право”  и  спецсеминар  “История международных отношений”-  С.  Ю.  Выгодский,
спецкурс  “Международные  административные  союзы”  и   спецсеминар  “Международные
организации” - С. А. Малинин, спецкурсы “Международные торговые связи и финансирование
внешней  торговли  капиталистических  стран”,  “Расчеты  по  внешнеторговым  сделкам”,
“Государственное  право  стран  народной  демократии”,  “Государственное  право  буржуазных
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стран” и спецсеминар “Международно-правовые средства разрешения споров” - Б. И. Кожохин.
Спецкурс по международному праву и спецсеминар по транспортному праву - Я. М. Магазинер.

Введение в  1958 г.  спецсеминара  “Организация Объединенных Наций”  привело к изданию
широко известной научной работы с аналогичным названием: авторы -  Р. Л. Бобров и С.А. Малинин..

Темами курсовых работ были как общие, так и узкоспециальные проблемы международного
права. Так, в 1958 г. студент IV курса А. А. Собчак получил отличную оценку за курсовую работу
“Международно-правовые взгляды Мартенса” (научный руководитель - Р. Л. Бобров).

С ноября 1959 г. впервые на кафедре была введена должность лаборанта, основной задачей
которого было как обеспечение текущей работы кафедры, так и библиографическая работа:  он
составлял  каталог  научной  литературы  и  периодики,  оказывал  помощь  студентам  в  подборке
литературы для написания курсовых и дипломных работ и докладов на кружке.  

Немалую  роль  в  жизни  кафедры  стал  играть  Кабинет  материалов  ООН,  регулярно
получавший сборники договоров, издававшихся Секретариатом ООН, и другие материалы.  

В 1960-61 гг. на кафедре постоянно работали доценты Р.Л. Бобров (заведующий кафедрой),
С.Ю. Выгодский,  С.А.  Малинин,  лаборант В.Л.  Ющенко.  В работе  кафедры принимали также
участие на условиях совместительства профессор В.Ф. Мешера и Г.К.Татевосов (бывший аспирант
кафедры, работавший в Управлении внешних сношений Ленсовнархоза). 

В 1963-64 гг. в связи с разработкой нового учебного плана встал вопрос о введении курса по
международному частному праву, однако на кафедре не было специалиста по данному предмету.
Программа курса была утверждена только в 1965 г. (разработчик -  В.Ф. Мешера). 5 мая 1965 г. был
утвержден новый учебный план, который предусматривал и международно-правовую специализацию.
В 1965  г.  выпускница  кафедры  Л.Н.  Галенская  защитила  кандидатскую  диссертацию  на  тему
«Право убежища в современном международном праве» (научный руководитель –  С.А. Малинин) и
была принята ассистентом кафедры. Л.Н. Галенской было поручено чтение курса «Международное
частное  право»  в  качестве  обязательной  учебной  дисциплины  -  первый  случай  в  СССР  в
послевоенный период введения в учебный процесс этого предмета вне московских вузов. 

В этот период на факультете возросло число иностранных студентов, большинство из них для
своей специализации избирали кафедру международного права. 

В 1965 г. Б. И. Кожохин перешел на кафедру государственного права; на вакантное место был
принят старший преподаватель Н. С. Иванченко; ему был передан курс «Основы международного
права» на экономическом факультете, курс «Государственное  право буржуазных стран», спецкурс
“Организация Объединенных Наций”, руководство учебной практикой и дипломными работами. 

В этот период продолжалась научная работа аспирантов кафедры над темами своих диссертаций:
Т.  Н.  Кириллова -  “Гражданско-правовое положение иностранцев  в  СССР”,  Т.  П.  Гревцова -
“Международная унификация морского права” (защитилась в 1965 г.), А. Г. Фогелс - “Договоры о
взаимопомощи  в  современном  международном  праве”  (защитился  в  1967  г.),  В.Л.  Ющенко  –
“Теоретические вопросы международной правосубъектности межгосударственных организаций”.

