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ЮБИЛЕЙ
ВЛАДИМИРА  ВАСИЛЬЕВИЧА  СОКОЛОВА

Исполнилось 80 лет кандидату историче-
ских наук, Почетному работнику МИД России, 
крупному специалисту по истории междуна-
родных отношений и внешней политики СССР 
и России, многолетнему автору журнала “Но-
вая и новейшая история” Владимиру Василье-
вичу Соколову.

В.В. Соколов родился 1 июня 1929 г. в 
рабочей семье в небольшом подмосковном 
поселке, ныне городе Лосино-Петровский. Его 
школьное детство опалила Великая Отечест-
венная война со всеми ее невзгодами. После 
разгрома немцев под Москвой в декабре 1941 г. 
возобновились занятия в 5-м классе школы. 

Правда, нередко в школе было так холодно, 
что замерзали чернила. Но интерес к учебе не 
пропадал.

Из “А”, “Б”, “В”, “Г” классов до 10-го до-
шли в 1947 г. всего 13 человек, из них только 
двое ребят, остальные – девчонки. Тогда-то 
Володя прослышал о существовании Инсти-
тута международных отношений в Москве. 
Проработав год на Монинском камвольном 
комбинате, он в 1948 г. поступил в известный 
ныне всем МГИМО.

Это были интересные годы познания. Ви-
димо, состав курса оказался очень сильным, 
если он дал позже 25 докторов и 45 кандидатов 

нополярного мира. Результат деятельности 
трибунала – серьезный ущерб системе между-
народного права, опасный прецедент, который 
грозит повернуть дальнейшее развитие между-
народного права в сторону произвольности. 

Участники конференции сформулировали 
свои рекомендации относительно исправления 
ситуации. МТБЮ должен быть немедленно 
закрыт, а его деятельность – подвергнута 
серьезному анализу. Кроме грубых нарушений 
норм международного права и права самого 
МТБЮ, в качестве причины прекращения 
деятельности МТБЮ предлагается и такое 
обоснование, как ссылка на клаузулу Rebus 
Sic Stantibus. 

Необходима радикальная ревизия всех его 
актов в соответствии с общепринятыми норма-
ми юридической процедуры.

Следует провести существенную ревизию 
и пересмотр всех вынесенных приговоров, как 
обвинительных, так и оправдательных (напри-
мер в отношении боевиков так называемой Ар-
мии освобождения Косова), учитывая дискри-
минационную политику Главного прокурора 
МТБЮ, связанную с невыдвижением обвине-
ний против главных лиц, виновных в наруше-
нии международного гуманитарного права, а 
также выявленные нарушения в ходе судебных 
процессов, фальсификации доказательств и на-
рушения прав обвиняемых, особенно по делам 
В. Шешеля, Р. Крстича, С. Галича, М. Краиш-
ника, Д. Милошевича, М. Мартича и др.

Надо поставить вопрос об ответственно-
сти судей и других сотрудников МТБЮ за на-
рушения норм международного права и права 
трибунала.

Вопрос о Сребренице и так называемом 
геноциде мусульманского населения и военных 
должен быть подвергнут всестороннему анали-
зу в свете новых данных и всех имеющихся в 
распоряжении доказательств. 

Особое внимание важно уделить делу гене-
рала Р. Крстича, в котором МТБЮ совершенно 
неоправданно квалифицировал события в июле 
1995 г.  в Сребренице как “геноцид”. Такое ре-
шение противоречило имеющимся у суда дока-
зательствам. В то же время именно этот приго-
вор послужил основанием для вынесения столь 
же необоснованных приговоров и в отношении 
ряда других обвиняемых МТБЮ, был исполь-
зован как основание для неправомерного реше-
ния Международного Суда ООН о виновности 
Сербии в невыполнении Конвенции о геноциде 
(1948 г.), вынесенного в феврале 2007 г.  

Следует проанализировать практику обжа-
лования приговоров в МТБЮ: всем сербам, как 
правило, увеличивали вынесенные приговором 
сроки наказания, а мусульманам и хорватам – 
уменьшали или освобождали из-под стражи.

Участники конференции пришли к выводу, 
о необходимости продолжить глубокое научное 
исследование всех эпизодов военных столк-
новений на территории бывшей Югославии 
в 1991–1999 г., например, расстрел колонны 
ЮНА на Доброволячкой улице, взрывы на ули-
це Васе Мискина, на рынке Маркале и других, 
а также рекомендовать подвергнуть серьезной 
экспертизе деятельность МТБЮ. 

