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1.  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

К.А. Безбородова, А.К. Губанов
Институт юстиции 

Саратовской государственной юридической академии
Научный руководитель: к.ю.н., 

преподаватель А.И. Переплетчикова

АНАЛОГИЯ ЗАКОНА КАК СПОСОБ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ 

В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ

Современное	 российское	 процессуальное	 законодатель-
ство	 достаточно	 эффективно	 и	 целесообразно	 выполняет	
свои	основные	задачи,	но	как	объективные,	так	и	субъектив-
ные	причины	вызывают	пробелы	в	праве,	требующие	их	раз-
решения.	Поэтому	мы	считаем,	что	одним	из	своевременных	
и	действенных	способов	преодоления	пробелов	процессуаль-
ного	законодательства	является	аналогия	закона.

Современный	 российский	 законодатель	 предусмотрел	
применение	аналогии	в	нормах	гражданского	судопроизвод-
ства,	в	которых	достаточно	подробно	прописаны	данные	воз-
можности.	 Однако	 мы	 не	 находим	 упоминания	 в	 современ-
ном	российском	законодательстве	об	использовании	данной	
практики	в	уголовном	процессе.	

По	мнению	Н.И.	Матузова	и	А.В.	Малько,	применение	ана-
логии	закона	в	уголовном	судопроизводстве	осуществляется	
только	при	отсутствии	нормы	права1.	Данное	явление	помо-
жет	раскрыть	соответствующий	пример.	Так	в	ст.	191	УПК	РФ	
установлено,	 что	 допрос	малолетнего	 потерпевшего,	 свиде-

1	 	См.:	Матузов Н.И., Малько А.В.	Теория	государства	и	права.	М.,	
2007.	С.	464.
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теля,	 а	 по	 усмотрению	 следователя	 допрос	 несовершенно-
летнего	 потерпевшего,	 свидетеля	 проводится	 при	 участии	
педагога1.	При	этом	законодатель	не	распространил	данную	
норму	 на	 случаи,	 когда	 допрос	 проводится	 до	 возбуждения	
уголовного	дела.	Работникам,	осуществляющим	допрос,	при-
ходится	 пользоваться	 аналогией	 закона	 в	 данном	 случае.	
После	анализа	ситуации	возникает	вопрос:	могут	ли	другие	
правоприменители	применять	данную	меру.	Мы	считаем,	что	
в	отдельных	ситуациях	применять	аналогию	закона	может	не	
только	суд,	но	и	работники	прокуратуры,	следственного	ко-
митета	и	другие	участники	уголовного	судопроизводства.	

Считаем,	что	в	большей	степени	должно	быть	уделено	вни-
мание	преодолению	пробелов	в	уголовно-процессуальном	пра-
ве	в	процессе	правоприменения.	В	соответствии	со	ст.	3	УК	РФ	
применение	уголовного	закона	по	аналогии	не	допускается2.	

Придерживаемся	 позиции	 Подлесных	 С.Н.,	 согласно	 ко-
торой	целесообразно	дополнить	ст.	1	УПК	РФ,	где	говорится	
о	порядке	уголовного	судопроизводства,	ч.	4	следующего	со-
держания:	«В	случае	отсутствия	нормы	процессуального	пра-
ва,	регулирующей	отношения,	возникшие	в	ходе	уголовного	
судопроизводства,	 суд,	 прокурор,	 следователь,	 дознаватель,	
а	также	иные	компетентные	лица	применяют	норму,	регули-
рующую	 сходные	 отношения.	 При	 отсутствии	 такой	 нормы	
правомочен	 действовать	 исходя	 из	 принципов	 осуществле-
ния	правосудия	в	Российской	Федерации	только	суд».	Такое	
законодательное	 указание,	 во-первых,	 устранит	 споры	 по	
поводу	применения	института	аналогии	на	практике,	во-вто-
рых,	 разграничит	 полномочия	 компетентных	 органов	 уго-
ловного	судопроизводства	по	применению	данной	меры3.

Таким	 образом,	 мы	 считаем,	 что	 применение	 аналогии	
закона	может	способствовать	преодолению	пробелов	в	про-
цессуальном	праве,	но	только	если	данная	практика	не	будет	
нарушать	положение	участников	процесса	и	не	сможет	при-
вести	к	нарушению	процессуальных	гарантий	субъектов	су-
допроизводства.

1	 	См.:	СЗ	РФ.	2001.	№	52,	ч.	1,	ст.	4921;	2021.	№	27,	ч.	1,	ст.	5069.
2	 	См.:	Там	же.	1996.	№	25,	ст.	2954;	2021.	№	27,	ч.	1,	ст.	5121.
3	 	См.:	Подлесных С.Н.	Аналогия	закона	и	права	как	 способ	пре-

одоления	пробелов	в	уголовно-процессуальном	праве	//	Судебная	
власть	и	уголовный	процесс.	2012.	№	1.	С.	54–55.



9

1. СОВРЕМ
ЕННЫ

Е ПРОБЛЕМ
Ы

 ТЕОРИ
И

 ГОСУД
АРСТВА И

 ПРАВА
В.И. Борец

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.Ю. Гарашко

ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ТГП

Правовая	культура	–	это	не	только	нормативно-правовое	
явление	общественной	жизни,	но	и	этико-социально-юриди-
ческий	феномен.	Важнейший	аспект	изучения	факторов,	вли-
яющих	 на	 формирование	 правовой	 культуры	 современного	
российского	общества	–	анализ	реальной	правовой	и	социо-
культурной	ситуации	в	стране.	Вышесказанное	обуславлива-
ет	актуальность	настоящей	темы.	Степень	разработанности	
темы:	 проблема	 правовой	 культуры	 всегда	 была	 объектом	
пристального	 внимания	 различных	 авторов	 правоведов,	
юристов,	ученых,	исследователей.	Исследованию	настоящей	
темы	посвящено	большое	количество	трудов	ученых.	Доста-
точно	 упомянуть	 таких	 исследователей,	 как	 М.И.	 Абдулаев,	
Г.А.	 Гаджиев,	 В.Д.	 Зорькин,	 Н.И.	 Матузов,	 А.В.	 Малько.	 В	 на-
стоящей	работе	 также	использовались	 труды	Р.М.	Акутаева,	
Л.А.	 Булатовой,	 А.А.	 Васильева,	 Ф.П.	 Васильева,	 Л.	 Гудкова,	
С.Э.	 Жилинского,	 Н.И.	 Лапина,	 В.В.	 Лунеева,	 А.В.	 Мелехина,	
В.Ю.	Мельникова,	М.Ю.	Осипова,	А.А.	Паненкова,	М.Ю.	Семено-
вой,	М.Д.	Чесноковой,	И.П.	Якушевой	и	др.

На	 формирование	 правовой	 культуры	 и	 правосознания	
влияют	такие	факторы,	как:

– воспитание,	а	также	моральный	климат	в	семье;
– закрепление	и	развитие	основ	правосознания	в	процес-

се	обучения;
– информационное	воздействие;
– доступность	правосудия,	 судебной	защиты,	строгое	со-

блюдение	гос.	служащими	норм	закона	и	профессиональной	
этики;

– эффективность	законодательства,	его	адекватность	си-
туации	в	стране;

– контроль	за	состоянием	законодательства	в	РФ;
– законность	в	деятельности	правоохранительных	органов;
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– обеспечение	правопорядка;
– доступность	квалифицированной	юридической	помощи;
– формирование	соответствующей	идеологии.
Необходимо	 также	 сказать	 и	 о	 том,	 что	 невозможно	 со-

здать	по-настоящему	правовое	государство	и	в	положитель-
ном	 смысле	 прогрессивное	 общество,	 которое	 уважало	 бы	
традиционные	устои	минувших	поколений,	 без	 заинтересо-
ванности	в	этом	молодежи.	На	сегодняшний	день	молодежь	
является	 основной	 демографической	 группой,	 от	 которой	
зависит	 будущее	 любого	 общества.	 Именно	 поэтому	 рабо-
та	 с	 молодежью,	 направленная	 на	 ориентацию	 жизненных	
ценностей,	 на	 уяснение	 позитивности	 правовой	 культуры	
является	очень	важной.	Данная	работа	также	может	осущест-
вляться	вышерассмотренными	способами.

Что	касается	путей	по	преодолению	деформации	правосоз-
нания	граждан,	наделенных	властными	полномочиями	(адво-
каты,	судьи,	сотрудники	правоохранительных	органов	и	т.д.),	
о	которых	также	было	сказано	в	ходе	данного	исследования,	
то	здесь	предстоит	более	сложная	и	систематизированная	ра-
бота.	Помимо	вышеуказанных	методов	(правовое	воспитание,	
правовое	обучение,	самовоспитание),	которые	также	следует	
использовать	в	качестве	преодоления	деформации	правосоз-
нания	представителям	юридических	профессий,	необходимы	
меры,	узкой	направленности.	Так,	рассматривая	деформацию	
правосознания	 адвокатов,	 В.Л.	 Кудрявцев	 пишет	 о	 том,	 что	
для	 предотвращения	 профессиональной	 деформации	 необ-
ходимо	 «…не	 только	 повышать	 морально-психологические	
качества	 адвокатов,	 совершенствовать	 профессиональное	
мастерство	 и	 вырабатывать	 необходимые	 психологические	
качества,	положительно	влияющие	на	осуществление	защи-
тительной	деятельности,	но	и	прежде	всего	создавать	усло-
вия,	 обеспечивающие	 морально-психологическую	 устойчи-
вость	и	постоянную	тягу	к	самосовершенствованию,	начиная	
со	студенческой	скамьи».

Важным	показателем	развития	правовой	системы	в	обще-
стве	является	состояние	правосознания	в	нем.

От	 этого	 зависит	 насколько	 осознанно	 отдельные	 инди-
виды	или	социальные	группы	будут	следовать	нормам	пра-
ва,	предусмотренным	в	государстве.	Поэтому	в	современном	
мире	данная	тема	очень	актуальна,	ведь	каждый	день	проис-
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ходит	решение	экономических,	политических	и	социальных	
вопросов.	Их	степень	воздействия	во	многом	зависит	от	того	
на	сколько	граждане	государства	уважают	закон	и	стремят-
ся	активно	участвовать	в	претворении	положений	правовых	
норм	в	повседневную	жизнь.

В	 связи	 с	 этим	 особое	место	 отводится	 такой	 социально	
психологической	 составляющей	 правового	 регулирования,	
как	правосознание	и	правовая	культура.
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М.Т. Вельянинова
Международно-правовой факультет 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А. Ю. Гарашко

ЧТО ЕСТЬ НОРМА В ПОВЕДЕНИИ

Термин	«поведение»	широко	используется	для	обозначе-
ния	вида	и	уровня	активности	человека	наряду	с	такими	ее	
проявлениями,	 как	 деятельность,	 познание,	 общение.	 Одно	
из	свойств	поседения	является	то,	что	оно	социально	по	своей	
сути	–	оно	формируется	и	реализуется	в	обществе.

Поведение	 может	 делиться	 на	 «нормальное»	 и	 «ненор-
мальное».	 «Нормальным»	 считается	 то,	 что	 соответствует	
принятой	в	данное	время	норме.	Способы	получения	нормы	
часто	называют	критериями.	Одним	из	них	является	стати-
стический	критерий.	

Статистический	критерий	сочетается	с	качественно-коли-
чественной	оценкой	поведения	по	степени	его	выраженности	
и	степени	угрозы	для	жизни.	Например,	употребление	алкого-
ля	считается	нормальным	(если	его	употреблять	в	небольших	
дозах),	 но	 отклоняющимся	 –	 при	 злоупотреблении.	 Поэтому	
можно	сделать	вывод,	что	все	поведенческие	проявления	мож-
но	разделить	на	две	группы:	нормальные	и	патологические.	

Социально-нормативный	 критерий	 имеет	 чрезвычайно	
важное	значение	в	различных	областях	общественной	жизни.	
Поведение	каждого	человека	ежедневно	оценивается	и	регу-
лируется	с	помощью	разнообразных	социальных	норм.

Отклоняющееся	 поведение	 личности	 –	 вид	 социального	
поведения,	который	не	соответствует	общепринятым	прави-
лам.	Иначе	 говоря,	 поведение,	 которое	не	 соответствует	 за-
конам,	традициям	и	социальным	установкам.	Но	так	же	нуж-
но	помнить	о	том,	что	социальные	нормы	изменяются.	Это,	
в	 свою	очередь,	 придает	отклоняющемуся	поведению	исто-
рически	преходящий	характер.	Например,	отношение	к	куре-
нию,	оно	зависит	от	эпохи	и	страны.	

	 Особенностью	 отклоняющегося	 поведения	 является	 то,	
что	оно	носит	негативную	оценку	со	стороны	других	людей	
в	виде	осуждений,	социальных	санкций	и	т.д.	Эта	оценка	на-
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носит	 реальный	 ущерб	 самой	 личности	 или	 окружающим	
людям.	 Это	 может	 быть	 причинение	 морального	 и	 матери-
ального	ущерба,	физическое	насилие	и	причинение	боли.	Но,	
с	другой	стороны,	негативные	оценки	могут	приводить	к	та-
кому	 негативному	 явлению,	 как	 стигматизация	 личности	 –	
навешивание	на	нее	ярлыка.	Например,	трудности	адаптации	
человека,	отбывшего	срок	наказания	и	вернувшегося	в	«нор-
мальную»	 жизнь.	 Попытки	 человека	 начать	 новую	 жизнь	
зачастую	разбиваются	о	недоверие	окружающих	людей.	По-
степенно	 ярлык	 (наркоман,	 преступник,	 самоубийца	 и	 т.п.)	
формирует	 девиантную	 идентичность	 (самоощущение).	 Та-
ким	образом,	такая	репутация	препятствует	позитивным	пе-
ременам	и	вызывает	рецидивы	девиантного	поведения.	

Рассматриваемое	 поведение	 преимущественно	 можно	
охарактеризовать	 как	 стойко	 повторяющееся.	 Так,	 если	 ре-
бенок	 семи	лет	один	раз	взял	без	 спросу	небольшую	сумму	
денег	у	родителей	на	сладости,	без	последующих	эксцессов,	
определение	данного	поведения	как	отклоняющегося	будет	
недостаточно	корректным.	Напротив,	систематическое	осоз-
нанное	воровство	денег	подростком	будет	являться	одной	из	
форм	отклоняющегося	поведения.

Изменения	 в	 обществе	 приводят	 к	 изменению	 норм.	 Но	
сами	нормы	и	отклонения	от	них	являются	неотъемлемой	ча-
стью	любой	социальной	системы.

У	всех	групп	есть	неписаные	правила	поведения	или	нор-
мы.	 Так	 Консульский	 департамент	 министерства	 иностран-
ных	дел	России	выделяет	некоторые	особенности	поведения	
в	ряде	иностранных	государств.

Великобритания
– поднятие	бровей	(воспринимается	как	выражение	скеп-

тического	отношения);
– средний	и	указательный	пальцы	сложены	вместе	и	под-

няты	вверх	(означает:	«Ну,	подожди,	я	до	тебя	доберусь!»);
– крайне	 неприличный	 жест	 «оскорбительный	 палец»	

(поднятый	 средний	 палец	 –	 подразумевает	 грубый	 отказ	
в	просьбе).

Гвинея-Бисау
– поднятый	 вверх	 большой	 палец,	 означающий	 в	 боль-

шинстве	стран	мира	положительную	оценку	происходящему,	
несет	здесь	оскорбительный	подтекст;
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– в	стране	чувствительно	воспринимаются	высказывания	
в	отношении	цвета	кожи;

– продолжительное	 прищелкивание	 языком	 расценива-
ется	как	неуважение	к	собеседнику.

Дания
– при	 общении	 с	 датчанами	 рекомендуется	 соблюдать	

дистанцию,	избегать	вопросов	личного	характера,	об	уровне	
доходов,	работе	и	вероисповедании.	

КНДР
В	этой	стране	запрещено:
– оскорбление	в	любых	формах	(словесно	и	жестами);
– повреждение	 книг,	 газет,	 журналов,	 денежных	 купюр	

с	изображениями	руководителей	КНДР;
– при	фотографировании	в	помещениях,	где	есть	портре-

ты	Ким	Ир	Сена	и	Ким	Чен	Ира,	необходимо,	чтобы	они	полно-
стью	помещались	в	кадр.

Понятие	 «нормы»	 у	 всех	 свое.	 В	 разных	 культурах	 суще-
ствуют	 свои	принятые	правила	поведения	и	традиции.	Лю-
дям	 для	 успешной	 коммуникации	 необходимо	 понимать	
принятые	в	той	или	иной	среде	нормы	и	правила	поведения	
в	обществе,	учитывать	культурные	особенности	собеседника.
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Научный руководитель: к.ю.н., ст. преподаватель Р.А. Осипов

РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВА

Экономика	–	главный	фактор	происхождения	государства,	
т.к.	пути	становления	государственности	имеют	экономиче-
ский	характер,	а	причины	происхождения	государства	–	эко-
номическую	подоплеку.

Подавляющее	 большинство	 теорий	 происхождений	 го-
сударства	 можно	 признать	 несостоятельными,	 потому	 что	
в	своих	положениях	они	описывают	лишь	следствия,	а	не	сами	
процессы,	происходившие	в	ходе	формирования	государства.

Патриархальная	 теория	происхождения	 государства	 утвер-
ждает,	что	власть	монарха	аналогична	власти	отца	над	детьми,	
аргументируя	это	аккумуляцией	жизненного	опыта1.	Однако	
власть	оказывается	у	него	по	причине	того,	что	он	приносил	
в	дом	добычу	–	локальный	возобновляемый	природный	ре-
сурс,	который	входит	в	состав	продовольственных.	Так,	эконо-
мический	аспект	позволил	мужчине	встать	во	главе	хозяйства.

Договорная	теория	происхождения	государства	выдвига-
ла	на	первый	план	демократические	идеи	и	утверждала,	что	
источником	государственной	власти	является	народ2.	Однако	
даже	в	современном	мире	трудно	назвать	действительно-де-
мократическое	 государство.	 Кроме	 того,	 как	 объяснить	 тот	
факт,	что	возглавляли	государство	представители	знати.	Раз-
ве	не	 экономический	фактор,	фактор	благосостояния	играл	
решающую	роль	и	в	этой	теории	при	господстве	принципа:	
кто	богаче	–	у	того	и	власть.

1	 	См.:	Кулапов В.Л., Малько А.В.	Теория	государства	и	права:	учеб-
ник.	М.,	2019.	С.	40.

2	 	См.:	Нагих С.И.	Франц	Оппенгеймер	о	происхождении	государ-
ства	и	его	критика	договорной	теории	происхождения	государства	
и	естественного	права	//	Пробелы	в	российском	законодательстве.	
2013.	№	6.	С.	57.
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Органическая	теория	приравнивает	процесс	эволюции	че-
ловека	и	государства1.	В	ключе	данного	вопроса	следует	рас-
сматривать	эволюцию	не	биологического	вида,	а	обществен-
ных	отношений,	которые	и	привели	к	появлению	государства.	
Важную	роль	в	этом	процессе	играет	распад	родоплеменных	
отношений	по	причине	возникновения	имущественного	не-
равенства	и	сосредоточение	богатств	в	руках	родоплеменной	
верхушки,	 что	 уже	 можно	 считать	 зачатками	 частной	 соб-
ственности.	

Тезис	психологической	теории:	у	человека	существует	пси-
хологическая	 потребность	 жить	 в	 рамках	 организованного	
общества.	Но	объединяться	в	сообщества	людей	вынуждает	
не	психологическая	потребность,	а	по	потребность	в	добыче,	
которую	невозможно	получить	в	одиночку.	А	что	такое	добы-
ча	уже	рассмотрено	ранее.	

Теория	насилия	утверждает,	 что	возникновение	государ-
ства	 есть	 реализация	 принципа:	 слабый	 подчиняется	 силь-
ному,	 обладающему	 армией,	 способной	 покорить	 племена.	
А	 боеспособная	 армия	 –	 результат	 мощной,	 правильно	 вы-
строенной	 экономической	 политики.	 Особенно	 в	 современ-
ном	 мире	 прослеживается	 эта	 закономерность.	 Поэтому	
именно	развитая	экономика	–	главный	критерий	разделения	
народа	на	«сильный»	и	«слабый».

Анализ	путей	 становления	 государственности	позволяет	
сделать	вывод:	экономика	–	главный	фактор	происхождения	
государства,	т.к.	западный	путь	характеризуется	появлением	
частной	собственности,	экономическим	неравенством	и	раз-
делением	 общества	 на	 классы,	 а	 восточный,	 обуславливаю-
щийся	 необходимостью	 проведения	 сельскохозяйственных	
работ,	 имеет	 чисто	 экономическую	 подоплеку,	 поскольку	
сельское	хозяйство	является	одной	из	отраслей	экономики.

1	 	См.:	Рязанцева М.П., Антось П.А.	К	 вопросу	о	месте	органиче-
ской	теории	происхождения	государства	в	современной	науке	о	го-
сударстве	и	праве.	Вестник	науки.	2018.	№	1.	С.	26–33.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ТЕОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКИ 

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

В	контексте	исторического	развития	российской	юрис	пру-
денции	можно	говорить	о	различных	взглядах	ученых	и	ис-
следователей	 на	 вопросы	 функционирования	 такой	 фунда-
ментальной	 юридической	 науки	 как	 «Теория	 государства	
и	 права».	 Данная	 тема	 представляется	 актуальной	 в	 свете	
непрекращающихся	 дискуссий	 относительно	 роли	 данной	
	науки,	особенно	усилившихся	в	постсоветское	время.

Теория	государства	и	права	с	советских	времен	считается	
фундаментальной	юридической	наукой,	служит	как	бы	«вве-
дением	 в	юриспруденцию»,	 выполняет	 важнейшую	методо-
логическую	 функцию,	 формулирует	 основной	 понятийный	
аппарат	для	иных	юридических	наук.

Однако,	в	последнее	время,	среди	ученых	и	исследователей	
сформировалось	различное	отношение	к	роли	теории	государ-
ства	и	права.	Некоторые	считают,	что	теория	государства	и	пра-
ва	не	должна	относиться	к	базовым	основам	юриспруденции.

Как	 отмечается	 в	 юридической	 литературе,	 основной	 со-
временной	 проблемой	 теории	 государства	 и	 права	 является	
несоответствие	современным	реалиям.	По	мнению	некоторых	
авторов,	эта	наука	больше	не	способна	функционировать	и	раз-
виваться	 как	 государственно-правовая	 дисциплина.	 Это	 обу-
словлено	 стремлением	 общества	 упростить	юриспруденцию,	
сделав	 ее	 прикладной.	 Но	 самая	 главная	 тенденция	 состоит	
в	 утрате	интереса	научного	 сообщества	к	фундаментальным	
принципам	 и	 методологическим	 аспектам	 юриспруденции.	
Предлагается	 сформулировать	 науку	 «Теория	 юриспруден-
ции»	с	целью	отграничения	от	обширной	теории	права	и	со-
средоточения	знания	в	рамках	чисто	юридического	подхода1.