В  1970-80-е  гг.  на  кафедре  произошли  очередные  изменения.  С  1975  г.  на  кафедре  стал
работать доцент В.Ф. Сидорченко, а с 1984 г. - доцент В.М. Анашкин, научной специализацией
которых стало международное морское право. В 1978 г. старший преподаватель Н. С. Иванченко
переведен на должность доцента, в учебном процессе на почасовой оплате участвовали В. Н. Дежкин
(международное право) и В. Я. Хватов (спецкурс “Совет Экономической Взаимопомощи”). Курс
государственного права буржуазных стран был передан кафедре государственного права. 

Кафедра продолжала подготовку и научно-педагогических кадров. Под научным руководством
профессоров кафедры защитили диссертации аспиранты Э.И. Скакунов – «Самопомощь как форма
принудительного обеспечения субъективных прав государства» (1971 г.– С.А. Малинин), К.А. Бекяшев
–  «ФАО и  правовое  регулировании  е  промысла  живых  ресурсов  открытого  моря»  (1973  г.  –  С.А.
Малинин), К.С. Родионов – «Международная организация уголовной полиции (Интерпол)» (1979 г.,  – Л.Н.
Галенская), В.М.  Анашкин  -   «Атомные  суда  и  охрана  окружающей  среды  от  радиоактивного
загрязнения:  Международно-правовые  вопросы»  (1979  г.–  С.А.  Малинин),  Г.  С.  Илиев  –
«Освобождение от ответственности по общим условиям поставок товаров между хозяйственными
организациями стран-членов СЭВ» (1981 г. – Л.Н. Галенская), М.Кучыньски – «Правовые проблемы
договоров, заключаемых международными организациями» (1982 г. – С.А. Малинин), В.С. Иваненко -
«Переговоры в международном праве» (1982 г. - Р.Л. Бобров, затем – С.А. Малинин), О.Е. Щербинина –

16



«Правовое  регулирование  организации  и  проведения  международных  торгово-промышленных
выставок»  (1984  г.  –  Л.Н.  Галенская),  Т.  М.  Ковалева  -  «Нормотворческая  деятельность
межгосударственных организаций:  на примере ООН»  (1987 г. – С.А.  Малинин),  И.С. Марусин –
«Международно-правовой статус Западного Берлина» (1989 г. – С.А. Малинин),  О. А. Жаркова –
«Международно-правовая защита морской среды от эксплуатационного загрязнения с судов: вопросы
юрисдикции» ((1989 г. – С.А. Малинин)),  Никоноров В.В. – «Международная организация морской
спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и обеспечение безопасности мореплавания: международно-правовой
аспект» (1989 г. – С.А. Малинин). 

В 1979 г.  защитили докторские диссертации доценты кафедры:  Л.Н. Галенская - «Основные
направления  сотрудничества  государств  по  борьбе  с  преступностью:  правовые  проблемы»,
В.Ф. Сидорченко - «Научно-технический прогресс и международно-правовые проблемы спасания на
море», а в 1988 г. - Н.С. Иванченко -  «Природоохранительный аспект международно-правовой
проблемы разоружения». 

В ноябре 1978 г. Р.Л. Бобров, много лет руководивший кафедрой, перешел на должность профессора-
консультанта, и заведующим кафедрой был избран ученик Р.Л. Боброва - профессор С. А. Малинин. 

Малинин Сергей Александрович (1923-2006 гг.) - известный советский юрист-международник,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Участник Великой Отечественной войны, в 1946 г. поступил на факультет и его окончил в 1951 г.
В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы разоружения в международном
праве на современном этапе» (научный руководитель – Р.Л. Бобров). В 1967 г. С. А. Малинин
защитил докторскую диссертацию на тему «Атомная проблема в международном праве».