Е.Ю. Гуськова, 
руководитель Центра по изучению 

современного балканского кризиса ИСл РАН
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наук. Достаточно упомянуть, что учившиеся в 
одной группе с В.В. Соколовым недавно умер-
ший академик Н.Н. Болховитинов и доктор 
исторических наук В.Л. Мальков стали лау-
реатами Государственных премий Российской 
Федерации.

Поскольку МГИМО всегда входил в си-
стему МИД, то многие его выпускники ока-
зались на дипломатической работе. Не был 
исключением и В.В. Соколов, выехавший в 
1953 г. в Берлин в Аппарат Верховного Комис-
сара (АВК) СССР в Германии. Политическое 
положение в ГДР в то время было сложным. 
Сотрудники АВК проводили большую работу 
среди молодежи ГДР, поддерживали контакты 
с соответствующим структурами союзников в 
Западном Берлине.

В январе – феврале 1954 г. состоялось Бер-
линское совещание министров иностранных 
дел СССР, США, Великобритании и Франции, 
на котором рассматривались вопросы европей-
ской безопасности, образования временного 
общегерманского правительства, заключения 
мирного договора с Германией, а также про-
блема подписания Государственного договора 
с Австрией. 

В.В. Соколова, тогда совсем молодого ра-
ботника, направили в советское посольство на 
Унтер ден Линден, где он был включен в рабо-
чий аппарат по подготовке совещания и имел 
возможность познакомиться с особенностями 
работы советской делегации на международ-
ной встрече высокого уровня.

25 марта 1954 г. советское правительство 
сделало заявление об установлении с ГДР таких 
же отношений, как и с другими суверенными 
государствами. В соответствии с этим поста-
новлением сотрудники Аппарата Верховного 
Комиссара СССР переехали из Карлсхорста, 
пригорода Берлина, в здание посольства.

В.В. Соколов стал работать в отделе по 
общегерманским вопросам, занимаясь запад-
ногерманской проблематикой (изучал западно-
германскую прессу, посещал общегерманские 
форумы, проводившиеся в Лейпциге, присут-
ствовал на беседах посла Г.М. Пушкина).

В 1955 г. были установлены дипломати-
ческие отношения СССР с ФРГ. В.В. Соколова 
вызвали в Москву и предложили перейти на 
работу в советское посольство в Бонне, но он 
отказался, предпочитая продолжить работу 
в Берлине. Последние полгода ему довелось 
работать под руководством нового посла 
М.Г. Первухина.

Осенью 1958 г. после пяти лет работы в 
Берлине В.В. Соколов возвратился в Москву. 
В то время в МИДе нередко устраивали со-
кращение аппарата и он попал под очередную 
“чистку”. Спасло то, что его знал по посоль-

ству в ГДР как “писущего человека” один из 
старейших сотрудников Архивного управле-
ния МИД И.К. Кобляков, который рекомендо-
вал В.В. Соколова руководству создававшегося 
тогда Историко-дипломатического управления 
(ИДУ). Так он стал сотрудником научно-ис-
следовательского отдела ИДУ. В.В. Соколову 
предложили написание документального обзо-
ра “Советско-американские отношения в 1917–
1941 гг.” с использованием всех имевшихся в 
Архиве МИД закрытых документов. Труд по-
лучился объемным, насчитывавшим несколько 
сот страниц. Но о диссертации тогда не могло 
быть и мысли, поскольку этот труд имел соот-
ветствующий гриф секретности, который сня-
ли только после 1985 г..

Работа В.В. Соколова в ИДУ в первый за-
ход оказалась недолгой. Уже в июне 1961 г. он 
выехал в Австрию в качестве сотрудника “Р-3” 
Секретариата Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ). Представитель-
ство СССР при МАГАТЭ возглавляли тогда 
опальные политики – сначала В.М. Молотов, 
а потом П.К. Пономаренко, которые мало 
интересовались деятельностью Секретариа-
та МАГАТЭ. Работа особенно кипела перед 
очередной сессией Совета управляющих или 
Генеральной конференцией МАГАТЭ.

В.В. Соколов, привыкший в посольстве в 
Берлине и в ИДУ писать различные справки по 
конкретным историческим вопросам, подгото-
вил и здесь информацию об “Атомной промыш-
ленности ФРГ”, которая тогда же, в 1962 г., по 
рекомендации руководства Представительства 
была опубликована под псевдонимом в журна-
ле “Атомная техника за рубежом”.