1	 	См.:	Раянов Ф.М.	Проблемы	теории	государства	и	права	(юри-
спруденции):	учебный	курс.	М.:	Право	и	государство,	2003.	С.	75.
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Предмет	теории	государства	и	права	не	является	устарев-
шим,	с	течением	времени	он	так	же	меняется	и	развивается,	
что	зависит	от	многих	факторов,	в	том	числе	от	исторических,	
социокультурных	и	других.	С	развитием	общества,	повыше-
ния	уровней	правовой	культуры	и	правосознания,	меняются	
представления	о	государстве	и	праве,	отдельных	их	сторонах,	
о	месте	и	роли	данных	социальных	явлений	в	развитии	об-
щества.

Актуальной	проблемой	для	современной	теории	государ-
ства	 и	 права	 выступает	 выделение	 предмета	 науки	 в	 сопо-
ставлении	 с	 другими	 юридическими	 науками.	 Отмеченные	
проблемы	 развития	 юридической	 науки	 свидетельствует	
об	активизации	поиска	способов	сочетания	новых	подходов	
и	методологий	познания	государственно-правовых	явлений.	
Перед	 научным	 юридическим	 сообществом	 стоит	 вопрос:	
либо	продолжать	развиваться	в	условиях	юридического	по-
зитивизма,	либо	внедрять	новую	юридическую	доктрину1.

Таким	образом,	одна	из	главных	задач	теории	государства	
и	права	состоит	в	том,	чтобы	точно	сформулировать	концеп-
цию	 развития	 современного	 государства	 и	 права,	 а	 также	
соответствующего	 спектра	 проблем.	 На	 наш	 взгляд,	 теория	
государства	 и	 права	 должна	 оставаться	 фундаментальной	
юридической	 наукой	 и	 интенсивно	 развиваться,	 поскольку	
ее	методологическую	функцию	трудно	переоценить,	особен-
но	в	современный	период.

1	 	См.:	Тюменева Н.В.	Современные	проблемы	развития	общей	те-
ории	государства	и	права	//	Эпоха	науки.	2017.	№	10.	С.	77.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА

Реализация	 права	 стабильно	 закрепилось	 в	 обществе.	
В.Л.	Кулапов	дал	точное	определение	данному	понятию	–	это	
процесс	воплощения	правовых	норм	в	правомерное	поведе-
ние	 субъектов,	 в	 достижение	 запланированного	 социально	
полезного	результата1.	Реализация	права	имеет	важное	зна-
чение	во	всех	сферах	жизни	общества,	но	стоит	отметить,	что	
в	настоящее	время	в	данной	сфере	существует	ряд	проблем.	
Наиболее	значимыми	из	них	являются:

1. Реализация	прав	на	образование.
2. Невыполнение	должностными	лицами	их	обязанностей.
Ключевую	роль	играет	проблема	реализации	прав	на	об-

разование.	В	качестве	примера	рассмотрим	ситуацию,	при	ко-
торой	человек	имеет	право,	но	не	получает	ожидаемого	пра-
вового	результата.	Например,	выпускник,	окончивший	школу,	
хочет	поступить	в	институт	на	бюджет,	на	основе	конкурсного	
отбора	(п.	7	ст.	50	Закона	РФ	«Об	образовании»),	но	в	списках	
поступающих	 не	 находит	 своей	 фамилии.	 Можно	 подумать	
о	 том,	 что	 выпускник	не	набрал	нужное	количество	баллов,	
поэтому	не	увидел	себя	в	списке,	но	причина	может	скрывать-
ся	и	в	другом.	Например,	в	том,	что	была	проведена	фальси-
фикация	результатов	 заданий.	Следовательно,	данное	право	
на	бесплатное	образование	не	осуществляется.	Закон	не	пред-
усматривает	четкой	защиты	права	по	данному	вопросу.	Суще-
ствующий	в	нашей	стране	механизм	подачи	апелляции	рабо-
тает	 недостаточно	 слаженно	 и	 не	 гарантирует	 защиту	 прав	
поступающим.	В	основе	проблемы	поступающих	лежит	мате-
риальное	побуждение.	Причинами	фальсификации	результа-
тов	конкурса	могут	являться	коррупция.	Данный	вопрос	пока	
остается	законодательно	недостаточно	урегулированным.

1	 	См.:	Кулапов В.Л.	Теория	государства	и	права.	Саратов,	2019.	С.	
313.
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ть Также	стоит	отметить	такую	проблему,	как	невыполнение	

должностными	лицами	их	обязанностей.	Как	пример	можно	
привести	право	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечи-
тельства	родителей,	на	жилье.	Данное	право	указано	в	части	
первой	 статьи	 8	 Федерального	 закона	 «О	 дополнительных	
гарантиях	 по	 социальной	 поддержке	 детей-сирот	 и	 детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей».	Реализовать	данную	
норму	 должна	 исполнительная	 ветвь	 власти,	 но	 она	 не	 со-
вершает	 это	в	полном	объеме.	По	 статистике,	 указанной	на	
диаграмме1,	 большинство	 детей,	 имеющее	 право	 на	 жилье,	
его	 не	 получили.	 Уполномоченный	 по	 правам	 ребенка	 при	
Президенте	 России	 Анна	 Кузнецова	 назвала	 основные	 при-
чины	данной	проблемы:	низкие	темпы	строительства	жилья;	
объем	специализированного	фонда	не	 соответствует	реаль-
ным	запросам	и	потребностям;	некачественное	жилье;	предо-
ставление	жилых	помещений	в	отдаленных	населенных	пун-
ктах.	Для	полной	реализации	данного	права	исполнительная	
власть	должна	устранить	названные	причины.

Проблемы	 реализации	 норм	 права	 связаны	 с	 реальной	
ситуацией	в	стране.	Причинами	этого	выступает	отсутствие	

1	 	 URL:	 https://ach.gov.ru/checks/k-nachalu-2020-goda-bolee-190-
tys-detey-sirot-ne-poluchili-zhile-na-kotoroe-imeyut-pravo
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возможностей	 государства	 учитывать	 всю	 ситуацию	 сло-
жившеюся	в	обществе.	Решить	данный	вопрос	можно	путем	
принятия	новых	правовых	актов,	либо	путем	внесения	изме-
нений	и	дополнений	в	уже	существующие	законы,	либо	уже-
сточение	наказаний	за	неисполнение	права.
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СРЕДЕ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Среди	 факторов	 общественной	 жизни,	 которые	 суще-
ственно	тормозят	развитие	нашей	страны	как	демократиче-
ского,	правового	государства,	особое	место	занимает	право-
вой	нигилизм.	

В	 первую	 очередь	 необходимо	 указать	 на	 неоднознач-
ность	 понимания	 понятия	 правового	 нигилизма.	 Определе-
ние	 основывается	 на	 использовании	 достаточно	 разных	 по	
сути	понятий	правового	нигилизма.	Можно	считать,	что	пра-
вый	нигилизм	преимущественно	понимается	как	тип	право-
сознания,	который	отрицает	социальную	и	личную	ценность	
права,	считает	его	несовершенным	способом	регулирования	
общественных	отношений1.

Правовой	нигилизм	проявляется	в	двух	формах:	активный	
и	пассивный.	

Активный	подразумевает	враждебное	отношение	к	зако-
нам,	пропагандой	своего	мировоззрения	среди	других	граж-
дан.	

Пассивный	 выражается	 в	 неверии	 в	 возможности	 права,	
в	непризнании	его	позитивной	роли	в	обществе.

Большое	 распространение	 это	 отрицательное	 явление,	
к	сожалению,	имеет	в	студенческой	среде.	Тому	есть	несколь-
ко	причин.

Во-первых,	пренебрежительное	отношение	к	нормам	пра-
ва	со	стороны	отдельных	должностных	лиц	государственных	
органов	и	органов	местного	самоуправления.	Игнорирование	
правовых	предписаний	представителями	публичной	власти	
может	послужить	отрицательным	примером,	негативным	об-
разцом	поведения	для	студентов.	

1	 	См.:	Мухаев Р.Т.	Теория	государства	и	права:	учебник.	М.:	ПРИОР,	
2012.	С.	413.
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Во-вторых,	 недостаточное,	 как	 представляется,	 количе-

ство	возможностей	для	молодежи	влиять	на	принятие	госу-
дарственных	 решений.	 В	 студенческой	 среде	 может	 возни-
кать	 ощущение	 отчужденности	 от	 политических	 процессов	
в	стране,	стимулируя	негативное	отношение	к	законам,	пред-
ставителям	власти.	

В-третьих,	 причиной	 правового	 нигилизма	 среди	 сту-
дентов	 является	 безнаказанность	 правонарушителей.	 Ког-
да	 молодой	 человек	 видит,	 что	 принцип	 неотвратимости	
ответственности	не	реализуется,	что	за	правонарушение	не	
последовало	наказания,	вера	в	действенность	закона	значи-
тельно	 снижается,	 доходя	 порой	 до	 крайности	 −	 правового	
нигилизма.

Молодежь	особенно	остро	ощущает	последствия	социаль-
ного	 расслоения,	 фактического	 неравенства	 в	 возможности	
реализации	 своих	 потребностей	 и	 запросов.	 На	 сегодня	мо-
жем	говорить	о	больших	проблемах	в	сфере	разработки	и	реа-
лизации	правовой	политики	в	отношении	молодежи	в	России.	

Приоритетным	 принципом	 нашего	 общества	 является	
принцип	верховенства	права,	поэтому	важной	задачей	госу-
дарства	является	формирование	качественно	нового	уровня	
правосознания	молодежи,	в	том	числе	преодоление	правово-
го	нигилизма.

Нужно	воспитывать	уважение	к	Конституции	и	другим	за-
конам	РФ.	Поскольку	уважение	к	Основному	Закону,	его	пони-
мание	и	 знания,	 умение	пользоваться	его	нормами,	должно	
быть	 главной	 задачей	в	деле	 становления	высокого	 уровня	
правовой	культуры.

Правовое	 воспитание	 молодежи	 должно	 иметь	 цель	 по-
вышения	уровня	знания	права,	формирования	юридических	
навыков,	воспитания	чувства	справедливости	и	ответствен-
ности.

Способами	 правового	 воспитания	 могут	 служить	 совер-
шенствование	 юридического	 образования,	 правовое	 обуче-
ние,	развитие	семейного	правового	воспитания.

Преодоление	нигилизма	возможно	лишь	при	условии	вы-
сокой	правовой	культуры	граждан,	которая	является	важным	
фактором	преодоления	правового	нигилизма.	Так,	правовая	
информация	 будет	 служить	 созданию	 устойчивой	 системы	
привычек	действовать	правомерно.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В	 современной	 юридической	 литературе	 сложились	 раз-
личные	подходы	к	периодизации	экологической	функции,	ее	
появлению,	 становлению	 и	 развитию1.	 Все	 этапы,	 выделяе-
мые	 авторами,	 взаимосвязаны	 с	 существенными	 явлениями	
ХХ	 в.:	 началом	 глобализации,	 военной	и	 продовольственной	
проблемами,	 энергетическим	 и	 финансовым	 кризисами,	 ин-
тенсивной	 эксплуатацией	 природной	 среды	 и	 истощением	
природных	ресурсов.	Экологические	проблемы,	обостривши-
еся	во	второй	половине	ХХ	в.,	как	следствие	вышеперечислен-
ных	явлений,	побудили	органы	публичной	власти	приступить	
к	активной	разработке	мер	по	сохранению	природных	ресур-
сов	и	 созданию	благоприятной	для	 граждан	и	их	жизнедея-
тельности	природной	среды,	а	следовательно,	актуализирова-
ли	развитие	экологической	функции	российского	государства.	

Основные	 положения	 экологической	 стратегии	 и	 глав-
ные	 направления	 укрепления	 экологического	 правопоряд-
ка	 отражены	 в	 ст.	 9,	 42,	 58,	 72	 Конституции	 РФ2.	 На	 основе	
конституционных	 принципов	 сформировано	 экологическое	
законодательство,	 исполнение	 которого	 обеспечивается	
Министерством	природных	ресурсов	и	экологии	РФ,	органа-
ми	государственной	власти	субъектов	России.	Вместе	с	тем,	

1	 	 См.:	 Попов А.Г.	 Основные	 этапы	 становления	 экологической	
функции	Российского	государства	//	Социально-экономические	яв-
ления	и	процессы.	2017.	№	4.	URL:	https://cyberleninka.ru/article/n/
osnovnye-etapy-stanovleniya-ekologicheskoy-funktsii-rossiyskogo-
gosudarstva	(дата	обращения:	18.12.2021).

2	 	 См.:	 Конституция	 РФ:	 принята	 всенародным	 голосованием	
12	декабря	1993	г.	(с	изм.	от	1	июля	2020	г.)	//	Официальный	интер-
нет-портал	правовой	информации.	URL:	http://www.pravo.gov.ru
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статистика	 свидетельствует	 о	 повсеместных	 нарушениях	
экологических	 нормативов.	 Так,	 согласно	 исследованию	
Росгидромета,	в	2020	г.	в	34	городах	зафиксирован	высокий	
и	 экстремально	высокий	уровень	 загрязнения	воздуха.	Экс-
тремально	 высокие	 уровни	 загрязнения	 поверхности	 прес-
ных	вод	отмечались	на	130	водных	объектах	в	578	случаях	на	
территории	55	субъектов	России1.

Статистические	 показатели	 свидетельствуют	 о	 недоста-
точной	эффективности	осуществления	экологической	функ-
ции	 государства	 в	 настоящее	 время.	 Экологическое	 законо-
дательство	 разрозненно	 и	 внутренне	 противоречиво,	 что	
вызывает	научные	дискуссии	о	необходимости	 его	 кодифи-
кации.	 Правоприменительная	 практика	 нередко	 свидетель-
ствует	о	том,	что	нарушители	экологического	правопорядка	
не	несут	должного	наказания.	Например,	в	2016	г.	в	Брянской	
области	ЗАО	«Умалат»	за	многомиллионный	ущерб,	нанесен-
ный	реке	Сев,	понесло	административный	штраф	в	размере	
400	тыс.	рублей,	приостановка	деятельности	предприятия	не	
была	осуществлена2.	В	 современных	реалиях	экологические	
иски	постепенно	получают	широкое	распространение,	но	их	
доля	от	поступающих	в	 суды	дел	всего	1	%,	 что	 составляет	
примерно	 3	 тыс.	 дел	 ежегодно.	 Запланированные	 проекты	
не	выполняются	в	срок:	в	2017	г.	должны	были	создать	7	но-
вых	федеральных	особо	охраняемых	природных	территорий	
(ООПТ).	 Реализованы	 только	 два	 проекта	 –	 «Сенгилеевские	
горы»	и	«Васюганский	заповедник».

Повышение	 эффективности	 деятельности	 государства	
в	экологической	сфере,	на	наш	взгляд,	возможно	путем	объе-
динения	усилий	науки	и	практики.	Дальнейшая	научная	и	ме-
тодологическая	 проработка	 вариантов	 решений	 экологиче-
ских	задач,	прогнозирование	и	анализ	международного	опыта,	
объединение	усилий	государственных	органов	и	институтов	
гражданского	общества	способны	обеспечить	счастливое	бу-
дущее	граждан	в	экологически	благополучном	государстве.

1	 	См.:	Государственный	доклад	«О	состоянии	и	об	охране	окру-
жающей	 среды	Российской	Федерации	в	 2020	 году».	URL:	 https://
www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/	 (дата	 обращения:	
13.12.	2021).

2	 	 См.:	 Севский	 районный	 суд	 Брянской	 области.	 URL:	 http://
sevsky.brj.sudrf.ru/	(дата	обращения:	15.12.2021).
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Санкт-Петербургского университета ФСИН России
Научный руководитель: к.ю.н. А.Л. Сердюк

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРОСТРАНСТВЕ СНГ

В	настоящее	 время	 существует	 несколько	 региональных	
систем	 защиты	 прав	 человека,	 где	 успешно	 функциониру-
ют	разные	инстанции	по	защите	прав	человека.	В	контексте	
развития	региональных	систем	представляется	актуальным	
вопрос	становления	и	перспектив	подобной	системы	в	про-
странстве	СНГ.

Создание	суда,	аналогичного	Европейскому	суду	по	правам	
человека	(далее	–	ЕСПЧ),	Африканскому	суду	по	правам	чело-
века,	Межамериканскому	суду	по	правам	человека,	который	
будет	рассматривать	дела	граждан	стран,	входящих	в	СНГ,	яв-
ляется	важным,	но,	одновременно	и	спорным	вопросом.	

Одним	из	главных	преимуществ	создания	подобного	суда	
стало	 бы	 оперативное	 рассмотрение	 судебных	 дел,	 так	 как	
в	СНГ	входит	меньшее	количество	стран,	чем	в	Евросоюз.	Сле-
довательно,	граждане	стран	СНГ	будут	быстрее	получать	по-
становления/решения	суда,	в	отличие	от	ЕСПЧ,	где	граждане	
могут	ждать	судебное	решения	годами.	При	этом	сама	проце-
дура	может	быть	заимствована	по	аналогии	с	деятельностью	
других	судов	по	защите	прав	человека.

Другим	 не	 менее	 значимым	 преимуществом	 такого	 суда	
может	стать	отсутствие	«политической	зависимости»	и	боль-
шая	объективность	в	принятии	решений	в	отношении	госу-
дарств.	Дела,	рассматриваемые	ЕСПЧ,	иногда	действительно	
затрагивают	интересы	России.	В	сочетании	с	репутацией	го-
сударства	–	основного	«поставщика»	жалоб	(на	конец	2019	г.	
на	 рассмотрении	 суда	 всего	 находилось	 59	 800	 обращений,	
больше	четверти	(15	050)	приходилось	на	долю	России	–	ре-
корд	за	последние	семь	лет),	это	приводит	к	периодическим	
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инициативам	о	снижении	влияния	ЕСПЧ	на	российскую	пра-
вовую	систему	или	выходе	из-под	его	юрисдикции.	Исходя	из	
этого	мы	можем	сделать	вывод	о	политизированности	мно-
гих	решений	ЕСПЧ1.	Но	захотят	ли	государства	оказаться	под	
«двойной»	компетенцией?	Полагаем,	 что	многие	 сочтут	 это	
излишней	 и	 административной,	 и	 правовой,	 и	 экономиче-
ской	нагрузкой.	

С	другой	стороны,	ЕСПЧ	функционирует	достаточно	дав-
но,	у	него	есть	своя	репутация,	граждане	многих	государств	
доверяют	суду.	На	наш	взгляд,	в	перспективе	вопрос	доверия	
суду	 в	 пространстве	 СНГ	 может	 стать	 одним	 из	 основных.	
Смогут	 ли	 граждане	 Российской	Федерации	 и	 других	 стран	
СНГ	так	же,	как	и	ЕСПЧ,	доверять	суду,	в	который	входят	судьи	
тех	стран,	где	были	нарушены	их	интересы?	При	обращении	
в	 ЕСПЧ	 граждане	 рассматривают	 его	 как	 третью,	 независи-
мую	сторону,	чья	цель	в	первую	очередь	защита	человека,	чьи	
права	и	свободы	были	нарушены.	Не	все	лица,	чьи	интересы	
были	нарушены,	захотят	обратиться	в	суд,	который	будет	за-
интересован	так	же	в	защите	государства,	в	котором	было	за-
фиксировано	правонарушение	с	его	стороны.

Однако,	учитывая,	что	некоторые	граждане	рассматрива-
ют	 решения	 ЕСПЧ	 как	 вмешательство	 во	 «внутреннюю	 по-
литику»	страны,	то	суд	СНГ,	построенный	на	общих	подходах	
к	пониманию	правовых	явлений,	общей	истории	стран	и	мно-
гих	 общих	 традициях	 населения,	 может	 быть	 воспринять	
с	энтузиазмом	и	стать	эффективной	альтернативой	ЕСПЧ.

1	 	См.:	Филимонов А.	ЕСПЧ:	нужен	ли	он	России	и	зачем	//	СПС	«Га-
рант».	URL:	https://www.garant.ru/article/565493/	(дата	обращения:	
12.12.2021).
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.Н. Зрячкин

СООТНОШЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
И ПРАВОПОРЯДКА

С	момента	возникновения	государства	законность	и	пра-
вопорядок	 как	 правовые	 категории	 подробно	 изучались.	
В	 постсоветский	 период	 исследование	 различных	 теорий	
правопонимания	и	возможности	их	осуществления	в	услови-
ях	России	не	привело	к	изменениям	в	толковании	самого	по-
нимания	законности	в	научной	сфере,	правоприменительной	
деятельности.	Сохранился	прежний	подход,	который	заклю-
чается	в	том,	что	законность	–	это	строгое	и	неуклонное	вы-
полнение	всеми	 субъектами	права	действующего	 законода-
тельства.	Трактовки	законности	как	принципа	деятельности	
государства	или	как	соответствие	правовой	деятельности	за-
кону	не	противоречило	пониманию	сущности	этого	явления,	
сложившегося	 в	 России.	 Право	 идентифицировалось	 с	 дей-
ствующим	законодательством.	

В	 основе	 законности	 и	 правопорядка	 лежит	 понимание	
самого	права.	Сам	термин	«законность»,	как	и	термин	«пра-
во»,	в	русском	языке	ассоциируется	с	позитивными	явлени-
ями.	Правопорядок	тем	более	рассматривается	как	должное	
	явление.

При	оценке	содержания	законности	можно	использовать	
терминологию	 и	 аргументацию	 В.С.	 Нерсесянца	 «Закон-
ность	–	это	точное	и	неуклонное	соблюдение	и	исполнение	
требований	 закона	 всеми	 субъектами	 права;	 правопорядок	
может	быть	результатом	требований	лишь	закона	и	соответ-
ствующей	законности»1.

Осуществление	 законности	 подразумевает	 достижение	
правопорядка.	 Смысл	 термина	 «правопорядок»	 –	 порядок,	
установленный	на	основе	права	и	законности.	В	литературе	

1	 	См.:	Нерсесянц В.С.	Общая	теория	права	и	государства.	М.,	2005.
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именно	 так	 толкуется	 соотношение	 этих	 явлений.	 Нередко	
можно	встретить	следующее	универсальное	распространен-
ное	определение:	правопорядок	–	это	фактическое	состояние	
упорядоченности	 общественных	 отношений,	 основанное	на	
праве	и	законности,	это	реализованная	законность.