Ещё  будучи  аспирантом,  С.  А.  Малинин  начал  лекционную деятельность,  сначала  на
экономическом,  а  позже  и  на  юридическом  факультете.   С  1955  г.  С. А. Малинин – старший
преподаватель, с 1958 г. – доцент, а с 1968 г. – профессор кафедры международного права. В 1978 г.
избирается заведующим кафедрой и занимает эту должность до 1989 г.

С.  А.  Малинин  внес  заметный  вклад  в  разработку  научно-практических  проблем  права
международных организаций, права международной безопасности, международного морского права.
В сферу его научных интересов входили конкретные проблемы правового статуса международных
организаций, юридической природы их нормативных актов, разоружения, морского права и другие.
Он стоял у истоков нового направления в отечественной науке – международного атомного права.

Профессор С. А. Малинин - автор либо соавтор более 140 научных работ (статей, монографий и 
учебников), в том числе соавтор фундаментального 7-томного издания «Курс международного права». 
Ряд его работ переведены на иностранные языки или изданы в оригинале в других странах. Он читал 
лекции в университетах многих стран, в том числе США, Англии, Финляндии, Германии, Эквадора. 

Велики заслуги С.А. Малинина в развитии юридического и общего высшего образования. В
1963-1964 гг.  С.А.  Малинин был деканом факультета,  а  с  1975 по 1984 год в  течение  10 лет
занимал впервые введенную должность первого проректора университета.

С. А. Малинин не только участвовал в организации учебного процесса, но и осуществлял активную
работу на разных ответственных должностях в комсомольских, партийных и советских организациях. 

С. А. Малинин был вице-президентом Советской / Российской ассоциации международного права,
президентом её Санкт-Петербургского отделения,  председателем Санкт-Петербургской ассоциации
содействия  ООН,  заместителем  председателя  Санкт-Петербургского  Совета  мира  и  согласия,
членом редколлегии ряда журналов, членом целого ряда ученых и диссертационных советов.

В феврале 1989 г. С.А. Малинин перешел на должность профессора кафедры и заведующим
кафедрой был избран профессор В.Ф. Сидорченко.

В 1990-е годы на кафедре произошли изменения как кадрового, так и содержательного характера. 
В начале 90-х годов в составе кафедры работали профессор В.Ф. Сидорченко (заведующий кафедрой), 
профессор С.А. Малинин, профессор Л.Н. Галенская, профессор Н.С. Иванченко, доцент В.М. Анашкин. 

В 1991 г. С.В. Бахин после защиты кандидатской диссертации «Научно-технический прогресс в
области медицины и международно-правовая защита прав человека» (научный руководитель –
Л.Н. Галенская) принят на должность ассистента кафедры; в 1992 г. переведен на должность старшего
преподавателя. В 1992 г. Н.С. Иванченко перешел на кафедру правовой охраны окружающей среды и
был избран заведующим данной кафедрой. В 1994 г. с кафедры уволился В.М. Анашкин.
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С 1994 г. на кафедре стал работать доцент В.С. Иваненко – сначала на условиях совместительства,
а с 1 сентября 1995 г. - в штате кафедры. В 1997 г. в состав кафедры принят доцент И.С. Марусин. В 1999 г.
после защиты кандидатской диссертации старшим преподавателем стала работать В.П. Талимончик. 

В марте 1999 г. на должность и.о. заведующего кафедрой был назначен ученик С.А. Малинина - 
доцент В.С. Иваненко; в июне 2001 г. он избирается на эту должность по конкурсу.

В  2001-2003  гг.  в  должности  доцента  кафедры  работал  А.И.  Чудинов,  в  2002-2006  гг.
ассистентами кафедры после защиты кандидатских диссертаций работали А.В. Белов и Н.С. Новикова.