В 1965 г.  В.В. Соколов возвратился в 
ИДУ и приступил к работе в Архиве внешней 
политики СССР, где ему поручили работу по 
фондам В.М. Молотова и его заместителей. 
Но не прошло и трех лет, он вновь стал рабо-
тать в научно-исследовательском отделе ИДУ, 
который возглавлял профессор В.Я. Сиполс. 
Под его повседневным руководством он на-
писал несколько документальных обзоров об 
отношениях СССР с зарубежными странами, 
а также принял активное участие в подготовке 
сборника документов “СССР в борьбе за мир 
накануне Второй мировой войны (сентябрь 
1938 г.  – август 1939 г.)”, который вышел в 
1971 г. и остается актуальным поныне.

В 1972 г. В.В. Соколов опять был возвра-
щен в Архив внешней политики СССР теперь 
уже на правах заместителя заведующего. Это 
дало ему возможность выехать в Хельсинки в 
составе советской делегации в Подготовитель-
ном Комитете Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, а также позже неод-
нократно возглавлять делегации сотрудников 
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ИДУ, работавших в Английском государствен-
ном архиве (“Паблик Рекорд оффис”).

В 1975 г. начальником ИДУ был назначен 
видный дипломат и историк, член-корреспон-
дент Академии наук СССР С.Л. Тихвинский, 
позже академик. Он знал и понимал ценность 
архивных внешнеполитических документов, 
ценил знающих сотрудников. В 1976 г. он на-
значил В.В. Соколова заведующим Архивом 
внешней политики СССР, а в 1978 г. добился 
его назначения своим заместителем.

В 70–80-х годах возросло сотрудничество 
МИД СССР с МИДами стран Восточной Ев-
ропы, а также с некоторыми странами Азии и 
Латинской Америки. Со многими из них изда-
вались совместные сборники документов. Осо-
бенно укрепилось сотрудничество с научными 
институтами АН СССР. В.В. Соколов входил в 
состав редколлегий ряда сборников докумен-
тов и являлся более 10 лет членом редколлегии 
журнала “Советские архивы”.

В эти годы особенно вырос творческий 
потенциал В.В. Соколова. Под непосредствен-
ным влиянием С.Л. Тихвинского он успешно 
защитил в 1981 г.  кандидатскую диссертацию 
по теме “Советско-австрийские отношения 
в 1917–1924 гг.”, издал книгу “На боевых 
постах дипломатического фронта. Жизнь и 
деятельность Л.М. Карахана”, опубликовал 
ряд научных статей в журналах “Междуна-
родная жизнь”, “Новая и новейшая история”, 
“История СССР”, “Советские архивы”, “США. 
Экономика, политика, идеология” и др.

В.В. Соколов был членом авторского 
коллектива крупных научных трудов “Исто-
рия внешней политики СССР. 1917–1945 гг.” 

(М., 1986), “История Второй мировой войны. 
1939–1945”, т. 2 (М., 1974), “СССР и страны 
народной демократии” (М., 1985), “Историче-
ские портреты” (М., 1993), “Osterreich 1945. 
Ein Ende und viele Anfänge Graz” (Wien – Köln, 
1997), “Война и общество”, кн. 1. (М., 2004), 
“Война и общество в XX веке”, кн. 2. (М., 
2008), “Раздвигая горизонты науки. К 90-летию 
С.Л. Тихвинского”. (М., 2008).

В.В. Соколов внес заметную лепту в более 
обстоятельное раскрытие жизни и деятельно-
сти советских дипломатов В.П. Потемкина, 
Ф.А. Ротштейна, Л.М. Карахана, а также в 
реабилитацию репрессированных дипломатов, 
опубликовав на страницах “Новой и новейшей 
истории” ряд содержательных биографических 
очерков о Г.А. Астахове, Я.А. Берзине. Д.В. Бо-
гомолове, Н.Н. Крестинском, Б.С. Стомонякове 
и др.

В.В. Соколова хорошо знают в редакции 
журнала “Новая и новейшая история”, где он 
регулярно печатается. Публикуемые им мате-
риалы всегда отличаются научной актуально-
стью, высоким профессионализмом и ярким 
литературным стилем.

Энциклопедические знания, которые 
В.В. Соколов получил, работая почти полвека 
в Архиве внешней политике Российской Фе-
дерации, позволяют ему обращаться к разно-
образным сюжетам мировой и отечественной 
истории от Австрии, Великобритании, США 
до Японии.

Коллеги и друзья сердечно поздравляют 
Владимира Васильевича с юбилеем и желают 
ему доброго здоровья и новых творческих 
успехов.