Главный	 вопрос	 заключается	 в	 следующем:	 необходимо	
ли	в	России	понятиям	«законность	и	правопорядок»	оставить	
традиционную	трактовку,	т.е.	распространять	ее	в	основном	
на	сферу	правонарушений,	или	же	стоит	пойти	по	пути	запад-
ной	юриспруденции,	а	именно	включить	в	понимание	данных	
категорий	всю	сферу	государственной	и	общественной	жиз-
ни?	 Ответ	 очевиден:	 если	 в	 Конституции	 РФ1	 зафиксирова-
ны	 основные	 институты	 западноевропейской	 демократии,	
ратифицированы	 международно-правовые	 акты	 по	 правам	
человека	(например,	Европейская	конвенция	«О	защите	прав	
человека	и	основных	свобод»2),	 то	и	понимание	законности	
и	правопорядка	должно	быть	в	широкой	трактовке,	как	это	
принято	в	современных	демократических	странах.

Необходимость	 совершенствования	 действующего	 за-
конодательства,	 приведения	 его	 во	 взаимосвязь	 с	 новыми	
реалиями,	 является	 одной	 из	 основных	 причин	 активного	
внедрения	цифровизации	в	экономику	и	социальную	жизнь	
России.	Например,	 распространение	 видеонаблюдения,	 кон-
троль	за	передвижением	граждан,	связанные	с	возможностя-
ми	цифровизации,	с	позиции	действующего	законодательства	
формально	–	нарушение	законности.	Еще	один	факт	в	пользу	
изменений:	 процесс	 противостояния	пандемии	новой	 коро-
навирусной	инфекции	Covid-19	в	России	показал,	что	власти	
принимают	разумные	меры,	но	настоящее	законодательство	
не	в	полной	мере	соответствует	регламентации	таких	подоб-
ных	ситуаций.

Исходя	 из	 всего	 вышесказанного	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 появилась	 потребность	 понимания	 законности	 и	 пра-
вопорядка	 в	широком	 смысле	 и	 его	 координирование	 в	 за-
висимости	 от	 правоприменительной	 практики.	 Для	 этого	

1	 	 См.:	 Конституция	 РФ:	 принята	 всенародным	 голосованием	
12	декабря	1993	г.	(с	изм.	от	1	июля	2020	г.)	//	Официальный	интер-
нет-портал	правовой	информации.	URL:	http://www.pravo.gov.ru

2	 	См.:	 Конвенция	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод:	
закл.	в	г.	Риме	4	ноября	1950	г.	//	СЗ	РФ.	2001.	№	2,	ст.	163.
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необходимо	 наличие	 таких	 изменений,	 как	 приобретение	
законодательной	и	 судебной	властью	полномочий,	которые	
сделают	их	реально	независимыми	от	главы	государства	и	ис-
полнительной	 власти,	 реальный	 политический	 плюрализм,	
развитость	институтов	гражданского	общества.	В	таком	слу-
чае,	 государство	 в	 состоянии	 обеспечить	 реализацию	прин-
ципа	законности	и	правопорядка	с	широких	позиций,	как	это	
понимается	в	западноевропейской	юриспруденции.
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ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: 
ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Одной	из	наиболее	злободневных	проблем,	стоящих	перед	
нашим	 государством,	 является	 увеличение	 числа	 молодых	
людей,	разделяющих	экстремистские	взгляды.	Особую	опас-
ность	 представляет	 вовлечение	 молодежи	 в	 деятельность	
организованных	экстремистских	сообществ,	имеющих	целью	
изменение	основ	конституционного	строя,	совершение	пре-
ступлений	по	мотивам	расовой,	национальной	или	религиоз-
ной	ненависти.	В	некоторых	случаях	молодые	люди	даже	не	
отдают	себе	отчет,	что	совершают	правонарушения.

По	данным	МВД	РФ,	за	первое	полугодие	2021	г.	соверше-
но	603	экстремистских	преступления,	что	на	31,4	%	больше	
по	сравнению	с	таким	же	периодом	2020	г.,	в	котором	за	год	
было	 выявлено	 833	 преступления.	 Очевидно,	 что	 большая	
часть	 таких	 преступлений	 совершалась	 именно	 молодыми	
людьми.

Молодежь	 лучше	 поддается	 на	манипуляции	 со	 стороны	
организаторов	экстремистских	движений,	в	то	время	как	пол-
ноценно	сформированная	личность	может	им	противостоять.	
Подобная	уязвимость	связана	с	недостаточно	развитым	пра-
вовым	сознанием	молодого	человека,	его	импульсивностью,	
неопытностью,	 категоричностью,	 обостренным	 ощущением	
несправедливости.	 Особенности	 эмоционально-психическо-
го	состояния	молодых	людей	–	один	из	факторов,	влияющих	
на	популярность	 экстремистских	идей	в	молодежной	 среде.	
Питательной	 почвой	 для	 распространения	 экстремистских	
воззрений	 является	 маргинальная	 подростковая	 среда	 со	
своей	агрессивной	субкультурой.

В	 эпоху	 развития	 современных	 технологий	 экстремист-
ские	 идеи	 распространяются	 прежде	 всего	 в	 социальных	
сетях,	 в	 которых	 размещаются	 экстремистские	 материалы	
(«теоретические»	 положения,	 оправдывающие	 совершение	
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противоправных	 действий	 против	 представителей	 опреде-
ленных	расовых	или	этнических	групп,	против	должностных	
лиц	органов	государственной	власти;	«видеоотчеты»,	демон-
стрирующие	процесс	совершения	экстремистских	действий).

В	связи	с	этим	государство	должно	усилить	контроль	над	
распространением	незаконной,	антиобщественной	информа-
ции	в	интернете.	Сделать	это	можно,	например,	посредством	
введения	системы	«цифровой»	идентификации	личности,	пу-
бликующей	какие-либо	материалы	в	Сети.	Разумеется,	это	не	
приведет	к	полному	исчезновению	этого	сектора	интернета,	
но	 существенно	 усложнит	 поиск	 экстремистской	 информа-
ции,	 а	 значит,	 замедлит	 «циркулирование»	 экстремистских	
идей	среди	молодежи.

Еще	 одним	 направлением	 профилактики	 экстремизма	
в	молодежной	среде	должно	стать	усиление	контроля	за	ме-
стами	собраний	молодых	людей	(ночные	клубы,	спортивные	
секции	и	т.п.).	Часто	именно	в	этих	местах	происходит	«инфи-
цирование»	вирусом	экстремизма.

Думается,	 что	 следует	 ужесточить	 наказания	 за	 экстре-
мистскую	 деятельность,	 проводя	 одновременно	 разъясни-
тельную	работу	в	школах,	 учреждениях	 среднего	професси-
онального	образования,	вузах,	предупреждая	о	последствиях	
за	 совершение	 преступлений	 экстремистской	 направленно-
сти.

Государство	должно	так	выстраивать	молодежную	поли-
тику,	чтобы	молодые	люди	вовлекались	в	те	или	иные	закон-
ные	формы	активного	участия	в	политической	жизни	страны,	
чтобы	у	них	укреплялось	чувство	патриотизма	и	гордости	за	
свою	 страну.	 Одним	 из	 направлений	 профилактики	 экстре-
мизма	среди	молодежи	может	стать	развитие	волонтерского	
движения,	 участвуя	 в	 котором	молодые	 люди	 будут	 оказы-
вать	помощь	пожилым	людям,	взаимодействовать	с	предста-
вителями	разных	религий,	национальностей,	а	значит,	будут	
лучше	понимать	другое	мировоззрение	и	культуру.
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МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
В МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Определение	 места	 и	 роли	 органов	 прокуратуры	 в	 ме-
ханизме	 государства	 является	 дискуссионным	 вопросом	
в	 теории	 государства	 и	 права.	 Сложность	 решения	 данного	
вопроса,	 на	 наш	 взгляд,	 заключается	 в	 отсутствии	 единого	
государственно-правового	статуса	прокуратуры.	Это	связано	
со	множеством	факторов.	Рассмотрим	их	на	примере	прокура-
тур	РФ	и	Республики	Эстония.

Первым	 и	 одним	 из	 главных	 факторов	 является	 опреде-
ляемое	законодателем	место	органов	прокуратуры	в	триаде	
властей.	 Так,	 прокуратура	 Эстонии	 –	 правительственное	 уч-
реждение,	 входящее	 в	 состав	Министерства	юстиции	Эстон-
ской	 Республики	 и	 находящееся	 в	 сфере	 его	 управления1.	
Прокуратура	РФ	определяется	законодателем	как	«единая	фе-
деральная	централизованная	система	органов,	осуществляю-
щих	надзор	за	соблюдением	Конституции	РФ,	прав	и	свобод	
человека	и	гражданина,	за	исполнением	законов»2,	что	гово-
рит	об	ее	специфическом	месте	в	механизме	российского	госу-
дарства:	ее	нельзя	отнести	ни	к	одной	из	трех	ветвей	власти.

Следует	 отметить,	 что	 в	 эстонской	 конституции	 не	 упо-
минается	прокуратура,	в	российской,	напротив,	целая	статья	
посвящена	прокуратуре,	что	придает	последней	особый	кон-
ституционный	статус.

1	 	См.	пункт	1	ст.	1	Закона	о	прокуратуре	от	22	апреля	1998	г.	(в	ред.	
от	20	мая	2020	г.).	URL:	https://www.riigiteataja.ee/akt/102062020008

2	 	См.	пункт	1	ст.	129	Конституции	РФ:	принята	всенародным	го-
лосованием	12	декабря	1993	г.	(с	изм.	от	1	июля	2020	г.)	//	Официаль-
ном	интернет-портале	правовой	информации.	URL:	www.pravo.gov.ru
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Следующим	фактором	можно	назвать	наделение	данного	
органа	 полномочиями	 по	 общему	 надзору	 за	 соблюдением	
прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина,	 исполнением	Основ-
ного	Закона	страны.	В	современном	мире	не	все	прокурату-
ры	осуществляют	данные	функции.	К	примеру,	в	Эстонии	эти	
полномочия	принадлежат	особой	конституционной	институ-
ции,	Канцлеру	Юстиции.

Третий	фактор	–	наделение	органов	прокуратуры	иными	
полномочиями.	Прокуратура	Эстонии	–	правоохранительный	
орган,	руководящий	досудебным	уголовным	производством1,	
осуществляющий	 надзор	 за	 соблюдением	 законности	 при	
рассмотрении	 судом	 уголовных	 дел	 и	 другие	 полномочия	
преимущественно	в	уголовном	процессе.	В	сравнении	с	этим	
прокуратура	России	участвует	как	в	уголовном,	так	и	в	иных	
процессах:	прокуроры	участвуют	в	рассмотрении	дел	судами,	
арбитражными	 судами,	 опротестовывают	 противоречащие	
закону	 решения,	 приговоры,	 определения	 и	 постановления	
судов,	но	не	руководят	досудебным	производством2.

Таким	 образом,	 определение	 места	 и	 роли	 органов	 про-
куратуры	 в	 механизме	 государства	 действительно	 одна	 из	
проблем	в	юридической	науке.	На	примере	двух	прокуратур,	
обладающих	единым	периодом	развития,	правовые	системы	
государств	 которых	 относятся	 к	 одной	 правовой	 семье,	 мы	
видим	 как	 сходства	 (это	 надзорные	 органы,	 выступающие	
в	 суде	 государственным	обвинителем),	 так	и	 существенные	
отличия,	рассмотренные	в	данной	статье.

1	 	См.	 статью	 30	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 Эстонской	
Республики	от	12	февраля	2003	г.	(в	ред.	от	11	декабря	2012	г.).	URL:	
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122012010

2	 	См.	пункт	3	ст.	1	Федерального	закона	от	17	января	1992	г.	№	
2202-1	 «О	прокуратуре	 Российской	Федерации»	 (в	 ред.	 от	 1	 июля	
2021	г.)	//	СЗ	РФ.	1995.	№	47,	ст.	4472.
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ЗАКОННОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ: 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Общеизвестно,	 что	 еще	 на	 первоначальном	 этапе	 разви-
тия	общества	общепринятые	обычаи,	передаваясь	из	поколе-
ния	 в	 поколение,	 служили	 регуляторами	 взаимоотношения	
между	 людьми,	 становясь	 через	 традицию	 постоянно	 дей-
ствующими	нормами.

Обычаи,	 имеющие	 важное	 прогрессивное	 значение,	 ста-
новились	со	временем	основой	правовых	норм.	Итак,	посте-
пенно	одной	из	высших	форм	выражения	права	 стал	 закон.	
Следовательно,	закон	–	это	принимаемый	в	особом	порядке	
нормативный	 правовой	 акт,	 обладающий	 высокой	 юриди-
ческой	 силой,	 выражающий	 государственную	волю	по	 клю-
чевым	 вопросам	 регулирования	 общественной	 и	 государ-
ственной	жизни.	Необходимо	 еще,	 чтобы	 эти	 законы	 всеми	
и	повсеместно	соблюдались,	исполнялись,	работали	и	давали	
нужный	общественный	эффект1.

Под	 законностью	поднимается	 строгое	и	неуклонное	 со-
блюдение	 всеми	 субъектами	 права	 существующих	 в	 стране	
законов	 и	 основанных	 на	 них	 подзаконных	 нормативных	
актов.	 Если	 не	 соблюдается	 законы,	 нет	 и	 законности.	 Как	
утверждает	В.С.	Нерсесянц,	законность	может	быть	основана	
только	на	праве	и	имеет	правовую	сущность.	Под	правовой	
законностью	он	понимает	точное	и	неуклонное	соблюдение	
исполнение	требований	правового	закона	всеми	субъектами	
права.	Но	если	под	законностью	будем	понимать	соблюдение	
не	любых,	а	только	«правовых»	законов,	то	сразу	встает	во-
прос:	а	кто	и	как	должен	определять	–	правовой	закон	или	не-

1	 	См.:	Назаренко Г.В.	Общая	теория	права	и	государства:	учебный	
курс	для	вузов.	М.:	Ось-89,	2001.
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правовой,	где	хороший,	а	где	плохой	закон1.	Понятие	законно-
сти	должно	охватывать	собой	соблюдение	всех	юридических	
норм,	а	не	какой-то	их	части.	Понятие	законности	тесно	свя-
зано	 с	 понятием	 справедливость.	 Справедливость	 означает	
законное,	а	несправедливость	–	противозаконное	отношение	
к	людям.	Законность	и	справедливость	–	понятия	не	идентич-
ные,	так	как	законность	не	всегда	совпадает	со	справедливо-
стью.

Понятие	справедливости	отражает	важную	сторону	прин-
ципа	законности	–	равную	и	реальную	меру	воздаяния	за	рав-
ные	по	социальной	значимости	деяния	субъектов.	Неспроста	
термин	 «юстиция»	 произошел	 от	 лат.	 justiсia,	 что	 означает	
справедливость,	законность,	правосудие2.

Важное	значение	имеет	вопрос	о	соотнесении	законности	
и	 целесообразности.	 Термин	 «целесообразность»	 означает	
вполне	 разумный,	 практический	 полезный,	 соответствую-
щий	установленной	цели.	Ее	последовательная	практическая	
реализация	позволяет	осуществить	перевод	правовых	пред-
писаний	 в	 плоскость	 конкретных	 правоотношений,	 способ-
ствуя	тем	самым	укреплению	существующего	правопорядка	
и	поддержанию	стабильности	в	обществе.	Поэтому	целесоо-
бразным	 следует	 считать	 только	 такое	 правоприменитель-
ное	 решение,	 которое	 соответствует	 целям	 общественного	
развития.

В	 каждом	 нормативном	 акте	 определена	 цель	 и	 данной	
цели	 должен	 соответствовать	 правоприменительный	 акт.	
При	наличии	такого	соответствия	можно	говорить,	что	пра-
воприменительный	 акт	 целесообразен,	 а	 значит,	 отвечает	
принципу	законности.	Законность	возникает	на	почве	целе-
сообразности.	 Но	 подмена	 законности	 целесообразностью	
недопустима.	 Наличие	 на	 практике	 вышеуказанных	 споров	
требует	глубокого	изучения	соотношения	законности,	спра-
ведливости	и	целесообразности.

1	 	См.:	Нерсесянц В.С.	Общая	теория	права	и	государства:	учебник	
для	юридических	вузов	и	факультетов.	М.:	НОРМА-ИНФРА,	1999.

2	 	См.:	Кони А.Ф.	Собрание	сочинений:	в	8	т.	М.,	1967.
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ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ САНКЦИИ 
И ИХ РОЛЬ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В	 настоящее	 время	 «санкция»	 ассоциируется	 у	 граждан	
с	отрицательным	явлением.	В	такой	дисциплине	как	теория	
государства	и	права	выделяют	два	вида	санкций:	негативные	
и	позитивные	(поощрительные).	Санкция	–	это	одна	из	частей	
правовой	нормы,	которая	устанавливает	степень,	меру	и	вид	
ответственности	 субъекта	 правоотношений	 за	 девиантное	
поведение.	Под	таким	видом	поведения	следует	понимать	по-
ведение,	которое	откланяется	от	общепринятых	норм,	кото-
рые	устанавливаются	государством	или	общественным	мне-
нием.	Поощрительные	санкции	направлены	на	 стимуляцию	
общественно	значимого	поведения.

Позитивные	санкции	позволяют	контролировать	поведе-
ние	людей	не	с	точки	зрения	запретов	и	наказаний,	а	со	сто-
роны	поощрений.	Это	способствует	развитию	гражданского	
общества.	 Так,	 согласно	 ст.	 191	 «Поощрение	 за	 труд»	ТК	РФ	
предусмотрено	награждение	работников	за	особые	заслуги1.	
В	 данном	 случае	 поощрительной	 санкцией	может	 являться	
премия,	 почетная	 грамота.	 Такое	 поощрение	 способствует	
дальнейшему	 улучшению	 работоспособности	 не	 только	 на-
граждаемого,	но	и	его	коллег.	Конкуренция	в	обществе,	вы-
званная	применением	санкции	–	двигатель	прогресса.	Таким	
образом,	позитивные	санкции	способствуют	общественному	
развитию.

В	п.	5	ч.	1	ст.	16	Федерального	закона	от	27	июля	2004	г.	
«О	государственной	гражданской	службе	Российской	Федера-
ции»	закреплен	запрет	на	совместную	работу	родственников	

1	 	См.:	Трудовой	кодекс	РФ	от	30	декабря	2001	г.	№	197-ФЗ	//	СЗ	
РФ.	2001.	Ст.	191.
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в	 федеральных	 государственных	 учреждениях1,	 из-за	 воз-
можных	 злоупотреблений	 служебными	полномочиями2.	 Это	
может	 быть	 осуществлено	 путем	 применения	 поощритель-
ных	санкций,	например,	премирование	родственника	или	его	
повышение	в	должности.	Такие	действия	связаны	с	желанием	
личного	обогащения,	повышения	социального	статуса	семьи.	
Так	 роль	 поощрительный	 санкций	 искажается,	 потому	 их	
применение	необходимо	регулировать	с	помощью	законода-
тельства.

Стоит	отметит,	что	лишь	в	совокупности	с	позитивными	
санкциями	 возможно	 достижение	 правопорядка.	 Человек,	
отбывающий	наказание,	 имеет	право	на	 условно-досрочное	
освобождение3.	 Это	 возможно	 при	 осознании	 своей	 вины	
и	при	наличии	положительной	характеристики.	УДО	–	пози-
тивная	санкция.	Осужденный	может	приложить	усилия	для	
раннего	освобождения:	начать	заниматься	трудовой,	учебной	
деятельностью	и	проч.	Это	показывает,	что	лишь	в	совокуп-
ности	видов	санкций	можно	достичь	результата	–	перевоспи-
тать	преступника.

Таким	образом,	роль	поощрительной	санкции	в	правовом	
регулировании	велика.	Общность	позитивной	и	негативной	
санкций	позволяет	регулировать	поведение	людей.	Поощри-
тельная	санкция	стимулирует	личностный	и	общественный	
рост,	 позволяет	 развиваться	 государству.	 Однако	 их	 приме-
нение	находится	под	контролем	государственного	аппарата	
по	 причине	 их	 возможного	 неправильного	 использования	
и	толкования,	в	чем	выражается	необходимость	дальнейшего	
развития	законодательства	в	этой	области.

1	 	См.:	Федеральный	закон	от	27	июля	2004	г.	№79-ФЗ	«О	госу-
дарственной	гражданской	службе	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	
2004.	Ст.	16.

2	 	См.:	Федеральный	закон	№	273-ФЗ	«О	противодействии	кор-
рупции»	//	СЗ	РФ.	2008.	Ст.	1.

3	 	См.:	Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№63-ФЗ	//	СЗ	РФ.	
1996.	Ст.	79.
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ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

Право	 –	 это	 определенный	 регулятор	 общественных	 от-
ношений.	Вопрос	о	процессе	и	теории	происхождения	самого	
права	один	из	 самый	спорных,	рассмотрим	каждую	концеп-
цию	поближе.	Начнем	с	более	абсурдной,	на	мой	взгляд,	те-
ории,	так	как	она	является	антинаучной,	поскольку	уверяет	
нас	о	существование	Бога,	что	не	поддается	научному	дока-
зательству	–	теологической.	Данная	концепция	происхожде-
ния	права	говорит	нам	о	том,	что	право-божий	дар,	явление,	
которое	должно	лежать	в	 основе	позитивного	права,	 созда-
ваемого	 государства,	 в	 основу	 лежат:	 христианская	 мораль,	
заповеди.	Сторонники	теологической	теории	придерживают-
ся	мнения	о	том,	что	существует	высший	Божий	закон,	кото-
рый	принимается	согласно	воле	человека.	Авторами	учения	
были:	Ж.	Маритен,	Фома	Аквинский.	Следующая	концепция	
происхождения	 права	 –	 естественная.	 Представленная	 ха-
рактеризуется	 тем,	 что	 наряду	 с	 письменными	 законами	
существуют	 «вечные»,	 то	 есть	 личные,	 которыми	 человек	
наделен	с	рождения,	такие	как:	право	на	жизнь,	на	свободу,	
социальную	справедливость,	собственность	и	т.д.	Сторонни-
ки	 представленной	 концепции	 противопоставляли	 две	 си-
стемы	права:	естественное	и	позитивное,	так	как	позитивная	
система	предполагает	исходить	из	норм,	которые	узаконены	
государством.	Представителями	являются:	Гоббс,	Локк,	Руссо	
и	др.	Очередная	теория	происхождения	права	–	марксистская.	
К	данной	концепции	я	склоняюсь	больше,	нежели,	чем	к	дру-
гим.	 Авторами	 данного	 учения	 являются:	 К.	Маркс	 и	Ф.	 Эн-
гельс.	Теория	характеризуется	одновременным	возникнове-
нием	права	и	государства,	которое	регулирует	общественные	
отношения.	При	этой	концепции	общество	разделено	на	два	
класса:	правящий	и	угнетенный,	где	высшие	слои	общества	
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используют	правовые	нормы	для	принуждения	представите-
лей	низших	слоев.	