На кафедре продолжилась подготовка научно-педагогических кадров для факультета и других
организаций России и зарубежных стран через аспирантуру и докторантуру в Диссертационном совете,
много лет возглавляемый профессором В.Ф. Сидорченко. Все члены кафедры защитили диссертации в
этом Совете,  в  т.ч.  защитили свои докторские  диссертации доценты кафедры:  Т.  М.  Ковалева  –
«Правотворческая  деятельность  межгосударственной  организации  как  способ  реализации
учредительного  акта»  (1999  г.),  С.В.  Бахин  –  «Сотрудничество  государств  по  сближению
национальных правовых систем (унификация и гармонизация права)» (октябрь 2003 г.), И.С. Марусин –
«Международные судебные учреждения, стороной разбирательства в которых вправе выступать
физические лица: Новые тенденции развития и совершенствования их деятельности» (апрель 2009 г.).

В последние годы многие аспиранты кафедры, успешно защитившие кандидатские диссертации по
актуальной и разнообразной тематике, достойно представляют петербургскую международно-правовую
школу в учебных заведениях России и ряда европейских стран (Англии, Германии, Швейцарии). 

- Новикова Н. С. – «Статус беженца в государствах Европейского Союза: международный и
внутригосударственный правовые аспекты» (2002 г. – С.А. Малинин),

- Мансуров Г. З. «Аккредитивная форма расчетов в международных экономических отношениях» 
(2004 г. – Л.Н. Галенская), 

- Трунк-Федорова М. П. «Механизм разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации и 
контроль за использованием решений в этой области» (2004 г. - С.А.Малинин), 

-  Мартиросьянц Р. Э. – «Правила процедуры как выражение собственной юридической воли
межгосударственных организаций» (2004 г. – С.А. Малинин), 

- Подшивалов В.Е. – «Международно-правовые проблемы предупреждения и пресечения незаконной 
миграции» (2004 г. – С.А. Малинин), 

- Миронова И.В. – «Универсальные и региональные межгосударственные финансовые организации
развития: Сравнительный анализ функционирования (на примере Международного и Европейского
банков реконструкции и развития)» (2005 г. – С.А. Малинин), 

- Лисаускайте В.В. – «Международно-правовые проблемы сотрудничества государств в сфере
защиты от опасных сейсмических явлений» (2005 г. - В.Ф. Сидорченко), 

- Джамалдинов С.А. – «Международные экономические договоры  в рамках СНГ и их применение в
правовых системах  государств-участников» (2005 г. –  В. С. Иваненко), 

- Кириловская Н.Н. – «Система международного права и его науки в отечественной 
международно-правовой доктрине XIX - начала XXI вв.: историко-теоретический анализ» (2005 г. - В.
С. Иваненко), 

- Хасьянов Р.Ш. – «Европейский публичный порядок, европейское правовое пространство и Европейская
конвенция о защите прав человека: их соотношение и взаимодействие» (2005 г. –  В. С. Иваненко), 

- Бартенев Д. Г. - «Право на охрану здоровья в международном праве» (2007 г. – В. С. Иваненко)
- Павельева Э.А – «Взаимодействие органов Европейского Союза и органов государств-членов» 

(2007 г. –  В. С. Иваненко)», 
- Кондратюк А. В. «Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере

образования» (2007 г. – В. С. Иваненко)», 
- Орлова И.А. – «Разрешение споров в международном публичном и частном праве (сравнительно-

правовой анализ)» (2007 г. – Л.Н. Галенская), 
- Лабоськин М. А. – «Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в сфере

налогообложения» (2007 г. –  С.В. Бахин), 
- Кононова К.О. – «Санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и их имплементация в 

национальных правовых системах государств-членов» (2009 г. – В. С. Иваненко), 
- Голубок, С. А. – «Право на свободные выборы: правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека и формирование международно-правовых стандартов СНГ» (2010 г. – В. С. Иваненко),
- Лыхина Т.А. – «Права инвалидов: проблемы международно-правового регулирования и 

международные обязательства Российской Федерации» (2011 г. – В. С. Иваненко). 
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Со второй половины 90-х годов кафедра взяла курс на расширение форм учебной и внеучебной
работы. По инициативе кафедры Ученый Совет факультета в 1999 г. ввел «жесткую» специализацию
«Международное  право»;  студенты  добровольно  на  3-м курсе  записывались  на  специализацию  и
обязаны были на 3-5 курсах изучить все разработанные и предложенные кафедрой 12 спецкурсов. Их
изучение давало право студентам сдавать государственный экзамен по дисциплине «Международное
право». После прекращения в 2003 г. специализации кафедра использовала обретенный опыт в новой
учебной форме - в магистратуре по направлению «Международное право; Европейской право». 

Разнообразилась внеучебная работа со студентами. Активизировал свою работу научный кружок
по  международному праву  как  по  тематике  и  дискуссионности  обсуждаемых проблем,  так  и  по
составу участников; на его заседания приглашались видные юристы-международники страны. 

Студенческие команды стали принимать активное участие и часто занимать призовые места в
таких весьма престижных в мире международных юридических конкурсах (организуемых в форме
игровых юридических процессов) как Конкурс по международному праву им. Филипа Си Джессопа,
Конкурс по международному праву им. Бена Телдерса,  Конкурс по международному гуманитарному
праву, применяемому во время войны, им. Ф.Ф. Мартенса, Конкурс по международному космическому
праву им. Манфреда Ляхса, Конкурс по праву ВТО, Конкурс по прямым иностранным инвестициям.

Кафедра  активно  участвует  в  различных  формах  научного  сотрудничества,  поддерживая
творческие  связи  как  со  своими  коллегами  внутри  страны  (от  Калининграда  до  Якутска  и
Владивостока, и от Архангельска до Краснодара и Махачкалы), так и многих зарубежных стран. 

По инициативе и при самом деятельном участии кафедры с 2000 г. на факультете проходят ежегодные
«Мартенсовские чтения» - конференции по международному гуманитарному праву, применяемому
во время войны, организуемые совместно с Международным Комитетом Красного Креста, в которых
принимают  участие  известные  юристы-международники  России  и  многих  стран  мира,  а  также
международных организаций и международных судов. Сопредседатель Оргкомитета – В.С. Иваненко

Материалы  Конференции  издаются  в  форме  «Специального  выпуска»  к  «Российскому
ежегоднику международного права» (главный редактор – Л.Н. Галенская)

Члены кафедры приняли самое активное участие в подготовке и проведении 22-23 июня 1999 г.
Санкт-Петербургского  международного  форума  Третьей  конференции  мира,  проведенного  по
решению Генеральной Ассамблеи ООН во ознаменование 100-летия Первой Гаагской конференции
мира 1899 г., одним из инициаторов и руководителей которой был профессор кафедры Ф.Ф. Мартенс.

12-13 апреля 2003 г. на факультете состоялась Международная конференция с участием 130
ученых и практиков России и многих стран мира, в работе которой приняли активное участие и
выступили Президент  России В.В.  Путин,  Президент Франции Жак Ширак и Канцлер Германии
Герхард  Шрёдер,  организованная  при  самом  активном  участии  членов  кафедры.  Её  материалы
отражены  в  4-х  язычном  издании:  «Международная  научно-практическая  конференция  "Мир,
безопасность и международное право: Взгляд в будущее" - Науч. ред. В. С. Иваненко. - СПб. 2004. 496 с.».

По инициативе и при самом активном участии членов кафедры 24 -27 июня 2003 г. впервые в
Санкт-Петербурге прошло 47-е заседание Российской Ассоциации международного права в формате
Международной конференции с участием 630 ученых и практиков России и многих стран мира. 

Также по инициативе и при участии членов кафедры подготовлены и изданы впервые в стране:
- Энциклопедия международных организаций в 2-х т. - Под ред. Л.Н. Галенской и С.А. Малинина.