Четвертая	концепция	–	психологическая.	Согласно	данной	
теории	 человек	 нуждается	 в	 праве,	 как	 регулятор	 его	 вну-
тренних	переживаний,	эмоциональных	всплесков.	Так	назы-
ваемым	 контролером	 является	 психология.	 Сторонниками	
психологической	 концепции	 являются	 Л.И.	 Петражицкий	
и	Габриэль	Тард.	Очередная	теория	происхождения	права	–	со-
циологическая.	Представленная	теория	характеризуется	тем,	
что	 существующие	 законы	 только	 фиксируют	 нормы	 пове-
дение,	важна	реализация	их,	чем	само	право.	Представители:	
Иеринг,	Л.	Дюги,	Е.	Эрлих,	Р.	Паунд.	Заключающая	концепция	–	
нормативистская.	 Представленная	 теория	 характеризуется	
существованием	нормативных	актов,	которые	осуществляют	
волю	 государства.	 Представители:	 Р.	Штаммлер,	 П.И.	 Новго-
родцев,	Г.	Кельзен	и	др.

Государство	–	одна	из	самых	сложных	организаций	обще-
ства,	 при	 которой	 существует	 единая	 система	 управления	
людьми.	Существует	множество	концепций	о	происхождении	
государства,	рассмотрим	каждую	теорию	поближе.	

Перейдем	 к	 первой	 теории	 –	 теологическая.	 Она	 носит	
священный	 характер,	 то	 есть	 государство	 сотворено	 Богом	
и	 правитель	 подчиняется	 Божественной	 воле.	 Следующая	
концепция	возникла	в	процессе	разделения	труда,	появления	
частной	собственности	–	классовая.	Данная	теория	характе-
ризуется	разделением	общества	на	классы,	то	есть	существует	
господствующие	слои	населения,	которые	правят	низшими.	
Представители:	К.	Маркс	и	Ф.	Энгельс.	Третья	теория,	на	мой	
взгляд,	разумной,	поскольку	она	предполагает	договор	меж-
дународном,	в	ходе	которого	происходит	добровольное	объ-
единение	людей	–	договорная.	Представители:	Т.	 Гоббс,	Дж.	
Локк,	Ж.Ж.	Руссо,	А.Н.	Радищев.	Следующая	теория	–	патриар-
хальная,	характерна	для	начала	веков,	где	глава	семьи–	отец,	
являлся	некем	императором	чьего	мнения	придерживались,	
его	 слово-закон.	 Сама	 концепция	 произошла	 от	 семейных	
ценностей,	традиций.	Представители:	Конфуция,	Аристотеля,	
Филмера,	 Михайловского	 и	 др.	 Заключающая	 теория	 пред-
полагает	 радикальный,	 жестокий	 метод	 происхождения	 го-
сударства	–	насильственная.	Государство	создается	в	процес-
се	 набегов,	 завоеваний,	 военных	 действий	 для	 подчинения	
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побежденных.	 Таким	 образом,	 происхождение	 государства	
и	права	–	очень	спорный	вопрос	на	который	нет	ответа,	так	
как	 у	 каждого	 ученого,	 историка,	 теоретика	 свой	 взгляд	 на	
эту	проблему.	Я	больше	склоняюсь	к	теории	К.	Маркса	и	Ф.	Эн-
гельса,	так	как	она,	на	мой	взгляд,	является	более	достовер-
ной,	поскольку	если	глубже	вникать	в	историю,	то	мы	видим	
такую	тенденцию:	население	всегда	было	разделено	на	клас-
сы,	высший	слой	и	низший.	Аристократия	всегда	преоблада-
ла	над	 бедностью,	 управляла	 ей.	 Входе	 господства	 высшего	
класса	над	низшим	началось	формирование	государства,	где	
есть	государь	и	народ,	который	подчинялся	воле	царя.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
МОДЕЛИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Правовое	 государство	 –	 это	 государство,	 деятельность	
которого	подчинена	нормам	права	и	фундаментальным	пра-
вовым	 принципам,	 направленным	 на	 защиту	 достоинства,	
свободы	и	прав	человека.	В	теории	такое	государство	основы-
вается	на	правовых	принципах:	верховенство	закона,	равен-
ство	всех	перед	законом,	гарантия	соблюдения	прав	и	свобод	
человека,	 осуществление	 принципа	 разделение	 ветвей	 вла-
сти	 и	 т.д.	 Правовое	 государство	 призвано	 обеспечивать	 не	
только	права	и	свободы	в	их	индивидуальном	понимании,	но	
и	коллективные	права	каких-либо	групп	населения,	к	приме-
ру,	сюда	относится	право	на	национальное	самоопределение	
(образу	 жизни	 народов	 России	 характерна	 коллективность	
и	 «соборность»,	 которая	 позволяет	 человеку	 реализовать	
свои	качества	и	потребности	в	социуме).

Проблемы	 функционирования	 действительно	 правого	
государства	 заключаются	 в	 том,	 что	 критерии	 оценивания,	
в	 силу	 постоянного	 развития	 общества,	 меняются,	 напри-
мер,	проект	«World	 Justice	Project»	для	 современной	модели	
правового	 государства	 выделяет	 8	 факторов:	 ограничение	
власти	 государства,	 отсутствие	 коррупции,	 порядок	 и	 безо-
пасность,	 фундаментальные	 права,	 открытость	 правитель-
ства,	правоприменение,	гражданское	правосудие	и	уголовное	
правосудие1.	 Однако	 ситуация,	 складывающаяся	 в	 Россий-
ской	Федерации,	осложняется	тем,	что	изменения	в	сознании	
и	 поведении	 граждан	 России	 происходят	 очень	 медленно.	
Одна	из	причин	–	исторически	традиционное	неприятие	по-
литических	 институтов,	 поскольку	 «юридические	 гарантии	
не	нужны,	ибо	они	увлекли	бы	народ	в	 атмосферу	властво-

1	 	URL:	https://worldjusticeproject.org/



43

1. СОВРЕМ
ЕННЫ

Е ПРОБЛЕМ
Ы

 ТЕОРИ
И

 ГОСУД
АРСТВА И

 ПРАВА
вания	и	политики»1.	То	есть	исторически	сложилось	так,	что	
уровень	 правовой	 культуры	 граждан	 недостаточно	 высок	
для	 становления	 целостно	 функционирующих	 институтов	
правого	государства.	Из	этой	причины	вытекает	следующая	–	
эффективность	 гражданского	 общества.	 Изначальное	 стро-
ительство	 гражданского	 общества	 учитывало	 не	 западную	
модель	формирования,	а	отечественную	–	с	определенными	
особенностями	 и	 традициями,	 ведь	 тогда	 многие	 структур-
ные	 элементы	 гражданского	 общества	 входили	 в	 сферу	ин-
тересов	 государства,	 а	 экономический	фундамент	представ-
лял	собой	коллективную,	а	не	частную	собственность.	Также	
стоит	 учитывать	 исторически	 сложившуюся	 политическую	
пассивность	 граждан,	 которая,	 однако,	 со	 временем	 транс-
формируется	 в	 усиленную	 социальную	 активность	 через	
формирование	добровольных	объединений	для	отстаивания	
политических,	профессиональных	и	других	интересов.

Стоит	 отметить,	 что	 от	 того,	 как	 взаимодействуют,	 под-
держивают	и	 дополняют	 друг	 друга	 институты	правого	 го-
сударства,	зависит	целостность	и	сбалансированность	совре-
менного	 государства,	 поэтому	в	 заключение	можно	 сделать	
следующий	 вывод.	 Для	 реализации	 модели	 современного	
правового	 государства	 нужно	 решить	 ряд	 субъективных	
и	 объективных	 проблем,	 мешающих	 формированию	 право-
вого	 государства:	 с	 помощью	 государственных	 институтов	
ликвидировать	 правовую	 безграмотность	 граждан	 России,	
повлиять	 на	 популяризацию	 идей	 гражданского	 общества,	
стимулировать	граждан	к	участию	в	политической	жизни	го-
сударства.	

1	 	См.:	Тихомиров Ю.А. Правовое	государство:	проблемы	форми-
рования	 и	 развития	 //	 Контуры	 глобальных	 трансформаций:	 по-
литика,	 экономика,	право.	2011.	№	5.	URL:	https://cyberleninka.ru/
article/n/pravovoe-gosudarstvo-problemy-formirovaniya-i-razvitiya
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ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

Научный	интерес	к	праву	как	к	регулятору	общественных	
отношений	не	только	не	исчезает,	но	и	возрастает.	И	связано	
это	 в	 первую	 очередь	 с	 тем,	 что	 в	юриспруденции	 это	 уни-
кальный	и	сложный	феномен,	обращающий	на	себя	внимание	
не	 только	 правоведов.	 Нормы	 права	 по	 своему	 назначению	
определяют	содержание	права	субъекта	и	способствуют	его	
последующей	реализации.	

Жизнь	не	лишена	 ситуаций,	когда	правоприменитель	не	
может	 найти	 норму,	 регулирующую	 необходимый	 ему	 вид	
общественных	отношений.	В	таком	случае	и	возникает	«про-
бел	 в	 праве».	 Возникают	 подобного	 рода	 пробелы	 там,	 где	
противоречия	норм	по	значимости	имеют	одинаковую	юри-
дическую	силу.	Как	самостоятельного	определения	«пробела	
в	 праве»	 не	 существует.	 Разные	 авторы	 дают	 собственную	
трактовку	этого	понятия.	Например,	пробел	в	праве	–	это	от-
сутствие	в	системе	действующего	права	нормы	права,	кото-
рая	 непосредственно	 регулирует	 общественное	 отношение,	
которое	 включено	 в	 сферу	 правового	 регулирования1.	 С	 на-
шей	точки	зрения,	пробел	в	праве	–	умолчание	законодателя	
о	 необходимости	 правового	 регулирования	 определенного	
общественного	 отношения.	 Отходя	 от	юридического	 языка,	
можно	выразиться	проще	«ситуация	есть,	а	нормы	нет».

Именно	неполнота	и	отставание	законодательства	позво-
ляют	говорить	о	пропусках,	вакууме	и	пустотах,	и	как	след-
ствие,	появляется	необходимость	его	дополнения,	развития,	
модернизации.	Если	выделять	причины,	по	которым	пробе-

1	 	См.:	Рябова Д.Н.	Пробелы	в	праве	и	способы	их	восполнения	//	
Становление	 и	 развитие	 научных	 школ	 права	 в	 государственных	
университетах	России:	матер.	Всерос.	 студ.	науч.-практ.	конф.	 (29–
30	апреля	1999	г.)	СПб.	С.	22–26.
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лы	в	праве	возникают,	то	они	следующие:	консервативность	
права	в	сравнении	с	динамичным	развитием	общественных	
отношений;	несовершенство	законов	и	юридической	техни-
ки;	многогранностью	общественных	отношений	в	реальной	
жизни;	 зарождение	 новых	 видов	 отношений,	 не	 известных	
в	то	время,	когда	принималась	та	или	иная	норма	права1.

Критерии	 наличия	 пробела	 –	 неполнота,	 противоречие	
или	 вовсе	 отсутствие	 нормы.	 Естественно,	 что	 подобного	
рода	проблемы	не	желательны,	поскольку	показывают	изъ-
яны	и	несовершенство	правовой	системы.	В	свою	очередь,	ни	
одна	система	их	не	лишена,	они	возможны	и	неизбежны.	Про-
блема	является	решаемой	при	помощи	правотворческой	де-
ятельности,	то	есть	принятие	компетентными	государствен-
ными	органами	недостающей	правовой	нормы.	Пока	пробел	
в	праве	не	изжил	себя,	возникает	необходимость	временного	
преодоления	 в	 процессе	 правоприменительной	 деятельно-
сти.	 Наиболее	 действенными	 из	 тех,	 которые	 предусмотре-
ны	 в	 законодательстве	 являются:	 аналогия	 закона	 –	 реше-
ние	конкретного	дела	на	основе	нормы,	которая	рассчитана	
на	 регулирование	 схожих	 отношений	 (схожих	 по	 характеру	
и	значению);	аналогия	права	–	решение	исходя	из	принципов	
права	в	целом	или	отрасли.

Отметим,	в	свою	очередь,	нужно	установить,	что	ситуация	
имеет	юридический	 характер,	 порождает	подобные	послед-
ствия	 и	 требует	 решения,	 не	 имеет	 конкретной	 нормы	для	
регулировки	подобного	случая	и	допускается	правопримени-
телем	использования	института	аналогии.

В	современном	российском	законодательстве	решить	про-
блемы	 с	 пробелами	 в	 праве	 можно	 лишь	 двумя	 способами:	
устранение	пробелов	либо	нормотворческим	органом,	 либо	
их	преодоление	правоприменительным	органом.

1	 	См.:	Герасимова Н.Р., Гадеева А.Е.	Пробелы	в	праве	и	способы	их	
устранения	//	Социально-политические	науки.	2012.	№	2.	С.	74.
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Саратовской государственной юридической академии
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Р.С. Маркунин

ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ДЕФИНИТИВНЫХ 
НОРМ В ПРАВОВЫХ АКТАХ

Законы	 и	 подзаконные	 акты	 РФ	 играют	 огромную	 роль	
в	жизни	государства	и	его	граждан.	Но	несмотря	на	сложную	
историю	 формирования	 и	 постоянные	 изменения,	 в	 совре-
менное	 время,	 в	 век	 информатизации	 и	 цифровизации	 они	
имеют	 множество	 недостатков.	 Так	 какие	 проблемы	 суще-
ствуют	 в	 законах	 и	 подзаконных	 актах?	 Чтобы	 выявить	 их,	
мы	 исследуем	 законы	 и	 научные	 работы	 ученых.	 Основной	
проблемой	является	отсутствие	дефинитивных	норм	в	зако-
нах.	Например,	согласно	Конституции	РФ	ст.	29	п.	5	«гаранти-
руется	свобода	массовой	информации.	Цензура	запрещается».	
Во	многих	других	статьях	про	СМИ	также	говориться	про	цен-
зуру,	но	не	поясняется	конкретного	значения	данного	терми-
на,	 что	 приводит	 к	 правовой	 и	 моральной	 пропасти	 между	
гражданами	РФ,	СМИ	и	власти.

В	соответствии	со	ст.	3	Закона	РФ	от	27	декабря	1991	г.	№	
2124-1	«О	средствах	массовой	информации»	«Цензура	массо-
вой	 информации,	 то	 есть	 требование	 от	 редакции	 средства	
массовой	информации	со	стороны	должностных	лиц,	государ-
ственных	органов,	организаций,	учреждений	или	обществен-
ных	объединений	предварительно	согласовывать	сообщения	
и	материалы	(кроме	случаев,	когда	должностное	лицо	явля-
ется	 автором	 или	 интервьюируемым),	 а	 равно	 наложение	
запрета	на	распространение	сообщений	и	материалов,	их	от-
дельных	частей,	–	не	допускается»1.

С.А.	 Куликова	 считает,	 что	 цензура	 «незаконное	 вмеша-
тельство	органов	государственной	власти,	органов	местного	
самоуправления,	 организаций,	 общественных	 или	 религи-

1	 	См.:	Закон	РФ	от	27	декабря	1991	г.	№	2124-1	«О	средствах	мас-
совой	информации»	(в	ред.	от	1	июля	2021	г.)	//	Ведомости	СНД	и	ВС	
РФ.	1992.	№	7,	ст.	300.
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озных	 объединений,	 их	 должностных	 лиц	 или	 работников	
в	сферу	(процесс)	поиска,	получения,	передачи,	производства	
и	распространения	массовой	информации,	 а	 также	 свободы	
выражения	мнения»1.

Для	 понимания	 каждого	 гражданина	 Российской	 Феде-
рации	необходимо	простота	и	доступность	действующих	за-
конов,	чтобы	быть	юридически	грамотным	и	образованным	
для	 защиты	 своих	прав.	 В	настоящее	 время	 вопрос	 требует	
дальнейшего	изучения	на	теоретическом	уровне.

Следует	 отметить,	 что	 отсутствие	 дефиниции	фигуриру-
ет	в	ст.	103	п.	ж)	Конституции	РФ	«К	ведению	Государствен-
ной	 Думы».	 Такое	 же	 отсутствие	 смыслового	 положения	
содержится	в	КОАП	ст.	24.5	п.	1	пп.	4,	в	котором	говориться	
«издание	акта	амнистии,	если	такой	акт	устраняет	примене-
ние	административного	наказания».	Для	гражданина	РФ,	не	
имеющего	юридического	образования,	данный	термин	будет	
непонятен,	впоследствии	чего	это	может	привести	к	юриди-
ческой	безграмотности	в	стране.	А.	П.	Пинчук	и	Г.	Е.	Решетни-
ков	считают,	что	«в	основном	законе	страны	не	раскрывается	
правовая	природа	амнистии	и	ее	виды».2

Мы	 считаем,	 что	 дефиниция	 обязательно	 должна	 состо-
ять	 в	 законодательных	 актах,	 особенно	 в	 Конституции	 РФ,	
так	как	данный	закон	в	отличии	от	других	предназначен	для	
всего	населения	РФ.	Поэтому	Конституция	должна	быть	про-
писана	так,	 чтобы	любой	человек	 смог	бы	понять	значение	
терминов,	не	вызывая	дальнейшего	разногласия	между	госу-
дарством,	СМИ	и	населением.

1	 	См.:	Куликова С.А.	Конституционный	запрет	цензуры	в	России	/	
под	ред.	Г.Н.	Комковой.	М.:	Проспект,	2016.	С.	131.

2	 	См.:	Пинчук А.П., Решетников Г.Е.	К	вопросу	об	административ-
ной	амнистии	//	Отечественная	юриспруденция.	2019.	С.	70–72.



48Ос
об

ен
но

ст
и 

вз
аи

мо
от

но
ш

ен
ий

 г
ос

уд
ар

ст
ва

 и
 л

ич
но

ст
и:

 и
ст

ор
ия

 и
 с

ов
ре

ме
нн

ос
ть

В.А. Филиппова
Международно-правовой факультет 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.Ю. Гарашко

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
КАК ИСТОЧНИКА ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 

ФИЛОСОФИИ ПРАВА

1. Понятие	 «философия	 права».	 Под	 философией	 права	
принято	 понимать	 научное	 течение,	 которое	 изучает	 онто-
логические	и	гносеологические	проблемы	права	как	формы	
общественных	 отношений.	 Философско-правовые	 учения	
возникают	 еще	в	древности	 (первые	предводители:	 Сократ,	
Платон,	 Аристотель,	 римские	 юристы)	 –	 это	 прежде	 всего	
связано	с	естественным	правом,	его	сущностью,	трактовкой	
и	связью	с	позитивным	правом.	В	философско-правовых	кон-
цепциях	средневековья	и	Нового	времени	отсутствует	отли-
чие	права	от	морали	и	нравственности.

2. Предмет	и	предметная	область	философии	права.	Пред-
мет	философии	права	содержит	в	себе	все,	что	связано	с	са-
мим	правом:	понятийно-категориальный	аппарат,	сущность,	
реальные	проявления.	Существование	права	в	жизни	челове-
ка	связано	с	правовой	определенностью,	правовым	подходам	
к	 основным	 институтам	 и	 формам	 в	 общественной	 жизни.	
Проблемы	философского	 изучения	 государства	 как	 опреде-
ленного	правового	образования	является	предметной	обла-
стью	философии	права.

3. Проблемы	философии	 права.	 Русские	 ученые	 (В.С.	 Со-
ловьев,	 Б.А.	 Кистяковский)	 разрабатывали	 проблемы	 права	
с	 естественно-правовых	 позиций	 в	 соответствии	 с	 мораль-
ным	и	нравственным	пониманием	права.	Многие	представи-
тели	XX	в.	рассматривали	право	экзистенции	(экзистенциаль-
ное	права)	и	право	бытия	(препозитивное	право).

4. Понятие	 и	 сущность	 правосознания.	 Правосознание	
представляет	 собой	 совокупность	 идей,	 взглядов,	 отноше-
ние	 людей	 к	 праву	 и	 правовым	 явлениям,	 возникающим	
в	обществе.	Правосознание	влияет	на	поведение	людей,	кон-
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тролирует	 исполнение	 правовых	 обязанностей,	 участвует	
в	правотворческой	и	правоприменительной	деятельности	го-
сударственных	 органов.	 Правосознание	 является	 правовым	
феноменом	и	отражается	в	общенародной	воле.

5. Правосознание	как	источник	права.	Правосознание	как	
источник	права	определяет	вектор	общественного	развития,	
отражает	 духовные	 ценности	 и	 является	 показателем	 пра-
вового	 прогресса	 общества.	 Правосознание	 демонстрирует	
правовую	действительность,	идеи,	ценности,	идеалы	и	пред-
ставления,	 поскольку	 представляет	 собой	 одну	 из	 сфер	 об-
щественного	 сознания.	 Данный	 феномен	 права	 формирует	
установки	 и	 убеждения,	 отражает	 объективную	 правовую	
реальность,	 способствует	 совершенствованию	 правовой	 си-
стемы.

6. Сущность	правосознания	в	философии	права.	Правовое	
сознание	по	своей	природе	является	субъективным	явлени-
ем.	Существует	две	теории,	которые	различают	особенности	
правосознания:

Философская	теория	–	правовой	идеал	выступает	в	каче-
стве	основы	содержания	права,	объясняет	взаимоотношения	
сознания	и	права.

Юридическая	 теория	 –	 выявление	 значения	 правосозна-
ния	как	предпосылки	права.

7. Вывод.	 Правосознания	 в	 ходе	 своего	 функционирова-
ния	фиксирует	взаимоотношения,	которые	возникают	между	
субъектами	 (индивиды,	 социальные	 группы)	 и	 объектами	
(право).	Использование	понятия	«правосознание»	в	филосо-
фии	выражает	в	себе	исторические	признаки	эволюционного	
развития.
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ ЭПОХИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРЕБУЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ

В	 XXI	 в.	 активно	 проходит	 процесс	 глобальной	 цифро-
визации	 в	 различных	 сферах	 общества,	 в	 том	 числе	 права.	
Вследствие	этого	появилось	такая	отрасль	права	как	цифро-
вое	право,	или	интернет-право.	Данной	сфере	используются	
в	большинстве	случаях	условные	юридические	техники,	как	
фикции.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 правоотношения,	 регулиро-
вание	 которых	 происходит	 в	 киберпространстве,	 по	 сути	
являются	 не	 существующими	 в	 реальности	 –	 фиктивными.	
Однако	появились	те	механизмы	права,	которые	не	являют-
ся	объектом	регулирования	данных	техник.	В	 связи	 с	 этим,	
правовая	 система	 в	 условиях	 эпохи	 цифровизации	 требует	
модернизации.

В.Н.	 Синюков	 отметил	 проблему	 неспособности	 регули-
рования	всей	правовой	системы	только	прежними	метода-
ми	 и	 техниками	 юриспруденции.	 По	 его	 мнению,	 должно	
произойти	переосмысление	современного	права,	и	следует	
дополнить	настоящую	юриспруденцию	новыми	понятиями	
и	категориями	в	соответствии	с	технологическими	процес-
сами1.

Действительно,	правовая	система	РФ	берет	начало	со	вре-
мен	 Советского	 Союза,	 когда	 не	 было	 возможности	 создать	
единую	массовую	глобальную	сеть	(до	1980-х	гг.),	и	тем	более	
не	было	такого	понятия	как	 «цифровое	право».	Поэтому	не	
требовалось	 разрабатывать	 новые	 средства	 регулирования	
в	данной	сфере.	Только	в	2008	г.	был	утверждена	Стратегия	

1	 	См.:	Синюков В.Н.	Цифровое	право	и	проблемы	этапной	транс-
формации	российской	правовой	системы	//	Lex	Russica.	2019.	№	9	
(154).	 С.	 11.	 URL:	 https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-pravo-i-
problemy-etapnoi-transformatsii-rossii-skoi-pravovoi-sistemy	(дата	об-
ращения:	01.12.2021).
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развития	 информационного	 общества	 в	 РФ1.	 Но	 даже	 при	
этом	на	данный	момент	не	установлено	как	контролировать	
это	информационное	пространство,	даже	такая	важная	сфера	
правоотношений	как	цифровая	экономика	не	находится	под	
контролем	права	и	государства.	Таким	образом	правовая	си-
стема	требует	модернизации.

Проблему	 неэффективности	 правовой	 системы	 в	 циф-
ровом	 пространстве	 можно	 наблюдать	 на	 примере	 незаре-
гистрированных	 индивидуальных	 предпринимателей,	 осу-
ществляющих	свою	деятельность	в	социальных	сетях.	Можно	
встретить,	 например,	 в	 Instagram,	 тех,	 кто	 ведет	 бизнес	 не-
легально,	и	большинство	таких	людей	остаются	безнаказан-
ными.	Правосознание	искажается	в	связи	с	таким	явлением:	
люди	 воспринимают	 данное	 поведение	 естественным	 ведь	
негативных	последствий.	

Проблема	модернизации	права	рассматривается	учеными.	
Т.Я.	 Хабриевой,	 была	 выдвинута	 концепция	 «Циклические	
нормативные	массивы	в	праве».	Исследования	для	обоснова-
ния	концепции	проводились	на	основе	сравнения	советской	
науки	 и	 постсоветской2.	 В	 концепции	 говорится	 о	 том,	 что	
существуют	 новые	 незарегистрированные	 механизмы	юри-
спруденции,	 а	 также	необходимость	переосмысления	взгля-
дов	на	правовую	систему	в	соответствие	с	сегодняшними	ре-
алиями.	

Явление	 концепции,	 как	 и	 подтверждает	 ученый-право-
вед,	 не	 является	 новым	 –	 это	 явление	 естественное,	 свой-
ственное	для	права,	 которое	все	 время	развивается	в	 связи	
с	 динамичными	отношениями	в	обществе.	Когда	появилось	
абсолютно	новое	пространство	для	правоотношений	–	 вир-
туальное,	такие	изменения	как	модернизация	в	правотворче-
стве	особенно	нужны.

1	 	См.:	Стратегия	развития	информационного	общества	в	Россий-
ской	Федерации:	утв.	Президентом	РФ	от	7	февраля	2008	г.	№	Пр-212.	
URL:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92004/	
(дата	обращения:	01.02.2021).

2	 	См.	Хабриева	Т.Я.	Циклические	нормативные	массивы	в	праве	
//	Журнал	российского	права.	2019.	№	12.	URL:	https://cyberleninka.
ru/article/n/tsiklicheskie-normativnye-massivy-v-prave	(дата	обраще-
ния:	01.12.2021).
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Саратовской государственной юридической академии
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Р.С. Маркунин

ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

Правовое	 государство	 –	 это	 особая	 форма	 организации	
политической	 власти	 в	 обществе,	 при	 которой	 признаются	
и	гарантируются	естественные	права	человека,	реально	про-
водится	 разделение	 государственной	 власти	 на	 законода-
тельную,	исполнительную	и	судебную,	обеспечиваются	вер-
ховенство	закона	и	взаимная	ответственность	граждан	перед	
государством	и	государства	перед	гражданами.

Одним	из	главных	признаков	правового	государства	явля-
ется	признание	прав	и	свобод	человека	высшей	ценностью.	
Этим	 также	 подчеркивается	 приоритетность	 прав	 и	 свобод	
отдельной	личности	перед	интересами	общества.	Однако	ин-
тересы	общества	и	государства	не	могут	нарушаться	в	целях	
реализации	прав	отдельно	взятой	личности.	Поэтому	они	мо-
гут	и	должны	ограничиваться	в	условиях	обеспечения	обще-
ственной	 безопасности,	 в	 случаях	 введения	 чрезвычайного	
положения,	военного	положения,	режима	контртеррористи-
ческой	операции1.

Ограничение	конституционных	прав	и	свобод	не	является	
их	 умалением	или	 отменой2.	 Во	Всеобщей	декларации	прав	
человека	1948	г.	закреплено,	что	«при	осуществлении	своих	
прав	и	свобод	каждый	человек	должен	подвергаться	только	
таким	ограничениям,	которые	установлены	законом	исклю-
чительно	с	целью	обеспечения	должного	признания	и	уваже-
ния	прав	других,	и	удовлетворения	справедливых	требований	

1	 	См.:	Бондарь Н.С.	Конституционная	безопасность	личности,	об-
щества,	государства:	постановка	проблемы	в	свете	конституционно-
го	правосудия,	обеспечения	социальной	справедливости,	равенства	
и	прав	человека	//	Законодательство	и	экономика.	2004.	№	4.	С.	4–15.

2	 	 См.:	 Краснов М.А.	 Ограничение	 прав	 человека	 или	 поиск	 их	
естественных	пределов?	//	Право.	2009.	№	2.	С.	103–115.
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морали,	 общественного	 порядка	 и	 общего	 благосостояния	
в	демократическом	обществе»1.	Так,	в	ч.	3	ст.	55	Конституции	
РФ	закреплено,	что	«Права	и	свободы	человека	и	гражданина	
могут	быть	ограничены	федеральным	законом	только	в	той	
мере,	в	какой	это	необходимо	в	целях	защиты	основ	консти-
туционного	 строя,	 нравственности,	 здоровья,	 прав	 и	 закон-
ных	 интересов	 других	 лиц,	 обеспечения	 обороны	 страны	
и	безопасности	государства»2.

11	марта	2020	г.	Всемирная	организация	здравоохранения	
объявила,	что	вспышка	коронавирусной	инфекции	приобре-
ла	характер	пандемии.	Для	предотвращения	ее	распростране-
ния	по	всему	миру	стали	вводиться	карантинные	меры,	ко-
торые	ограничивали	права	людей.	Например,	в	России	были	
закрыты	почти	все	внешние	 границы,	 заведения	общепита,	
культурно-досуговые	учреждения,	отменены	массовые	меро-
приятия,	введен	масочный	режим,	нарушение	которого	санк-
ционируется	штрафом.

Все	права	и	свободы	человека	имеют	огромное	значение,	
но	 при	 этом	 все	 они	 делятся	 на	 абсолютные	 и	 относитель-
ные.	В	основе	этой	классификации	лежит	такой	признак,	как	
отчуждаемость.	Т.е.	существуют	права,	которые	ни	при	каких	
обстоятельствах	не	могут	 быть	 ограничены	 государством	 –	
абсолютные.	К	ним	относят	право	на	жизнь;	запрет	на	при-
менение	пыток	и	жестокого,	бесчеловечного	или	унижающе-
го	достоинство	обращения	или	наказания;	право	на	свободу	
мысли,	совести	и	религии	и	др.	Относительные	права	могут	
быть	 ограничены	 только	 в	 тех	 целях,	 о	 которых	 говорится	
в	Конституции	России,	не	выходя	за	пределы	реально	суще-
ствующей	потребности	и	в	установленном	законе	порядке.

В	современных	реалиях	важен	лишь	вопрос	об	определе-
нии	соразмерности	тех	или	иных	ограничений	конституци-
онных	прав	конституционно	значимым	целям.

1	 	См.:	Всеобщая	декларация	прав	человека:	принята	Генераль-
ной	Ассамблеей	ООН	10	декабря	1948	г.

2	 	См.:	 Конституция	 Российской	Федерации:	 принята	 всенарод-
ным	голосованием	12	декабря	1993	г.	//	СПС	«Гарант».
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Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель А.И. Переплетчикова

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ КОНСТИТУЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ КАК ОДНО 
ИЗ СРЕДСТВ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Некоторые	 исследователи	 отмечают	 наличие	 неопреде-
ленности	 в	 понимании	 отдельных	 положений	Конституции	
РФ,	влекущее	негативные	последствия1.	Важное	место	зани-
мает	толкование	Конституции,	позволяющее	выявить	ее	объ-
ективный	смысл	и	разрешить	проблему	неясности	норм.

Конституция	РФ	–	это	нормативный	правовой	акт,	облада-
ющий	высшей	юридической	силой	на	территории	РФ2.	Нали-
чие	ее	в	государстве	показывает	сплоченность	общества	и	его	
прогресс.	 Однако	 закрепление	 норм	 в	 статьях	Конституции	
РФ	не	является	гарантом	правильного	понимания	их	обще-
ством.	Компетенция	по	толкованию	положений	Конституции	
РФ	с	целью	устранения	неопределенности	в	понимании	норм	
была	возложена	на	Конституционный	Суд	РФ	и	нашла	закре-
пление	в	ч.	4	ст.	3	ФКЗ	«О	Конституционном	Суде	Российской	
Федерации»3.

Толкование	 Конституции	 РФ	 Конституционным	 Судом	
РФ	 позволяет	 избежать	 неоправданно	 расширенного	 или	
чрезмерно	узкого	понимания	ее	положений.	Это	наилучшим	

1	 	 См.:	 Авакьян С.А.	 Конституция	 России:	 природа,	 эволю-
ция,	 современность.	 2-е	 изд.	 М.:	 РЮИД	 Сашко,	 2000.	 URL:	 https://
constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/chapter/bab98
b384321e6e745a56f88cbbe0486/	(дата	обращения:	18.12.2021).

2	 	 См.:	 Конституция	 РФ:	 принята	 всенародным	 голосованием	
12	декабря	1993	г.	(с	изм.	от	1	июля	2020	г.)	//	Российская	газета.	
1993.	№	237;	СЗ	РФ.	2020.	№	11,	ст.	1416.

3	 	См.:	Федеральный	конституционный	закон	от	21	июля	1994	г.	
№	1-ФКЗ	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации»	(в	ред.	
от	1	июля	2021	г.)	//	СЗ	РФ.	1994.	№	13,	ст.	1447;	Российская	газета.	
2021.	№	146(8497).
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образом	 сказывается	 на	 донесении	 информации	 до	 субъек-
тов	правоотношений,	позволяет	исключить	недопонимания	
и	неточности	при	применении	законов.	Так,	в	ст.	234	ГК	РФ	
указаны	 требования,	 позволяющие	 получить	 имущество	
в	собственность	по	давности	владения.	Для	этого	лицо	добро-
совестно,	открыто	и	непрерывно	должно	владеть	как	своим	
собственным	недвижимым	имуществом	в	течение	пятнадца-
ти	лет.	Однако	данная	статья	не	объясняет	критерии	добро-
совестности.	Проведя	анализ,	Конституционный	суд	РФ	в	по-
становлении	 заключил,	 что	 добросовестность	 может	 быть	
признана	 судами	и	 при	наличии	 оснований	 для	 понимания	
владельцем	отсутствия	у	него	оснований	приобретения	пра-
ва	собственности1.

Толкование	Конституции	Конституционным	Судом	РФ	яв-
ляется	официальным	разъяснением	ее	норм,	 обязательным	
на	всей	территории	РФ	в	соответствии	со	ст.	106	ФКЗ	«О	Кон-
ституционном	Суде	Российской	Федерации».

Конституционный	Суд	РФ	разрешает	дела	о	соответствии	
Конституции	 РФ	 законов	 на	 основании	 ст.125	Конституции	
и	ст.	3	ФКЗ	«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации».	
В	соответствии	со	ст.	3	ФКЗ	«О	Конституционном	Суде	Россий-
ской	Федерации»	Конституционный	Суд	РФ	по	запросам	Пре-
зидента	РФ,	Совета	Федерации,	Государственной	Думы,	одной	
пятой	 сенаторов	 РФ	 или	 депутатов	 Государственной	 Думы,	
Правительства	 РФ,	 Верховного	 Суда	 РФ,	 органов	 законода-
тельной	и	исполнительной	власти	субъектов	РФ	разрешает	
дела	о	соответствии	законов	Конституции	РФ.

Таким	образом,	в	процессе	толкования	Конституционным	
Судом	Конституции	РФ	происходит	разъяснение	ее	норм,	что	
способствует	разрешению	проблемы	неопределенности	пра-
ва.	Акты	толкования	не	должны	противоречить	друг	другу.

1	 	См.:	Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	26	ноября	
2020	 г.	 №	 48-П	 «По	 делу	 о	 проверке	 конституционности	 пункта	
1	 статьи	 234	 Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации	 в	 свя-
зи	с	жалобой	гражданина	В.В.	Волкова»	//	Российская	газета.	2020.	
14	декабря.
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социально-педагогического университета

Научный руководитель: к.п.н., доцент С.Ю. Федосеева

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

В	настоящий	момент	времени	информационные	технологии	
(ИТ)	оказывают	большое	влияние	на	нашу	жизнь.	Исключением	
не	является	и	сфера	таможни.	Одной	из	задач,	стоящих	перед	ИТ	
в	таможенном	деле	является	повышение	и	упрощение	взаимо-
действия	таможенных	органов	с	контактирующими	лицами.

Информационные	 технологии	 значительно	 увеличивают	
эффективность	 контроля	 внешней	 экономики,	 а	 также	 на-
много	упрощают	прохождение	различных	таможенных	опе-
раций.	Главной	задачей,	стоящей	перед	инспектором	являет-
ся	скорость	выполнения	таможенных	операций.

Важной	 ступенью	 развития	 таможенных	 органов	 стало	
введение	электронного	декларирования,	которое	появилось	
в	2002	г.	С	2008	г.	стало	возможным	предоставлять	информа-
цию	 о	 перевозимых	 товарах	 в	 электронном	 виде,	 в	 данном	
случае	–	через	Интернет1.	С	2014	г.	электронное	декларирова-
ние	стало	обязательным.

1	 	См.:	Дроздова С.А. Таможенное	право	//	Интермедия.	2015.
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С	 2015–2016	 гг.	 стала	 внедряться	 автоматическая	 реги-
страция.	Целью	ее	создания	было	свести	к	минимуму	попыт-
ку	таможенников	помешать	декларированию	во	время	реги-
страции.	Впервые	 автоматический	пуск	данной	декларации	
был	в	2015	 г.	Процесс	от	регистрации	до	выпуска	в	данном	
случае	занял	не	больше	2	минут.	Благодаря	данным	техноло-
гиям	намного	сокращается	время	для	таможенного	оформле-
ния	и	 таможенники	освобождаются	от	ненужной	необходи-
мости	работать	 с	 бумажной	документацией,	 что	 уменьшает	
шанс	коррупции.

В	 итоге	 отметим,	 что	 использование	 ИТ	 в	 таможенном	
деле	 заключается	 в	 постоянной	 автоматизации	 основных	
операций,	увеличении	электронных	услуг,	а	также	в	оптими-
зации	взаимодействия	любого	характера.
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3.  ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
В ПОСТИЖЕНИИ ИСТОРИИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

А.Д. Демина
Юридический факультет 

Финансового университета при Правительстве РФ
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.А. Рожнов

ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В РОССИИ КОНЦА 
XVI ВЕКА ГЛАЗАМИ АНГЛИЙСКОГО 

ДИПЛОМАТА И ЮРИСТА

Проблема	 коррупции	 актуальна	 как	 во	 всем	 мире,	 так	
и	в	Росси,	чему	свидетельство	–	утвержденный	Президентом	
РФ	план	по	борьбе	с	коррупцией	на	2021–2024	годы1.	Спец-
ифику	 современной	 коррупции	 определяет	 глобализация,	
что	требует	сотрудничества	правоохранителей	разных	стран.	
В	научных	кругах	не	сложилось	единого	однозначного	пони-
мания,	что	можно	считать	коррупцией.	В	публицистике	актив-
но	 используется	 определение	 антикоррупционной	 межпра-
вительственной	организации	Transparency	International	(TI):	
«…ненадлежащее	использование	служебного	положения	для	
получения	частной	выгоды»2.	В	Федеральном	законе	«О	про-
тиводействии	 коррупции»	 дается	 четкий	 перечень	 деяний,	

1	 	См.:	 Путин	 утвердил	новый	план	по	 борьбе	 с	 коррупцией	 //	
РБК.	2021.	16	августа.	URL:	https://www.rbc.ru/politics/16/08/2021
/611ab2349a7947f143b69f3b	(дата	обращения:	17.12.2021).

2	 	См.:	Холмс Л.	Коррупция:	очень	краткое	введение	/	пер.	с	англ.	
И.М.	Агеевой,	А.А.	Бялко,	М.И.	Левина;	под	науч.	ред.	М.И.	Левина.	М.:	
Дело,	2021.
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считающихся	 коррупционными1.	 Интересно	 проследить	
истоки	 различных	 подходов	 к	 пониманию	 коррупции	 и	 по-
смотреть	на	данную	социальную	проблему	в	России	конца	XVI	
в.	глазами	английского	дипломата	и	юриста.	Джильс	Флетчер	
приехал	 в	 Российское	 царство	 в	 1588	 г.	 с	 дипломатической	
миссией,	но	переговоры	не	увенчались	успехом.	Через	3	года	
он	опубликовал	в	Лондоне	книгу	«О	Государстве	Русском,	или	
Образ	Правления	Русского	Царя	(обыкновенно	называемого	
Царем	Московским),	с	описанием	нравов	и	обычаев	жителей	
этой	Страны»,	 где	 изложил	 свой	 взгляд	на	 русское	 государ-
ство.	Автор	 сравнивает	Российское	царство	 с	Англией	и	пи-
шет	про	деспотические	замашки	царя,	аморальный	нрав	рус-
ского	народа,	приводит	примеры	коррупционного	поведения	
чиновников.	Флетчер	убеждает	читателей,	что	русская	власть	
специально	не	препятствует	взяточничеству	и	поборам,	что-
бы	«…потом	поставить	их	(взяточников)	на	правеж,	или	под	
кнут…	и	вымучить	из	них	всю	или	большую	часть	добычи	<...>	
и	обратить	ее	в	царскую	казну…»2.	Он	пишет	про	то,	как	при-
ставы	вымогают	взятки	жестоким	обращением:	«Приставов	
много,	и	они	отличаются	строгим…	обращением	с	арестанта-
ми…,	 чтобы	 сорвать	 с	них	большую	взятку»3.	Флетчер,	 хотя	
и	знавший	немного	русский	язык,	смотрит	на	Россию	глазами	
человека	 западной	 культуры,	 и	 поэтому	 информативность	
и	достоверность	его	книги	вызывала	сомнения.	Автор	не	объ-
ективен	в	своих	оценках	и	предвзято	относится	к	России:	его	
миссия	не	увенчалась	успехом.	Российский	историк	В.	О.	Клю-
чевский	 в	 «Сказаниях	 иностранцев	 о	 Московском	 государ-
стве»	дал	следующую	характеристику:	«Флетчер	при	каждом	
удобном	 случае	делает	 в	 своем	описании	отступления,	 пол-
ные	горьких	и	энергических	возгласов	о	деспотизме,	произ-
воле	и	недобросовестности,	на	которых,	по	его	мнению,	осно-

1	 	 См.:	 Федеральный	 закон	 от	 25	 декабря	 2008	 г.	 №	 273-ФЗ	
«О	противодействии	коррупции»	 (в	ред.	от	26	мая	2021	г.)	 //	СПС	
«КонсультантПлюс».

2	 	Флетчер Дж.	О	государстве	русском	//	под.	ред.	И.	Захаров.	М.,	
2002.

3	 	Там	же.
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ван	весь	государственный	порядок	в	Московском	царстве…»1.	
Однако	 история	 показывает	 нам	 обратное.	 Взяточничество	
по	 Судебнику	 1550	 г.	 каралось	 различными	 наказаниями:	
штрафом,	конфискацией	имущества,	 ссылкой	и	даже	смерт-
ной	казнью,	но	самым	распространенным	наказанием	было	
битье	кнутом2.	А	в	1556	г.	произошла	первая	казнь	дьяка,	ко-
торый	принял	взятку.	Книга	Флетчера	не	очень	удачная	по-
пытка	европейской	цивилизации	рассмотреть	«иную»	страну	
через	призму	своих,	присущих	Западу	идеалов.

1	 	Ключевский В.О.	Сказания	иностранцев	о	Московском	государ-
стве.	М.:	Прометей,	1991.

2	 	Рожнов А.А.	Преступления	и	наказания	в	Московском	Государ-
стве	 XV–XVII	 вв.	 по	 свидетельствам	 современников-иностранцев.	
Ульяновск:	Корпорация	технологий	продвижения,	2010.
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Т.А. Шакаров
Юридический институт правосудия и адвокатуры 

Саратовской государственной юридической академии
Научный руководитель: к.ю.н., доцент М.Ю. Лебедев

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ

В	Российской	Федерации	убийство	человека	наказывается	
согласно	ст.	105	УК	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ,	лишением	
свободы	на	срок	от	шести	до	пятнадцати	лет	с	ограничением	
свободы	на	срок	до	двух	лет	либо	без	такового	(п.	1),	наказы-
вается	лишением	свободы	на	срок	от	восьми	до	двадцати	лет	
с	ограничением	свободы	на	срок	от	одного	года	до	двух	лет,	
либо	пожизненным	лишением	свободы,	либо	смертной	каз-
нью	(п.	2).	Интересно	будет	узнать,	развитие	данного	инсти-
тута	которые	применялись	к	лицам,	совершившим	убийство	
человека.