СПб. 2003-2006. 1000 с. (524 с. и 476 с.).
- Биографический словарь (юристов-международников). Отв. ред. и сост. С.В. Бахин. - СПб. 2007. 323 с.
- Международное право. Библиография. 1991-2005. – Отв. ред. Л.Н. Галенская, Г.И. Курдюков, 

С.В. Бахин. – СП., 2010. 586 с.
За 175-летнию историю кафедры её преподаватели, выпускники и дела внесли и продолжают вносить

весьма заметный вклад в развитие науки, преподавания и практики международного права и дипломатии.
Усилиями нескольких поколений ученых на кафедре сложилась петербургская (ленинградская) школа
международного права, получившая широкое признание как в нашей стране, так и за рубежом. 

Кафедра стала одним из ведущих научно-образовательных центров международного права на
постсоветском пространстве. 

Золотой фонд кафедры – это ее заслуженные профессора.
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Галенская Людмила Никифоровна - Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
широко  известный  специалист  в  области  международного  права,  автор  и  соавтор  ряда
приоритетных  направлений  в  сфере  как  общей  теории,  так  и  конкретных  проблем
международного  права.  Л.Н.  Галенская  работает  на  кафедре  международного  права  с  1965 г.,
после  защиты  кандидатской  диссертации  «Право  убежища  в  современном  международном
праве».  В 1979 г. защитила  докторскую диссертацию «Основные направления сотрудничества
государств по борьбе с преступностью: Правовые проблемы».

Л.Н. Галенская одна из первых в СССР приступила к исследованию международного частного
права,  разработала  правовые  основы  международного  сотрудничества  музеев  и  библиотек,
учреждений  радио,  телевидения,  кинематографии,  театра, фестивалей;  внесла  значимый  вклад  в
изучение международно-правовых проблем борьбы с преступностью, охраны культурных ценностей в
мирное время и во время вооруженных конфликтов, и их возврата. 

Постоянно  участвует  в  международном  научном  сотрудничестве,  многократно  выступала  с
докладами  на  международных  конференциях  и  читала  лекции  в  университетах  многих  стран
(Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Канада, Нидерланды, Польша, Румыния, Чехословакия и
др.), а также прочла курс лекций в Гаагской академии международного права и для лекционного фонда
ООН. Под её руководством защищены 22 кандидатские диссертации. Она - автор свыше 120 научных
работ, в том числе 6 монографий. В изданном в 2003 – 2005 гг. под  руководством Л. Н. Галенской 2-
хтомнике «Энциклопедия международных организаций» она выступила и как автор 614 статей. Л. Н.
Галенская  ведет  большую  научно-издательскую  деятельность:  с  1992  г.  она  -  главный  редактор
«Российского ежегодника международного права», с 1993 г. издает первый в России двуязычный
(на русском и английском языках) «Журнал международного частного права», в котором является не
только главным редактором, но и переводчиком, редактором и автором многих публикаций. 

Л.Н.Галенская -  член Научного совета Высшего Арбитражного суда РФ, член Совета при
Уполномоченном РФ при Европейском суде по правам человека,  член Всемирной Ассоциация
международного  права,  вице-президент  Российской  ассоциации  международного  права,  вице-
президент  межведомственной  комиссии  России  по  международно-правовой  оценке  событий  в
Югославии,  председатель  Единого  третейского  суда  при  Ассоциации  банков  Северо-Запада,
главный редактор «Российского Ежегодника международного права» и «Журнала международного
частного права», член Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Участник многих
международных конференций и симпозиумов, собраний международных организаций.

Профессор Л.Н.Галенская читала курс международного публичного права, одна из первых в
СССР в 60-тые годы разработала и читает по настоящее время курс международного частного
права, ведет спецкурсы по применению норм международного права в судебной и арбитражной
практике  и  по актуальным проблемам международного  частного  права,  проводит  семинарские
занятия, руководит дипломными и курсовыми работами. Среди ее выпускников-дипломников и
Премьер-министр России В.В. Путин.

Сидорченко  Виктор  Федорович -  Заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации,
видный  специалист  в  области  международного  морского  права,  автор  и  соавтор  ряда
приоритетных направлений в сфере обеспечения безопасности мореплавания. 

В. Ф. Сидорченко имеет два высших образования: судоводительское и юридическое; прошел
путь от штурмана до капитана дальнего плавания,  от научного сотрудника Гипрорыбфлота до
профессора, заведующего кафедрой.

Одним  из  первых  в  СССР  приступил  к  глубокому  и  всестороннему  исследованию  научно-
практических проблем обеспечения безопасности на море, сотрудничества государств по защите морской
среды и объектов на море от загрязнения, по охране и спасанию человеческих жизней и имущества на
море и возмещению причиненного ущерба. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию «Факторы,
определяющие размер спасательного вознаграждения по международному морскому праву», а в 1979 г.
докторскую – «Научно-технический прогресс и международно-правовые проблемы спасания на море». 

Профессором В. Ф. Сидорченко подготовлены и опубликованы 26 монографий, 5 учебников
(в соавторстве), около 900 статей (включая энциклопедические) общим объемом около 700 п. л.,
получивших широкое признание в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Под  научным  руководством  В.  Ф.  Сидорченко  22  аспиранта  защитили  кандидатские
диссертации, по двум докторским диссертациям он осуществлял научное консультирование. 

20



В. Ф. Сидорченко читает лекции по международному праву, ведет магистерский спецкурс по
международному морскому праву, руководит дипломниками, магистрантами и аспирантами.

Многие  годы  В.  Ф.  Сидорченко  -  член  Ученого  совета  факультета,  председатель
Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций, член редколлегий ряда
периодических юридических изданий, член научно-консультационного совета при Северо-Западном
Федеральном окружном арбитражном суде. Ученым советом СПбГУ В. Ф. Сидорченко в 2008 г. был
избран почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета

Выпускники  кафедры  работали  и  работают  в  различных  сферах  государственной  и
общественной жизни как в нашей стране, так и во многих зарубежных странах, занимая разные
должности, применяя полученные знания в области международного права.

Выпускниками  кафедры  являются  Премьер-министр  России  В.В.Путин,  вице-премьер
Правительства  России  Д.Н.  Козак,  судья  Конституционного  Суда  С.М.  Казанцев,  экс-прокурор
Ленинградской области Ю.А. Прокофьев и многие другие известные государственные, политические
и общественные деятели. Ленинградскую (петербургскую) научную школу международного права
достойно представляют ее выпускники во многих учебных заведениях страны и мира. Так, например,
заведующими  кафедрой  международного  права  Дипломатической  академии  МИД  России,
Московской государственной юридической академии, Красноярского государственного университета,
Алма-атинской  юридической  академии  являются  соответственно  профессора  А.А.  Ковалев,  К.А.
Бекяшев и доценты О.Е. Щербинина, Ж. Кулжабаева – выпускники кафедры. 

Сегодня  славные  традиции  и  дела  кафедры  продолжают  её  выпускники  –  профессора,
доценты, преподаватели нового поколения. 

Кафедра  осуществляет  учебно-научный  процесс,  в  числе  немногих  в  стране  продолжив
историческую традицию и сохранив за собой оба базовых академических курса и научных направления:
«Международное публичное право» и «Международное частное право». 

В год своего 175-летия вышеназванный процесс кафедра обеспечивает в следующем составе и по
следующим основным учебно-научным направлениям: 

- профессор Бахин С.В. (международное частное право (контрактное право, право торговли, 
электронная коммерция, иностранные инвестиции), сближение национальных правовых систем), 

- профессор Галенская Л.Н. (международное частное право, международная институционная 
система, охрана культурных ценностей, применение международного права в судебной практике), 

- профессор Марусин И.С. (международное публичное право, право международных организаций,
право Европейского Союза, проблемы международного уголовного права), 

- профессор Сидорченко В.Ф. (международное морское право, обеспечение безопасности, охрана
и спасание человеческих жизней и имущества на море и возмещение причиненного ущерба),