Начнем	с	периода	Древней	Руси.	Так	уже	в	древнейшей	ча-
сти	Русской	правды	–	Правда	Ярослава,	убийство	было	уста-
новлено,	как	вид	преступления.	Различалось	убийство	в	ссо-
ре(драке)	или	в	нетрезвом	состоянии	и	убийство	разбойное,	
т.е.	 сознательное1.	 В	 первом	 случае	 за	 убийство	 виновный	
платил	вместе	с	общиной	виру	–	денежную	взыскание,	кото-
рая	составляла	40	гривен	или	же	дикую	виру	(80	гривен)	за	
убийство	«княжих	мужей».	Во	втором	случае	община	должна	
была	не	 только	уплатить	виру,	 но	и	 выдать	 убийцы	вместе	
с	его	семьей	на	«поток	и	разорение».	Согласно	ст.	1.	Правды	
Ярослава	кровная	месть	могла	применяться	как	мера	наказа-
ния	за	убийство,	но	круг	лиц	был	ограничен	определенными	
близкими	 родственниками	 убитого.	 В	 Двинской	 уставной	
грамоте	1397	г.	была	прописана	обязанность	общины	выда-
вать	 убийцу	 наместнику,	 противопоставляет	 умышленное	
убийство	и	неумышленное,	разделяя	при	этом	виды	наказа-
ния	в	зависимости	от	вида	убийства.	Псковская	судная	грамо-

1	 	См.:	Юшков С.В.	Русская	Правда.	Происхождение,	источники,	ее	
значение	/	под	ред.	и	с	предисл.	В.А.	Томсинова.	М.:	Зерцало,	2010.
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та	1467	г.,	включала	в	себя	ст.	1	и	ст.	96	где	было	прописано,	
что	разбойные	убийцы	(лица,	совершившие	убийство	в	раз-
бое)	предавались	 смертной	казни.	 Грамота	 также	выделяла	
отцеубийство	и	братоубийство.

В	 Судебниках	Ивана	 III	 и	Ивана	 Грозного	 за	 совершение	
убийства	 предусматривалась	 смертная	 казнь.	 Также	 в	 этих	
Судебниках	был	прописан	новый	характер	убийства	–	«душе-
губство»,	под	которым	понималось	причинение	приписным	
крестьянам	и	граждан	смертельного	ущерба	от	своих	господ.	
За	это	деяние	предусматривалось	смертная	казнь.	Судебное	
уложение	1649	г.	имело	целую	отдельную	главу	о	преступле-
ниях,	в	том	числе	и	об	убийстве,	 его	видах,	к	которым	при-
менялась	публичная	смертная	казнь.	За	неумышленное	убий-
ство	Уложение	смертную	казнь	не	назначала.

Уложение	 о	 наказаниях	 уголовных	 и	 исправительных	
1845,	1885	гг.	упорядочили	виды	убийств	и	разместили	их	по	
убывающей	степени	тяжести.	Соответственно	к	каждой	сте-
пени	убийства	применялось	различное	наказание.	Во	време-
на	СССР	можно	обобщить	все	виды	наказания	за	совершения	
различных	убийств	по	степени	тяжести:	лишение	свободы	на	
различный	срок,	исправительные	работы,	различные	формы	
ограничения	свободы,	расстрел	как	высшая	мера	наказания.

Учитывая	сказанное,	отметим	значимость	введения	в	Рос-
сийской	Федерации	в	1996	г.	моратория	на	смертную	казнь.	
Данный	шаг	позволил	нашей	новой,	неокрепшей	после	разва-
ла	СССР	стране	закрепить	свое	место	в	Совете	Европы	и	уси-
лить	внешние	дипломатические	отношения	с	бывшими	враж-
дебными	капиталистическими	странами	Европы.	Еще	одним	
плюсом	моратория	могу	выделить	полное	исключение	факта	
ошибочно	вынесенных	смертных	приговоров	из-за	которых	
погибают	невинные	люди,	как	это	было	раньше,	до	отмены	
смертного	приговора1.

1	 	См.:	Саженков Ю.В., Селиверстов В.И.	Правовые	проблемы	по-
милования	в	России.	М.,	2007.
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Международно-правовой факультет 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
Научный руководитель: к.ю.н., зам. начальника кафедры 

Ю.А. Иванченко

ИДЕЯ И ЭВОЛЮЦИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В XIII–XIV ВЕКАХ

История	английского	парламентаризма	–	это	универсаль-
ный	опыт	поиска	 оптимальных	форм	организации	 государ-
ственной	власти	для	любой	страны	мира.

Новое	 политическое	 учреждение	 –	 парламент,	 который	
формировался	в	процессе	ряда	последовательных	политиче-
ских	 соглашений,	 заключавшихся	 между	 различными	 груп-
пами	 господствующего	 класса,	 отразил	 в	 своей	 структуре	
и	организации	процесс	оформления	в	феодальном	обществе	
сословных	групп.

22	июня	1264	г.	де	Монфором	в	Лондоне	был	созван	пар-
ламент,	куда,	помимо	прелатов	и	знати,	были	приглашены	по	
4	представителя	от	графств.	Это	представительство	приняло	
особую	 «форму	 управления»,	 составленную	 де	 Монфором,	
где	по-новому	решались	вопросы	власти	короля	и	представи-
тельства.	Это	стало	рождением	нового	учреждения,	где	были	
представлены	основные	сословия	Англии.

Складывание	парламента	происходило	постепенно	(в	те-
чение	30–40	лет).	Только	в	конце	90-х	гг.	XIII	в.	он	оформился	
как	 самостоятельный	 постоянно	 действующий	 орган.	 Тог-
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да	 же	 за	 ним	 и	 закрепилось	 название	 «парламент»	 (от	 лат.	
parliamentum).	 До	 этого	 же	 времени	 «парламентами»	 назы-
вались	собрания	различного	типа:	заседания	приближенных	
короля,	советы	магнатов	и	лишь	изредка	сословно-предста-
вительные	собрания.

В	1295	г.	был	созван	«образцовый»	парламент,	состав	ко-
торого	 послужил	 моделью	 для	 последующих	 парламентов	
Англии.	Помимо	лично	приглашенных	королем	крупных	фе-
одалов	в	него	вошли	по	2	представителя	от	37	графств	и	по	
2	представителя	от	городов.

Та	часть	парламента,	которая	состояла	из	прелатов,	эрлов	
и	баронов	впоследствии	превратилась	в	верхнюю	палату	(па-
лату	лордов).	Кроме	них,	в	нем	также	участвовали	выборные	
представители	графств,	которые	с	начала	XIV	в.	получили	со-
бирательное	название	«представители	общин».

В	XIV	в.	английский	парламент	становится	двухпалатным,	
но	лишь	через	два	века	появляются	официальные	названия:	
палата	 лордов	 и	 палата	 общин.	 Одновременно	 на	 практике	
парламент	приобрел	три	важнейших	полномочия,	ограничи-
вающих	королевскую	власть:	право	на	участие	в	издании	за-
конов,	право	решать	вопросы	о	налогах	в	пользу	королевской	
казны,	 право	 осуществлять	 контроль	 над	 высшими	 долж-
ностными	лицами.

С	1330	г.	парламент	собирался	не	реже	одного	раза	в	год	
(когда	 это	 требовала	 политическая	 ситуация).	 Заседания	
продолжались	в	среднем	от	двух	до	пяти	недель.	Так	как	пар-
ламент	открывался	по	приглашению	короля,	то	его	участни-
ки	собирались	в	том	месте,	где	в	данный	момент	находился	
королевский	 двор,	 как	 правило,	 это	 было	 Вестминстерское	
аббатство	(в	XV	в.	английский	парламент	обрел	постоянную	
прописку	в	Вестминстерском	аббатстве	Лондона).

С	 возникновение	 парламента	 изменилась	 политическая	
форма	 английского	 феодального	 государства.	 Наряду	 с	 ко-
ролевской	 властью	 и	 центральными	 правительственными	
формированиями	появился	новый	политический	орган-пар-
ламент,	обладавший	несвойственными	другим	государствен-
ным	учреждениям	Англии	того	времени	политические	функ-
ции.	Эти	изменения	в	политической	структуре	феодального	
государства	отражали	экономические	и	социальные	переме-
ны,	происходившие	в	XII–XIII	вв.	в	английском	обществе.
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Парламент	возник	в	ходе	длительной	политической	борь-
бы	между	отдельными	группировками	феодалов.	Изменения,	
внесенные	им	в	политическую	жизнь	Англии,	привели	к	окон-
чательному	 оформлению	 относительно	 централизованной	
феодальной	монархии	с	сословным	представительством.
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Д.С. Восковская, А.Н. Лаптырева
Институт правоохранительной деятельности 

Саратовской государственной юридической академии
Научный руководитель: к.и.н., доцент Л.В. Туманова

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ – 
ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На	протяжении	всей	истории	человечества	перемещение	
людей	было	достаточно	частым	явлением,	и	история	нашей	
цивилизации	 знает	множество	фактов	 о	 Великом	переселе-
нии	народов.

Массовая	миграция	народов	была	вызвана	рядом	причин:	
изменение	климата	среды	обитания	варварских	племен,	высо-
кая	плотность	населения,	лавинообразный	характер	миграций,	
провокативное	влияние	и	воздействие	на	варваров	соседних	
цивилизаций.	Таким	образом,	Римская	империя	на	несколько	
веков	привлекала	германские	племена	в	сферу	своего	влияния,	
тем	самым	стимулируя	их	миграцию.	Взаимодействие	включа-
ло	военные,	политические,	дипломатические,	экономические	
и	 другие	 связи,	 и	 контакты.	 Возрастающая	 по	 численности	
знать	 ощущала	 потребность	 в	 накоплении	 богатства,	 сред-
ством	получения	которых	были	походы	на	земле	Римской	им-
перии	(среди	германцев)	и	Византии	(среди	славян).

Во	II–VII	вв.	Европа,	Азия	и	Северная	Африка	были	охвачены	
обширным	миграционным	движением,	серией	переселений	пле-
мен.	Европейский	континент	стал	ареной	германских,	тюркских	
и	славянских	движений	от	периферии	Римской	империи	на	ее	
территорию	и	в	ее	пределах.	Основные	миграционные	потоки	
здесь	происходили	с	севера	на	юг	и	на	юго-восток1.	В	Восточной	
Азии	существовали	этнические	перемещения	с	северных	окра-
ин	Ханьской	империи	на	ее	территорию	и	также	в	ее	пределах2.	

1	 	См.:	Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е.	Великое	пересе-
ление	народов:	этнополитические	и	социальные	аспекты.	СПб.:	Але-
тейя,	2017.

2	 	См.:	Сюй Тао.	 Китай	 и	 северные	 варвары	 (III	 в.	 до	 н.э.	 –	 VI	 в.	
н.э.)	–	взаимодействие	народов	и	культур:	автореф.	дис.	…	канд.	ист.	
наук.	М.:	МГУ,	1996.
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Во	время	этих	перемещений	часть	кочевых	племен	двинулась	
на	северо-запад	в	Приуралье,	а	затем	двинулась	к	Северному	
Причерноморью,	где	слилась	в	один	поток	с	восточным	кры-
лом	европейских	варваров	мигрантов.	Их	дальнейшее	движе-
ние	шло	к	границам	Римской	империи.

Основными	последствиями	этого	явления	были	такие	как:	
падение	Римской	империи1,	образование	королевств	из	мно-
гих	 варварских	 племен,	 ставших	 родоначальниками	 совре-
менных	европейских	государств,	замена	рабовладельческого	
строя	феодализмом,	а	также	распространение	христианства,	
ставшее	 государственной	 религией	 во	 многих	 новорожден-
ных	европейских	государствах.

Следует	 отметить,	 что	 в	настоящее	время,	 проблема	ми-
граций	 также	 является	 актуальной.	 Касаемо	 численности	
мусульман	 в	 Европе,	 она	 постоянно	 увеличивается.	 Если	
в	2010	г.	здесь	насчитывалось	более	44	млн	мусульман,	то	уже	
к	2030	г.	их	численность	превысит	53	млн,	что	составит	8,6	
%	от	всего	населения	Европы.	Конечно,	мусульмане	являются	
коренным	населением	в	ряде	европейских	стран,	однако	они	
«осваивают»	все	больше	и	больше	стран	Европейского	союза.	
Таким	образом,	традиционно	христианская	Европа	сталкива-
ется	с	проблемой	исламизации,	более	быстрой,	чем	в	любом	
другом	регионе	мира.	Сегодня	ислам	является	второй	по	чис-
ленности	религией	в	Западной	Европе,	что	приводит	к	расту-
щей	исламофобии	и	националистической	реакции	во	многих	
европейских	странах.

По	данным	западно-европейских	ученых,	в	результате	ми-
граций	треть	мусульман	мира	сегодня	живет	в	форме	мень-
шинства,	большинство	из	которых	–	в	западных	государствах.	
Оторванные	 от	 своих	 исторически	 определенных	 террито-
рий	мусульманские	меньшинства	 сталкиваются	 с	необходи-
мостью	защиты	своей	идентичности	в	ситуации	противопо-
ставления	«мы»	–	«они».

Из	 этого	 следует	 сделать	 вывод,	 что	 замедление	 или	
даже	 изменение	 миграционных	 потоков	 возможно	 только	
в	 том	 случае,	 если	 Запад	 не	 начнет	 развертывание	 очеред-
ных	«цветных	революций»	на	мусульманском	Востоке	в	духе	

1	 	См.:	Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок	и	гибель	Западной	Рим-
ской	 империи	 и	 возникновение	 германских	 королевств.	 М.:	 МГУ,	
1984.
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пресловутой	 «арабской	 весны»,	 а	 предоставления	 реальной	
помощи	в	экономическом	развитии	в	сторону	мусульманских	
стран,	вследствие	чего	повышался	бы	уровень	жизни	целых	
народов.	Именно	это,	а	не	навязывание	западно-либеральных	
«ценностей»	может	решить	проблему	в	будущем.
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Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
Научный руководитель: к.ю.н., зам. начальника кафедры 

Ю.А. Иванченко

ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ – ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПАМЯТНИК ПРАВА ДРЕВНЕГО ВАВИЛОНА

Когда	появились	первые	 государства	на	 земле,	 возникла	
острая	необходимость	создания	законов,	которые	регулиро-
вали	бы	права	и	обязанности	граждан,	их	положение	в	обще-
стве.	Одним	из	таких	законов	является	Кодекс	Хаммурапи,	по-
ражающий	современников	своим	подходом	к	рассмотрению	
каждой	правовой	ситуации.

Кодекс	 Хаммурапи	 получил	 название	 по	 имени	 царя	 Ва-
вилона,	в	годы	правления	которого	он	был	создан1.	Согласно	
множеству	найденных	источников,	царь	Вавилона	Хаммура-
пи	вел	активную	хозяйственную	деятельность	в	 стране,	из-
давал	 указы	 о	 строительстве	 новых	 храмов,	 в	 части	 право-
вой	деятельности	вел	борьбу	с	взяточниками,	казнокрадами	
и	прочими	недобросовестными	чиновниками.	В	итоге	Хамму-
рапи,	управляя	Вавилоном,	достиг	огромного	развития	как	во	
внутренней	политике,	так	во	внешних	отношениях	с	другими	
странами.	Ему	удалось	провести	централизацию	государства	
и	 укрепить	 царскую	 власть,	 достичь	 экономического	 роста	
в	стране	за	счет	успешного	развития	торговли	и	частной	соб-
ственности2.

Первая	находка	Кодекса	датирована	1853	г.	Текст	законов	
был	высечен	на	каменной	стене	высотой	около	двух	метров.	
С	тех	пор	прошло	много	сотен	лет,	однако,	Кодекс	Хаммурапи	
и	по	настоящий	день	выступает	одним	из	первых	правовых	

1	 	См.:	 URL:	 https://www.syl.ru/article/331025/kodeks-hammurapi-	
osnovnyie-zakonyi-opisanie-i-istoriya-kodeks-zakonov-tsarya-hammurapi

2	 	 См.:	 Законы	 царя	 Хаммурапи:	 метод.	 указания	 по	 изучению	
первоисточника	в	курсе	«История	государства	и	права	зарубежных	
стран»	для	студентов	специальности	«Юриспруденция»	всех	форм	
обучения	 /	 сост.	Н.Т.	Кудинова.	 Хабаровск:	Изд-во	Хабар.	 гос.	 техн.	
ун-та,	2002.
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документов	в	мировой	истории.	Кодекс	 законов	отличается	
чрезмерной	жестокостью	наказаний	за	различные	правона-
рушения,	но	они	все	же	довольно	логичны	и	продуманы.	Это	
результат	серьезных	правовых	изменений,	вызванных	необ-
ходимостью	отмены	и	дополнения	существующих	норм	пове-
дения.

Текст	законов	Хаммурапи	можно	разделить	на	три	блока:
– законы	 и	 постановления,	 которые	 касаются	 имуще-

ственных	отношений;
– законы	и	 постановления,	 регулирующие	 семейные	 от-

ношения;
– уголовные	преступления	против	личности,	государства	

и	царя.
Законы,	 охватывающие	 имущественные	 отношения,	 на-

целены	на	защиту	частной,	общественной	и	государственной	
собственности.	 Вавилонский	 правитель	 имел	 единственное	
право	на	распоряжение	всей	землей	государства,	а	общинни-
ки	обязаны	платить	налог	государству	за	право	пользовать-
ся	землей.	Согласно	Закону,	землю	можно	было	получить	за	
военную	 службу,	 а	 также	 ее	 арендовать.	 Если	 совершались	
такие	 нарушения,	 как	 порча	 чужой	 собственности,	 помощь	
в	бегстве	раба,	нечестные	торговые	сделки,	то	они	влекли	за	
собой	жестокое	наказание,	вплоть	до	смертной	казни1.

Если	говорить	о	семейных	отношениях,	то	согласно	вави-
лонским	законам,	они	имели	устаревший	характер.	Все	чле-
ны	семьи	подчинялись	одному	из	старейшин	мужского	пола.	
Мужчина	мог	иметь	несколько	жен,	а	также	усыновлять	де-
тей	от	рабынь.	Женщины	же	не	имели	практически	никаких	
прав	 и	 фактически	 являлись	 собственностью	 своего	 мужа.	
Хотя	в	случае	жестокого	обращения	со	стороны	супруга	жена	
могла	вернуться	к	родителям.

За	 уголовные	 преступления	 следовало	 жестокое	 наказа-
ние,	вплоть	до	смертной	казни.	Основной	принцип	уголовного	
наказания	гласил	«Око	за	око!».	Это	означало,	что	наказание	
должно	было	носить	равнозначный	характер	преступлению2.	
Если	сын	ударил	своего	отца,	то	ему	отрубали	руку.

1	 	См.:	 URL:	 https://www.syl.ru/article/331025/kodeks-hammurapi-
osnovnyie-zakonyi-opisanie-i-istoriya-kodeks-zakonov-tsarya-hammurapi

2	 	См.:	Тураев Б.А.	Законы	Хаммурапи.	2015.
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В	целом,	система	законов,	созданная	вавилонским	царем,	
была	самой	передовой	не	только	на	Древнем	Востоке,	но	и	во	
всем	мире	вплоть	до	времен	Римской	империи.	Законы	Хам-
мурапи	сыграли	огромную	роль	в	становлении	правовой	си-
стемы	и	постепенном	замещении	первобытных	обычаев	кон-
кретными	законами.
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ЗАРОЖДЕНИЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Семья	как	социальный	институт	возникла	намного	рань-
ше	классов,	 государств	и	наций.	Первоначально	преобладал	
патриархат.	Однако	в	эпоху	классообразования	патриархат	не	
являлся	 универсальным	 порядком	 во	 взаимном	 положении	
супругов1.	 В	 эпоху	 первобытного	 общества	 применительно	
к	положению	полов	существовало	две	формы	развития.	При	
первой	форме,	основной	и	наиболее	выраженной	в	скотовод-
ческих,	земледельческих	и	пашенных	обществах,	сравнитель-
но	быстро	сформировались	патриархальные	тенденции.	При	
второй	форме,	относительно	нечастой	и	наиболее	выражен-
ной	в	обществе	ручных	земледельцев,	тенденции	патриарха-
та	задерживались	и	преобладали	только	ко	времени	оконча-
тельного	складывания	общества	раннеклассового	типа.

В	 общине	 позднего	 первобытного	 типа	 брачный	 выкуп	
был	достаточно	большим,	но	им	не	обеспечивалась	устойчи-
вость	брака,	и	он	мог	быть	возвращен	без	особого	труда.	Так	
произошло	возникновение	не	просто	брака	с	выкупом,	а	по-
купного	брака.	В	эпоху	общества	догосударственного	и	про-
тогосударственного	типа	покупной	брак	выступал	в	качестве	
преобладающей	формы	заключения	брака	по	соглашению.	

Первоначально	новые	брачные	обычаи	не	являлись	уни-
зительными	или	 тяжелыми	для	женщин.	Ими	 только	лишь	
улаживались	отношения	между	группами	невесты	и	жениха.	
Однако	 с	 течением	 времени	 брачные	 обычаи	 изменялись.	
Особенно	 это	 относится	 к	 брачному	 выкупу,	 который	 со	
временем	 сделал	невесту	предметом	купли-продажи.	Поми-
мо	 этого,	 практика	покупных	браков	привела	 к	 оживлению	

1	 	См.:	Алексеев В.П.	История	первобытного	общества.	М.:	Наука,	
2007.	С.	58.
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других	брачных	обычаев	патриархата.	В	частности,	все	чаще	
стали	заключаться	браки	между	состоятельными	стариками	
и	 молодыми	 девушками.	 Участились	 случаи	 многоженства	
и	левирата,	которые	использовались	для	того,	чтобы	не	воз-
вращать	брачный	выкуп.

В	качестве	первой	формы	отдельной	семьи,	как	целостной	
ячейки	общества,	выступала	большая	семья.	Такая	семья	на-
зывалась	сложной,	домовой	(домашней),	семейной	общиной.	

Большие	семьи	основывались	или	на	многоженстве,	или	
на	единоженстве.	Члены	одной	семьи	проживали	совместно,	
сообща	владели	скотом,	землей	и	иными	средствами	произ-
водства.	Они	совместно	занимались	ведением	хозяйства	и	по-
треблением	 произведенного,	 одеваясь	 и	 питаясь	 из	 общих	
семейных	 запасов.	 Главой	 семьи	был	«старший»,	 а	женскую	
часть	 возглавляла	 «старшая»	 (чаще	 всего,	 его	 жена).	 Семья	
представляла	собой	ячейку,	которая,	хотя	и	была	обособлена	
внутри	 родовой	 либо	 иной	 общины,	 и	 качественно	 отлича-
лась	 от	 нее	 своим	близкородственным	 составом,	 но	 внутри	
себя	еще	сохраняла	некоторые	начала	первобытной	демокра-
тии	и	коллективизма1.

В	 семейном	 быту	 сформировался	 патриархальный	 по-
рядок	 явно	 выраженного	 неравенства	 старших	 и	 младших,	
мужчин	и	женщин.	Девушки	обязаны	были	беспрекословно	
слушаться	старших	родственников;	замужние	женщины	обя-
заны	были	подчиняться	выкупившей	их	семье.	В	этот	пери-
од	 развод	 был	 возможен	 только	 по	 инициативе	 мужчины.	
В	 связи	 с	 уменьшением	 наследственных	 и	 имущественных	
прав	женщины,	ее	собственность	у	многих	народов	сводилась	
только	к	ее	приданому.	Также	ограничились	и	права	женщин	
на	детей	при	разводе.	Порядок	наследования	при	патриарха-
те,	требуя	бесспорности	факта	отцовства,	сформулировал	ряд	
новых	правил	брачной	морали.	Так,	к	примеру,	измена	жены	
каралась	 продажей	 ее	 в	 рабство,	 членовредительством,	 от-
сылкой	в	родительский	дом,	а	иногда	даже	смертью.	Муж,	на-
против,	имел	прежнюю	половую	свободу.	Специфика	брачных	
норм	нравственности	повлияла	на	добрачные	нормы.	Так,	от	
девушек	 начали	 требовать	 целомудрия.	 Девушки,	 нарушив-

1	 	См.:	Исаев М.А.	История	государства	и	права	зарубежных	стран:	
в	2	т.	Т.	1:	Введение	в	историю	права.	Древний	мир:	учебник	для	ака-
демического	бакалавриата.	3-е	изд.,	испр.	и	доп.	М.:	Юрайт,	2018.
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шие	его	до	вступления	в	брак,	отсылались	после	первой	брач-
ной	ночи	домой,	причем	с	позором.	Это	оказало	определенное	
воздействие	на	бытовое	положение	женщин.	

Для	 любого	 докапиталистического	 классового	 общества	
характерны	относительно	выраженные	нормы	патриархаль-
ного	всевластия	главы	семьи	над	остальными	домочадцами,	
а	старшей	женщины	–	над	всеми	женщинами	семьи.	В	быту	
древнего	и	средневекового	общества	существовал	своеобраз-
ный	культ	старших	и	культ	мужчин.	Патриархальный	этикет	
не	только	сохранился,	но	и	получил	последующее	развитие.
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К ВОПРОСУ ИСТОРИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЯПОНИИ

Конституция	 современной	Японии	имеет	 глубокие	исто-
рические	корни.	Первыми	актами	конституционного	 харак-
тера	 стали	 «Наставления»	 времен	 правления	 Сетоку,	 дати-
руемые	 604	 г.,	 состоящие	 из	 17	 статей	 и	 представляющие	
собой	поучения	и	наставления	в	адрес	должностных	лиц	го-
сударственного	управления.	Затем	в	VIII	в.	появляется	Кодекс	
Тайхо	(30	разделов),	вошедший	в	историю	как	кодекс	«Тайхо-
рицуре»	(«Великое	сокровище»)	и	подведший	итог	реформам	
Тайка.	 Кодекс	 закрепил	 права	 и	 обязанности	 чиновников,	
структуру	государственного	аппарата,	положения	различных	
категорий	населения1.	Принимавшиеся	в	дальнейшем	новые	
законы	дополняли	положения	этих	кодексов	и	действовали	
вплоть	до	80-х	годов	XIX	в.,	когда	в	результате	реформ	второй	
половины	XIX	в.	власть	сегунов	потеряла	свои	силы	и	была	
свергнута.	В	1889	г.	в	ходе	революции	Мейдзи	принимается	
Конституция	Японии,	официально	ставшая	первой	конститу-
цией	государства.	

Изначально	 Конституция	 Японии	 имела	 свои	 особенно-
сти.	 Уже	 в	 ст.1	 она	 закрепила	 управление	 государством	им-
ператорской	 династией	 на	 вечные	 времена2.	 Особа	 импера-
тора	 провозглашалась	 «священной	 и	 неприкосновенной».	
Император	был	наделен	широкими	полномочиями,	включая	

1	 	См.:	Крашенинникова Н.А.	 История	 государства	 и	 права	 зару-
бежных	стран:	учебник:	в	2	т.	Т.	1:	Древний	мир	и	Средние	века	/	
Н.А.	 Крашенинникова,	 О.Л.	 Лысенко,	 В.А.	 Савельев	 и	 др.	 3-е	 изд.,	
перераб.	и	доп.	М.:	Норма:	ИНФРА-М,	2020.	С.	568.	URL:	https://new.
znanium.com/catalog/product/1041586

2	 	См.:	Исаев И.А.	Хрестоматия	по	истории	государства	и	права	за-
рубежных	стран	и	римскому	праву	/	[сост.	Е.В.	Поликарпова,	И.Н.	Ме-
лежик,	Т.П.	Филиппова];	 отв.	 ред.	И.А.	Исаев.	М.:	Норма:	ИНФРА-М,	
2019.	URL:	https://new.znanium.com/catalog/product/1017343
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законодательные.	 Между	 тем	 законодательную	 власть	 он	
осуществлял	вместе	 с	парламентом.	То	 есть	в	Японии	в	 тот	
период	 сложилась	дуалистическая	монархия	 с	 сильной	вла-
стью	 главы	 государства.	 Конституция	 была	 октроирована	
императором	на	торжественной	церемонии	в	императорском	
дворце	в	День	основания	государства	11	февраля	1889	г.	Она	
провозгласила	демократизацию	японского	общества,	станов-
ление	рыночной	экономики,	развитие	современных	отраслей	
промышленности.	 Пожалуй	 самым	 значительным	 минусом	
документа	 стали	 ограничения	полномочий	парламента	 при	
фактической	бесконтрольности	правительства,	что	к	середи-
не	XX	в.	привело	к	созданию	военно-бюрократического	режи-
ма	в	Японии,	ослаблению	государства.	В	конечном	итоге	путь	
агрессивной	 экспансии	 и	 военных	 авантюр	 привел	 страну	
к	национальной	катастрофе	и	поражению	во	Второй	мировой	
войне.

По	 окончании	 Второй	 мировой	 войны	 страны-победи-
тельницы	 предложили	 Японии	 новую	 Конституцию,	 осно-
ванную	 на	 демократических	 принципах.	 Дипломат,	 полито-
лог	А.Н.	Панов	в	книге	о	модернизации	послевоенной	Японии,	
указал,	что	Японии	была	предложена	разработка	новой,	по-
слевоенной	 Конституции	 Японии,	 так	 как	 «после	 капиту-
ляции	Японии	в	войне	стало	очевидно,	что	будущее	страны	
будет	 в	 определяющей	 степени	 зависеть	 от	 содержания	 ос-
новного	закона	государства	–	конституции»1.	Таким	образом,	
3	 мая	 1947	 г.	 новая	 Конституция	 Японии	 вступила	 в	 силу	
и	действует	по	настоящее	время.	Современная	Конституция	
Японии	(ст.	1)	закрепила	такие	положения,	как	Конституци-
онную	монархию	и	принцип	народного	суверенитета	в	каче-
стве	 основы	 государственной	 власти2.	 Конституция	Японии	
является	жесткой,	после	1947	г.	в	нее	не	было	внесено	ни	од-
ной	 поправки.	 Только	 в	 2020	 г.	 верхняя	 палата	Парламента	
приняла	закон	о	всенародном	референдуме	с	целью	пересмо-
тра	Конституции.

В	заключение	отметим,	что	для	конституционного	разви-
тия	Японии	характерна	стабильность.

1	 	См.:	Панов А.Н.	 Революция	Сева.	Модернизация	Японии	в	по-
слевоенный	период	(1945–1952).	М.,	2010.

2	 	См.:	Конституции	зарубежных	государств:	США,	Великобрита-
ния,	Франция,	Германия,	Италия,	Япония,	Канада.	М.:	БЕК,	2005.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕРМАНСКОГО 
ФЕДЕРАЛИЗМА

Федеративное	 устройство	 современной	 Германии,	 имеет	
глубокие	 исторические	 корни.	 На	 протяжении	 нескольких	
столетий	Германии	было	присуще	федеративное	устройство,	
она	была	поделена	на	несколько	сотен	государств.	После	объ-
единения	 земель	 в	 1871	 г.	 Германия	 сохранила	федерацию.	
Конституция	нового	государства	зафиксировала	состав	тер-
ритории,	перечисляла	имперские	полномочия,	которые	были	
схожи	 с	 полномочиями	 упраздненного	 Северо-Германского	
союза.	 После	 окончания	 второй	 мировой	 войны	 Германия,	
как	государство-агрессор	была	разделена	на	две	части	–	Гер-
манскую	 демократическую	 республику	 (унитарная	 форма)	
и	Федеративную	республику	Германии.	В	1990	г.1	в	результате	
восстановления	единой	Германии	она	сохранила	федератив-
ную	форму	 территориального	 устройства	и	ныне	 включает	
в	 себя	 16	 земель.	 Все	 земли	 современной	 Германии	 имеют	
достаточную	автономность,	 свои	Конституции,	 парламенты	
и	правительства.

Германский	федерализм	изначально	имел	свои	особенно-
сти.	 Так,	 законодательную	 функцию	 Германии	 в	 частности	
осуществляет	сама	федерация	в	лице	Бундесрата	(интересен	
способ	 ее	 формирования	 –	 там	 представлены	 назначенные	
от	земельной	исполнительной	власти,	обладающие	импера-
тивным	 мандатом),	 а	 исполнительную	 –	 субъекты	 федера-
ции.	Земли	могут	принимать	законы	в	той	мере,	в	какой	по-
ложения	Конституции	не	отводят	данное	право	Федерации.	
Следствием	 этого	 является	 четкая	 дифференциация	 между	
федеральным	и	 земельным	законодательством.	К	исключи-

1	 	См.:	Геймбух Н.Г.	Вестник	Томского	государственного	универси-
тета	//	Право.	2015.	№	1.	С.	15.
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тельному	 ведению	 Федерации	 относится:	 оборона	 страны,	
иммиграция	и	эмиграция,	таможенное	дело,	железные	доро-
ги,	пограничная	охота	и	др.	объекты.	В	ведении	земель	нахо-
дятся	культурная	и	полицейская	сферы,	 гражданское	и	уго-
ловное	право,	судопроизводство	и	т.д.

В	основном	сферы	компетенции	Федерации	и	ее	 субъек-
тов	 связаны	так,	 что	для	принятия	решения	требуется	вза-
имное	 согласие.	Они	 самостоятельно	 ведут	 бюджет,	 но	 обя-
заны	учитывать	требования	национального	экономического	
баланса.	Важной	чертой	германского	федерализма	является	
то,	 что	 функции	 исполнительной	 власти	 переданы	 из	 ком-
петенции	субъектов	германского	федерализма1,	за	исключе-
нием	тех,	которые	оставлены	в	ведении	центра.	То	есть	зем-
ли	 выполняют	федеральные	 законы	 как	 свои	 собственные,	
а	федеральные	органы	лишь	следят	за	исполнением	законов.	
В	начале	XX	в.	возникла	необходимость	реформирования	ин-
ститута	 германского	федерализма.	 Это	 было	 связано	 с	 тем,	
что	 сложившийся	 порядок	 разграничения	 законодательной	
компетенции	между	Федерацией	и	 землями	приводил	к	 за-
конодательному	кризису,	к	тому	же	Германия	вступала	в	Ев-
росоюз.	 Целью	 реформы	 стало	 совершенствование	 порядка	
разграничения	 законодательной	 компетенции	между	Феде-
рацией	 и	 землями,	 а	 также	 снижение	 количества	 вопросов,	
требующих	 одобрение	 Бундесрата.	 В	 основу	 концепции	 ре-
формы	 федерализма	 была	 заложена	 идея	 внедрения	 прин-
ципа	 состязательности	 между	 землями.	 Это	 дополнило	 бы	
«кооперативный»	 германский	 федерализм	 принципом	 кон-
куренции	и	позволило	бы	ускорить	интеграцию	федератив-
ного	государства	Германии	в	объединенную	Европу.

Конституционно-правовой	процесс	реформирования	гер-
манского	федерализма	в	современный	период	указывает	на	
то,	что	система	федеративных	отношений	в	Германии	посто-
янно	развивается,	усложняется	в	свете	современных	вызовов.	
Совершенствование	федеративной	формы	государственного	
устройства	 является	 залогом	 демократического	 развития,	
гражданского	мира	и	 согласия,	 а	 также	 стабильности	 слож-
ных	государств.

1	 	См.:	Конституции	зарубежных	государств:	США,	Великобрита-
ния,	Франция,	Германия,	Италия,	Япония,	Канада.	М.:	БЕК,	2005.	С.	
135.
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Научный руководитель: к.и.н., доцент Т.В. Перевезенцева

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ МАНИФЕСТОВ 
И УКАЗОВ О ПОМИЛОВАНИИ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

Изменение	репрессивной	направленности	уголовного	за-
конодательства,	 связанное	 с	 проявлением	 общей	 гуманиза-
ции	системы	наказания	актуализирует	изучение	различных	
видов	уголовного	поощрения,	 все	 чаще	применяемого	в	 со-
временной	России.	Одним	из	таких	видов	поощрения	являет-
ся	помилование.

В	 настоящее	 время,	 правом	 помилования	 согласно	 Кон-
ституции	РФ	обладает	президент	РФ	(ч.	3,	ст.	50;	п.	«о»	ст.	71;	
п.	«в»	ст.	89)1.Указанные	статьи	провозглашают:	осуществле-
ние	помилования	отнесено	к	исключительным	правам	Пре-
зидента	 РФ;	 право	 просить	 о	 помиловании	 имеет	 каждый	
осужденный	за	преступление;	помилование	осуществляется	
от	имени	Российской	Федерации	в	виде	Указов	Президента.	
В	 связи	 с	 этим	Конституция	 РФ	не	 предусматривает	 право	
Президента	РФ	делегировать	свои	полномочия	по	осущест-
влению	помилования	другим	органам	или	должностным	ли-
цам2.

История	 зарождения	 института	 помилования	 отходит	
еще	к	середине	XVI	в.3	Тогда	Иван	IV	впервые	создал	специ-
альную	 канцелярию	 –	 Челобитный	 приказ,	 куда	 все	 граж-

1	 	См.:	 Конституция	 Российской	Федерации:	 принята	 всенарод-
ным	голосованием	12	декабря	1993	г.	(в	ред.	от	1	июля	2020	г.)	//	СЗ	
РФ.	2020.	№	1,	ст.	1416.

2	 	 См.:	 Лебедева Н.В.	 Акты	 президента	 Российской	 Федерации	
в	системе	источников	Конституционного	права.	//	Конституцион-
ное	и	муниципальное	право.	2017.	№	7.	С.	46.

3	 	См.:	Рыбьяков А.С.	К	истории	правового	института	помилова-
ния	в	России.	//	История	государства	и	права.	2007.	№	24.	С.	1.
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дане	 Российского	 царства	 могли	 обращаться	 с	 просьбами	
к	царю,	с	так	называемыми	«челобитными	письмами».	Поз-
же,	в	1649	г.	Соборное	уложение1	Алексея	Михайловича,	 за-
крепило	право	помилования	только	перед	государем.	В	этом	
уже	прослеживается	исключительное	право	 главы	 государ-
ства	 о	 помиловании.	 Первая	 четверть	 XVIII	 в.	 характеризу-
ется	 чрезвычайным	 усилением	личной	 власти	монарха,	 со-
ответственно	 право	 помилования	 стало	 исключительным	
правом	царя.	Причем	Петр	 I	 резко	пресекал	попытки	церк-
ви	вмешиваться	в	процесс	помилования,	путем	подачи	про-
шений.	Так,	патриарх	Адриан	получил	отказ,	когда	решился	
«печаловаться»	перед	Петром	за	 гонимых	и	казнимых	про-
тивников	 нововведений2.	 Применяя	 право	 помилования,	
Петр	I	руководствовался	чисто	практическими	соображени-
ями,	в	частности	возможностью	использования	помилован-
ных	для	целей	государственной	службы	и	получения	от	них	
различных	выгод	в	пользу	государства.	Иногда	это	было	про-
явление	«отеческого	милосердия»	по	отношению	к	крестья-
нам	и	посадским	людям,	что	укрепляло	в	народе	идеологию	
наивного	монархизма.	Уже	в	1744	г.	по	указу	Сената	смерт-
ная	казнь	могла	быть	заменена	на	какие-либо	другие	виды	
уголовного	наказания.	 Законодательство	первой	половины	
XIX	в.	предусматривало	помилование	и	прощение	только	по	
велению	верховной	монаршей	власти,	то	есть	от	самого	им-
ператора,	и	не	требовало	никаких	взаимоотношений	с	судом.	
Данное	 право	 нашло	 отражение	 в	 Уложении	 о	 наказаниях	
уголовных	и	исправительных	1845	г.	Во	второй	половине	XIX	
в.	в	теории	русского	права	было	выработано	понятие	поми-
лования,	 определены	 субъекты	 и	 форма	 применения	 акта	
помилования3.

В	современной	России	помилование	осуществляется	Пре-
зидентом	 РФ	 в	 отношении	 индивидуально	 определенного	
лица	(ч.	1	ст.	85	УК	РФ)	и	смертная	казнь	может	быть	замене-

1	 	См.:	Российское	законодательство	X–XX	веков:	в	9	т.	Т.	3:	Акты	
земских	соборов.	М.:	Юрид.	лит.,	1985.	С.	83–442.

2	 	См.:	Там	же.	Т.	4:	Законодательство	периода	становления	абсо-
лютизма.	М.:	Юрид.	лит.,	1986.	С.	155–156.

3	 	 См.:	 Ельчанинова О.Ю.	 К	 вопросу	 о	 специфике	 манифестов	
и	указов	императора	как	актов	помилования	в	дореволюционной	
России	//	История	государства	и	права.	2021.	С.	42.
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на	пожизненным	лишением	свободы	или	лишением	свободы	
на	срок	двадцать	пять	лет	(ч.	3	ст.	59	УК	РФ)1.

Таким	 образом,	 можно	 увидеть	 качественное	 изменение	
применения	института	помилования.

1	 	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	 13	 июня	
1996	г.	№	63-ФЗ	(в	ред.	от	1	июля	2021	г.)	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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Ю.А. Иванченко

АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ: РЕФОРМЫ 
СОЛОНА И КЛИСФЕНА

Афины	–	первая	в	мире	демократическая	система,	где	на-
род	 сам	формировал	 законы.	 Законы	 в	 Афинах	 формирова-
лись	из	убеждений	граждан,	их	интересов.	Еще	одним	показа-
телем	демократизма	в	государстве–	голосование.	Голос	имели	
все,	кроме:	женщин,	рабов,	иностранцев.	Граждане	были	рав-
ны	в	своих	правах,	наделялись	домом	и	землей.	Отцом	демо-
кратии	в	Афинах	был	Солон,	его	же	выбрали	архонтом–	выше	
должностное	 лицо	 в	 древнегреческих	 городах.	 Благодаря	
развитию	товарно-денежных	отношений	в	Афинах	происхо-
дило	расслоение	народа	на	классы,	входе	чего	возникло	ряд	
противоречий	между	 аристократией	и	 народом.	 Во	 избежа-
ние	споров	и	сплочение	населения	Солоном	было	предложе-
ны	реформы.	Первая	реформа	архонта	свидетельствовала	об	
искоренении	рабства,	то	есть	данное	преобразование	гласи-
ло	о	том,	что	если	бедняк	имел	денежную	задолженность,	то	
она	аннулировалась,	если	крестьянин	был	продан	в	рабство	
за	долги,	то	его	выкупили.	Следующая	реформа	предполагала	
разделение	населения	на	разряды.	Класс пентакосиомедим-
нов,	 те,	 кто	 получал	 500	мер,	 класс	 всадников,	 получавших	
300	мер,	зевгитов	–	200	мер	и	фентов.	Третья	реформа	харак-
теризовалась	созданием	нового	судембного	органа	–	гелиэя.	
Данный	орган	 гласил	 о	 том,	 что	может	 быть	избран	любой	
гражданин	Афин	в	независимости	от	его	статуса	и	денежно-
го	положения.	Следующий	орган,	созданный	Солоном–	Совет	
четырехсот.	Избирались	граждане	из	первых	трех	разрядов.	
Очередная	 реформа,	 направленная	 на	 демократизацию,	 –	
провозглашение	свободы	завещание.	Она	гласила	о	том,	что	
гражданин	 мог	 завещать	 имущество	 любым	 лицом.	 Солон	
разрешил	в	интереса	богатых	афинян	свободную	куплю-про-
дажу	 земли.	Из-за	 данного	 преобразования	произошло	 обе-
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зземеливание	бедноты.	Результаты	реформ	Солона	не	были	
ошеломляющими,	 поскольку	 они	 вызвали	 ряд	 недовольств	
со	 стороны	 знати	 и	 не	 удовлетворили	 пожеланий	 бедноты.	
Борьба,	 которая	 возникла	 между	 аристократией	 и	 демосом	
привела	к	дальнейшему	установлению	тирании	Писистрата	
и	 его	 потомков.	 Следующий	 афинский	 реформатор	 –	 Клис-
фен.	 Он	 провел	 ряд	 реформ,	 которые	 свидетельствовали	
о	политических	правах	для	народной	массы.	Искоренил	4	фи-
лиала	и	заменил	их	десятью	новыми	общинами.	Провел	ре-
форму	по	учреждению	Совета	пятисот.	Разделил	государство	
на	на	тридцать	частей,	каждая	из	них	имела	по	десять.	Пер-
вую	часть	взял	из	демов	пригородных,	вторую	из	внутренней	
полосы	и	приближенной	полосы.	В	следствии	чего	смешение	
народа	 и	 возникло	 выражение	 «не	 считаться	 филами»,	 что	
значить	 племенным	 происхождением.	 Ввел	 закон	 об	 остра-
кизме–	голосование	глиняными	черепками,	который	говорил	
о	том,	что	входе	голосования	можно	было	изгнать	лицо,	кото-
рое	пользовалось	сильным	влиянием.	Создал	коллегии	стра-
тегов,	 которые	 осуществляли	 руководство	 над	 всеми	 воен-
ными	силами.	Благодаря	преобразованиям	Клисфена	Афины	
стали	более	демократическим	государством,	нанеся	сокруши-
тельный	удар	по	аристократии,	входе	чего	население	скопи-
ровалось	в	единое	целое.	Входе	его	реформ	любой	гражданин	
государства	мог	стать	депутатом	и	имел	свободу	слова	и	мне-
ния.	Таким	образом,	благодаря	Солону	и	Клисфену	Афины	за-
крепились,	как	демократическое	государство,	входе	кроткой	
и	тщательной	работы	реформаторов.
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Ю.А. Иванченко

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ ЕДИНСТВА 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

ГЕРМАНИИ XVIII–XIX ВЕКОВ

Философская	и	политическая	мысль	Германии,	для	боль-
шей	 части	 исторического	 пути	 которой	 было	 свойственно	
состояние	 раздробленности,	 имела	 свою	 уникальную	 на-
циональную	 сверхидею	–	идею	единства	 германского	наро-
да.	 Данная	 концепция	 в	 различных	 трактовках	 и	 ипостасях	
была	представлена	в	большом	количестве	трудов	немецких	
политиков,	писателей	и	мыслителей.	Несмотря	на	широкий	
спектр	воззрений	на	данную	идею,	основные	категории	по-
нимания	 «идеи	 единства»	можно	разделить	на	 три	 группы,	
наиболее	 яркими	 представителями	 которых	 будут	 взгляды	
прусского	 короля	Фридриха	 II	 Великого,	 философа	Иоганна	
Готлиба	Фихте	и	канцлера	Отто	фон	Бисмарка.