- доцент Иваненко В.С. (международное публичное право, право международных организаций, 
международное гуманитарное право, основы и формы международного сотрудничества РФ),

- доцент Талимончик В.П. (международное частное право, международный информационный 
обмен, международная охрана интеллектуальной собственности),

-  кандидат юридических наук Бартенев Д.Г. (международное публичное право, европейская 
система защиты прав человека, международное медицинское право),

- преподаватель Зуев А.Е. (международное частное право, международное семейное право, 
международный гражданский процесс),

- преподаватель Патрикеев Е.А., (международное частное право, европейское право, 
международное торговое право, сравнительное правоведение),

- преподаватель Шестакова К.Д. - (международное публичное право, космическое право, 
международно-правовая охрана культурного наследия, охрана авторских прав).

В сентябре 2011 г. заведующий кафедрой В.С. Иваненко перешел на должность доцента кафедры;
заведующим кафедрой Ученый совет университета избрал ученика профессора Л.Н. Галенской -
доктора юридических наук, профессора Бахина Сергея Владимировича.

В год своего 175-летия коллектив кафедры уверенно смотрит в будущее, и эта уверенность
основана на объективных факторах:
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– изменение содержания и самого характера международных отношений в интегрирующемся и 
глобализирующемся мире с его перспективами, проблемами, опасностями и угрозами, 

– всё ускоряющаяся унификация национальных, региональных и всемирной правовых систем,
– усиливающаяся международная составляющая в жизнедеятельности Российского государства,
– реальное использование норм международного права в конкретной юридической деятельности 

и, как следствие, 
- повышение роли международного права в обеспечении этих процессов, требующих международно-

правового теоретического обоснования, научного сопровождения и кадрового обеспечения.
В.С. Иваненко
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	Как и его учитель Ф.Ф. Мартенс, Б. Э. Нольде также удачно соединял научно-педагогическую работу с практической: принимал участие во Второй Гаагской конференции мира (1907 г.), Лондонской морской конференции (1908 - 1909 гг.), конференциях делегатов трех северных держав по Шпицбергенскому вопросу (1910 - 1912 гг.), Парижской балканской финансовой комиссии (1913 г.) и др. Состоял членом Постоянной палаты третейского суда в Гааге; членом-сотрудником всемирного Института международного права в Генте, а с 1947 г. стал председателем Института.
	Крылов Сергей Борисович (1888  - 1958 гг.) – всемирно известный советский юрист-международник, дипломат, международный судья и арбитр, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
	После окончания в 1910 г. юридического факультета Петербургского университета С. Б. Крылов был оставлен при кафедре для приготовления к профессорскому званию.
	Рапопорт Михаил Яковлевич (1889  - 1969 гг.) - известный советский юрист, один из первых советских специалистов в области общей теории права и международного права.
	В начале 20-х годов работал в Военно-политическом институте им. Толмачева, а с 1924 г. начинается его многолетняя деятельность в Ленинградском университете и в отделившихся от него юридических институтах. С 1933 г. - заведующий кафедрой международного права и политики Ленинградского юридического института.
	М.Я. Рапопорт – первый заведующий кафедрой международного права после её воссоздания на юридическом факультете университета после войны; занимал эту должность по совместительству, являясь на факультете также заведующим кафедрой теории и истории государства и права.
	Мешера Владимир Федорович (1913  - 1987 гг.) – видный советский юрист-международник, один из основоположников советской науки морского права, ставший также широко известным ученым и практиком в области международного морского права.
	В.Ф. Мешера - автор или соавтор целого ряда оригинальных и глубоких научных работ по проблемам морского права, широко известных не только в нашей стране, но и за рубежом (часть из них издана в Польше, Болгарии, Китае). Основные направления его научного творчества: кодификация морского права, международные договоры, правовой режим морских пространств, морская перевозка грузов, морское агентирование, охрана человеческой жизни на море.