Свое	 виденье	 относительно	 идеи	 единства	 германского	
народа	Фридрих	Великий	изложил	в	своем	трактате	«Анти-
макиавелли»,	где	вступил	в	полемику	с	положениями	другой	
известной	работы	политического	содержания	«Государь»	ав-
торства	Никколо	Макиавелли.	В	частности,	Фридрих	отмечал,	
что	процесс	образования	целостного	и	 единого	 государства	
не	 имеет	 универсального	 алгоритма	 действий,	 поскольку	
зависит	от	политических,	культурных,	национальных	тради-
ций	 населения,	 а	 также	 экономической	 и	 политической	 об-
становки.	Особое	внимание	король	заострял	на	благосостоя-
нии	населения,	так	как	считал,	что	раздробленность	является	
следствием	недовольства	населения	уровнем	жизни	внутри	
целостного	государства.

Философ	 Иоганн	 Готлиб	 Фихте	 относился	 более	 требо-
вательно	и	принципиально	к	идее	единства	немцев,	что	вы-
разилось	в	его	неодобрении	таких	государственных	образо-
ваний,	 как	 Священная	 Римская	 империя	 Германских	 наций,	
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поскольку	он	считал	их	рудиментарными	и	архаичными	фор-
мами	объединения.	Фихте	считал	необходимым	объединение	
немцев	под	национальными	началами	с	использованием	не-
мецких	 культурно-политических	 традиций	 для	 построения	
нового	государства.

Особый	 путь	 создания	 единого	 немецкого	 государства	
представил	 Отто	 фон	 Бисмарк	 –	 политик,	 который	 реали-
зовал	 свои	 идеи	 на	 практике.	 Используя	 «национальную»	
идею	Фихте,	 Бисмарк	 сочетал	большое	количество	методов	
и	средств	для	достижения	своей	цели:	от	нормативных	и	во-
енных	 до	 культурных	 и	 идеологических.	 Курс	 канцлера	 на	
объединение	«железом	и	кровью»	позволяет	сделать	вывод,	
что	 для	 Бисмарка	 была	 принципиальна	 идея	 самого	 факта	
объединения	и	удержания	немецкой	государственности	в	та-
ком	 состоянии	 наибольшее	 количество	 времени.	 Таким	 об-
разом,	 восприятие	 Бисмарком	 идеи	 единства	 представляло	
собой	сочетание	духовных	и	насильственных	ресурсов,	кото-
рые	должны	были,	с	одной	стороны,	объединить	немцев	как	
нацию,	а	с	другой	–	как	государство.
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ВЛИЯНИЕ РИМСКОГО ПРАВА И ЕГО 
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В	 Риме	 в	 классическую	 эпоху	 была	 создана	 абстрактная	
правовая	форма,	которая	успешно	регулировала	все	отноше-
ния	частной	собственности.	Этим	объясняется	тот	факт,	что	
римское	право	пережило	само	римское	государство	и	обрело	
новую	жизнь	при	его	рецепции.	В	 европейских	 странах	уже	
в	средние	века	был	принят	закон	о	догматах	римского	права.	
Опыт	 и	 достижения	 римского	 частного	 права	можно	 найти	
в	современных	правовых	системах,	в	международной	торгов-
ле,	а	также	в	гражданском	и	судебном	праве	отдельных	стран.	

Римское	 право	 было	 реципировано	 и	 России,	 что	 нашло	
отражение	 в	 римско-германской	 правовой	 системе.	 Идео-
логическая	 составляющая	 заимствования	 римского	 права	
в	России	больше	всего	проявляется	в	процессах	модерниза-
ции	правового	развития.	Римское	право	в	Россию	пришло	из	
Византийской	 империи,	 сыгравшей	 важную	 политическую	
и	социальную	роль	в	 становлении	Российского	государства.	
Происходило	 постоянное	 взаимное	 знакомство	 с	 правовы-
ми	 системами	 друг	 друга.	 В	 дальнейшем	 при	 Петре	 I	 была	
проведена	 обширная	 кодификационная	 работа,	 изменена	
юридическая	техника1.	Появились	многочисленные	отрасли	
и	институты,	ранее	не	известные	российскому	праву	(напри-
мер,	вексельное	право),	регулирование	права	на	разработку	
недр,	договор	о	партнерстве	и	др.	Обосновывая	актуальность	
римского	права	для	современной	России,	ученые	не	дают	од-
нозначной	оценки.	Исследователи	утверждают,	что	идеи	ре-
цепции	 римского	 права	 изначально	 предполагают	 полную	
отмену	исконно	русского	частного	права	и	исключительную	

1	 	См.:	Ткаченко С.В. Рецепция	права:	идеологический	компонент.	
Самара:	Изд-во	СамГАПС,	2006.	С.	107.
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замену	современным	иностранным	правом,	что	может	приве-
сти	к	утрате	российского	оригинального	права.	Исторически	
российское	право	формировалось	на	основе	обычаев	и	памят-
ников	права	славянских	народов,	средневековой	идентично-
сти	 Руси,	 права	Императорской	 России,	 «коммунистической	
ветви»	 правового	 развития	 и	 право	 на	 современном	 этапе.	
В	России	веками	был	накоплен	 собственный	опыт	и	тради-
ции	правового	регулирования.	В	то	же	время	национальная	
правовая	система	повторяет	классификацию	средств	воздей-
ствия	на	поведение	людей	 (приказы,	 запреты),	 разработан-
ную	 в	 римском	 праве.	 В	 гражданском	 праве	 используются	
термины	и	понятия,	происходящие	из	Рима:	договор,	компен-
сация,	возмещение	и	др.

Современная	 рецепция	 римского	 права	 в	 России,	 как	
утверждал	А.И.	Косарев,	связана	с	идеологическим	фактором	
«возвращения	в	лоно	европейских	цивилизаций»	и	попыткой	
установить	преемственность:	 «Российское	право	 есть	 целое	
со	 своим	 прошлым	 и	 мировым	 процессом	 поступательного	
движения	 права»1.	 В	 то	 же	 время	 отрицательной	 стороной	
идеализации	 содержания	 римского	 права	 является	 «стере-
отипное»	правовое	мышление.	Еще	К.	Кавелин	отмечал,	что	
«римское	право	и	римская	теория,	впитанные	плотью	и	кро-
вью	 юристов	 европейского	 континента,	 заслоняют	 им	 гла-
за...»,	 и	 это	 сильно	 мешает	 прогрессивному	 развитию	 юри-
спруденции2.

Таким	образом,	не	отказываясь	от	влияния	римского	пра-
ва	в	целом,	можно	заключить,	что	римское	рабовладельческое	
право	уже	слишком	устарело	для	российской	современности.	
Для	современного	российского	права	нужны	новые	вливания	
или	собственные	разработки,	нужны	более	строгие	рамки	за-
кона.

1	 	См.:	Косарев А.И.	Римское	частное	право:	учебник	для	вузов.	М.,	
2000.	С.	8,	9;	Новицкий И.Б.	Римское	право.	5-е	изд.	М.,	1994.	С.	6.

2	 	См.:	Кавелин К.	Какое	место	занимает	гражданское	право	в	си-
стеме	права	вообще	//	Журнал	гражданского	и	уголовного	права.	
СПб.,	1880.	Кн.	1.	С.	104–105.
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ОТ МОНАРХИИ ДО РЕСПУБЛИКИ: 
СИНХАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ

В	1905	 г.	 революционные	организации	Китая	 объедини-
лись	в	Союзную	Лигу	вследствие	подавления	крестьянского	
восстания.	 Лидером	 революционного	 движения	 стал	 Сунь	
Ятсен,	который	составил	программу,	содержащую	в	себе	идеи	
национализма	и	народовластия.

Подъем	революционного	движения	охватил	весь	Южный	
и	Центральный	Китай.	11	декабря	было	сформировано	вре-
менное	правительство,	а	на	конференции	делегаты	провин-
ций	избрали	Сунь	Ятсена	временным	президентом	республи-
ки.	Север	Китая	еще	находился	под	контролем	императорской	
династии.

В	марте	1912	г.	было	образовано	Национальное	собрание,	
состоящее	из	представителей	провинций.	Сунь	Ятсен	разра-
ботал	новую	временную	Конституцию,	которая	была	приня-
та	 Национальным	 собранием.	 Новый	 свод	 законов	 провоз-
глашал	двухпалатный	парламент	высшим	законодательным	
органом	государственной	власти	в	Китае,	принцип	равнопра-
вия	всего	народа	и	неприкосновенности	личности.

«Три	принципа	Сунь	Ятсена»	вошли	в	программу	партии	
Гоминдана.	Это	принцип	национализма,	принцип	народовла-
стия,	принцип	народного	благосостояния.	Данные	принципы	
в	разных	интерпретациях	широко	использовались	в	полити-
ко-правовой	деятельности	различных	организаций.

Итак,	 революция	 закончилась	 победой	 революционеров,	
Тибет	и	Внешняя	Монголия	получили	независимость.	 В	 ре-
зультате	Синхайской	революции	была	 свергнута	маньчжур-
ская	монархия.	Государство	было	провозглашено	Китайской	
Народной	Республикой.
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Ю.А. Иванченко

МЕХАНИЗМ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ 
В ИТАЛИИ

Под	 термином	 «фашизм»	 принято	 понимать	 идеологию,	
которая	 основана	 на	 господстве	 государства,	 милитаризме	
и	 культе	 насилия.	 Характерными	 особенностями	 фашизма	
принято	 считать	антикоммунизм,	корпоративизм,	 вождизм,	
открытый	 террор	 против	 политических	 деятелей	 и	 против	
мирного	 населения.	 Целью	 фашистов	 является	 создание	
жесткого	 тоталитарного	 государства,	 введение	 полного	 го-
сударственного	контроля	над	всеми	сферами	общественной	
жизни	граждан	и	ликвидация	оппозиции.	Фашизм	начал	бы-
стро	распространяться	в	начале	ХХ	в.	Наряду	с	фашизмом	та-
кую	же	тенденцию	развития	имел	нацизм,	который	был	рас-
пространен	в	Германии	под	руководством	Гитлера

Фашизм	как	идеология	зародился	в	Италии	в	1922	г.	Пред-
посылкой	возникновения	фашизма	стал	проигрыш	в	Первой	
мировой	войне,	т.к.	после	нее	в	стране	царила	экономическая	
разруха	 и	 упадок	 политических	 сил	 и	 народные	 волнения.	
В	этих	условиях	страна	нуждалась	в	кардинальных	изменени-
ях.	В	это	время	появляется	партия	Союз	борьбы,	которую	воз-
главил	 Бенито	Муссолини.	 Программой	 этой	 партии	 стали:	
создание	Конституции,	восьмичасовой	рабочий	день	и	охра-
ну	детского	труда.	Отличительной	чертой	этой	партии	стала	
то,	что	она	опиралась	на	поддержку	церкви.	Сначала	ее	состав	
был	немногочисленные,	но	со	временем	она	начала	набирать	
обороты	и	расти.	Фашисты	сразу	принялись	распространять	
свою	идеологию	в	газетах	и	в	типографии,	среди	молодежи,	
которая	была	радикально	настроена	на	переворот.	Муссоли-
ни	 вербовали	 народ	 Италии,	 критикуя	 нынешнюю	 власть	
и	высказывая	мнение	о	том,	что	они	могут	вернуть	свое	могу-
щество	на	мировой	арене.	В	ответ	на	это	правительство	про-
сто	закрывало	глаза.
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В	 1921	 году	 фашисты	 выиграли	 в	 выборах	 в	 парламент	
и	 сразу	 принялись	 распространять	 свою	 идеологию	 в	 газе-
тах	и	типографиях.	Во	время	нахождения	у	власти	Муссолини	
занимал	несколько	должностей:	премьер-министр,	министр	
иностранных	дел	и	министр	внутренних	дел.

Однако	участие	Италии	в	1939	г.	во	Второй	мировой	вой-
не,	которая	закончилась	поражением	стран,	проповедующих	
фашизм,	послужило	падением	тоталитарного	режима	Муссо-
лини.	В	1943	г.	он	был	арестован,	а	Италия	капитулировала.
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THE EVOLUTION OF WOMEN’S RIGHTS

The	position	of	women	at	different	periods	of	history	and	 in	
different	 parts	 of	 the	 planet	 had	 their	 own	 characteristics	 and	
peculiarities.	 In	 Russia,	 there	 also	 existed	 and	 still	 exist	 specific	
differences,	which	are	based	primarily	on	legal	principles.

Equality	between	men	and	women	took	place	in	early	primitive	
society.	 Then	 came	 the	 era	 of	 the	 predominance	 of	 women	 in	
the	 matriarchal	 family,	 because	 the	 clan	 was	 maternal.	 Under	
matriarchy,	land	belonged	to	the	community	as	a	whole,	and	other	
property	was	transferred	from	mother	to	daughter.	Hunts	were	led	
by	two	leaders	of	different	sexes,	while	the	woman	often	had	great	
prestige.

The	decrease	in	the	role	in	the	economy	led	to	a	change	in	the	
social	status	of	women	in	primitive	society	and	the	gradual	spread	
of	patriarchy.

During	 the	 period	 of	 Ancient	 Rus,	 a	woman	had	 the	 right	 to	
a	dowry,	inheritance	and	some	other	property.	The	normative	acts	
of	Ancient	Rus	do	not	contain	any	facts	that	allow	us	to	believe	that	
a	woman	was	limited	in	the	right	to	dispose	of	her	property,	the	
only	exception	is	Article	7	of	Russian	Pravda	(it	says	that	the	return	
of	 the	wife’s	property	 for	plunder	and	expulsion	 followed,	 if	 the	
husband	committed	murder	without	reason).	Also,	women	legally	
inherited	their	property.
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The	 first	mention	of	women’s	 rights	 to	own	certain	property	
already	 is	 noted	 in	 one	 of	 the	 earliest	 legal	 monuments	 –	 the	
911	 agreement	 between	 Oleg	 and	 Byzantium,	 which	 affirmed	
the	woman’s	 right	 to	 retain	 a	 part	 of	 the	 property	 shared	with	
her	husband,	 even	 if	 the	husband	committed	a	murder	and	was	
brought	before	the	law.	A	woman’s	right	to	choose	a	husband	was	
negligible.	Before	the	adoption	of	Christianity,	there	was	a	rite	of	
abduction	 and	 the	 purchase	 of	 a	 bride,	which	 did	 not	 take	 into	
account	the	desire	of	the	girl.	After	the	adoption	of	Christianity	in	
988,	the	woman	was	also	limited	in	the	free	choice	of	a	husband.	
A	marriage	between	young	people	could	only	be	concluded	with	
the	consent	of	the	parents.	This	is	evidenced	by	the	Novgorod	birch	
bark	letters	of	the	XII	century.

	 Further	 development	 of	 women’s	 property	 rights	 was	
enshrined	 in	 the	 Russian	 Truth.	 In	 accordance	 with	 Article	 93,	
a	 husband	 could	 leave	 an	 inheritance	 to	 his	 wife,	 and	 she	 was	
the	mistress	of	 this	property,	but	not	 the	rest	of	 the	 inheritance.	
In	case	of	the	death	of	her	husband,	the	woman	became	the	full-
fledged	guardian	of	the	children	and	disposed	of	the	property,	and	
when	the	children	reached	adulthood,	the	mother	could	stay	in	the	
house,	even	against	the	will	of	the	children.	However,	if	the	mother	
remarried,	then	the	children	and	their	part	of	the	inheritance	were	
passed	on	to	a	close	relative.	The	woman	had	the	right	to	dispose	of	
her	inheritance	at	her	own	discretion.	Also,	the	murder	of	a	woman	
was	equated	with	the	murder	of	a	man.

In	the	Middle	Ages,	with	the	advent	of	the	Code	of	Law	(1497),	
women	acquire	more	and	more	rights:	the	right	to	inherit	by	will,	
in	the	absence	of	sons,	the	right	to	testify	in	court.	In	the	new	Code	
of	 Law	 (1550),	 women	 had	 the	 opportunity	 to	 be	 a	 plaintiff	 in	
court,	and	a	fine	is	imposed	for	insulting	a	woman.

In	 modern	 times,	 in	 the	 process	 of	 codification	 of	 family	
property	and	 testamentary	 law	according	 to	 the	Cathedral	Code	
of	 1649,	 the	 unconditional	 hereditary	 ownership	 of	 estates	was	
determined	not	 only	 by	 the	 sons	 of	 the	 owner,	 but	 also	 in	 their	
absence	 by	 the	 daughters	 and	 their	 children;	 in	 the	 absence	 of	
children,	the	patrimony	passed	to	the	representatives	of	the	clan	
along	 their	 descending	 lines.	 The	 purchased	 land	 was	 owned	
by	 the	husbands	 together	with	 their	wives.	To	ensure	 the	 life	of	
a	woman,	in	case	of	the	death	of	husband,	they	received	an	estate	
for	their	living.
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In	 the	 era	 of	 the	 reforms	 of	 Peter	 the	 Great,	 women	 (of	 the	

upper	 class)	 were	 given	 the	 opportunity	 to	 inherit	 all	 of	 their	
husband’s	movable	property.	The	ban	on	remarriage	was	canceled	
within	a	year	after	the	death	of	the	first	husband.

Earlier,	in	case	of	her	husband’s	exile,	the	wife	was	obliged	to	
follow	him,	but	after	the	Peter’s	reforms,	the	woman	had	the	right	
to	remain	in	her	estates.

Since	 the	 18th	 century,	 the	wife	 could	 demand	 a	 trial	 in	 the	
event	of	her	husband’s	abuse.	From	1845	the	husband	had	no	right	
to	subject	his	wife	to	any	physical	punishment.	From	the	end	of	the	
19th	century,	women	began	to	receive	education	everywhere.

The	20th	century	became	a	completely	new	page	in	the	history	of	
Russian	statehood.	After	the	October	Revolution,	women	in	Russia	
for	the	first	time	acquired	the	right	to	freely	choose	a	profession	
and	receive	an	education.	Women	acquired	their	electoral	rights.

Women	could	choose	their	own	husband,	the	formal	existence	
of	such	a	strong	parental	authority	gradually	ceases	to	correspond	
to	public	perceptions.	Gradually,	family	relations	are	based	on	the	
equality	of	spouses.

In	modern	Russia,	the	provisions	of	the	UN	Convention	«on	the	
Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	against	Women»	(which	
the	USSR	signed	in	1981,	and	the	Russian	Federation	assumed	all	
obligations	as	 the	 legal	successor)	are	 in	 force.	Women	make	up	
the	majority	of	the	population	and	more	than	half	of	the	workforce	
in	Russia.	They	have	the	same	rights	as	men	(part	1	of	article	19	of	
the	Constitution	of	the	Russian	Federation	–	All	are	equal	before	
the	law	and	the	court).

However,	in	fact,	women	even	have	a	number	of	advantages.	For	
example,	the	Criminal	Code	of	the	Russian	Federation	excludes	the	
death	penalty	for	women.	Mitigating	circumstances,	according	to	
the	Criminal	Code,	are	recognized	as	pregnancy	and	the	presence	
of	 small	 children.	 There	 is	 also	 an	 unspoken	 rule,	 according	 to	
which	children	after	divorce,	stay	with	their	mother.

Thus,	 the	 position	 of	 women	 has	 become	 more	 and	 more	
prosperous.	 Almost	 all	 over	 the	 world,	 women	 have	 achieved	
a	complete	equalization	of	their	rights,	in	the	process	of	realizing	
which,	they	acquire	a	significant	place	in	modern	society.
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FORMATION OF LEGAL EDUCATION 
IN GERMANY

In	 accordance	 with	 the	 UN	 Education	 index,	 Germany	 is	
considered	 as	 one	 of	 the	 countries	 with	 the	 highest	 level	 of	
education1.	In	order	to	explore	the	establishment	of	German	legal	
education,	it	is	indispensable	to	delve	into	its	history.

There	 are	 several	 stages	 in	 the	 legal	 educational	 system	 in	
Germany.	 The	 first	 one	 is	 closely	 connected	 to	 glossators,	 with	
their	doctrine	based	upon	Roman	law.	Glossators	only	expounded	
Roman	 law,	 ignoring	 the	 historical	 background.	 There	 were	
commentators	 as	 well	 whose	 work	 involved	 interpreting	 the	
Roman	heritage	and	adjusting	it	to	modern	conditions.

The	 next	 phase	 lies	 in	 spreading	 of	 humanism	 in	 Europe.	
The	 adherents	 suggested	 resuming	 to	 the	 primary	 sources	 and,	
concurrently,	 terminated	 the	 process	 of	 the	 reception	 of	 Roman	
law.	Corpus	Iuris	Civilis	formed	the	basis	of	German	law.	The	Roman	
law	was	fully	enacted,	which	led	to	forming	two	groups	in	German	
jurisprudence:	the	first	one	claimed	that	Roman	law	reception	was	
beneficial	for	the	German	state,	while	the	second	one	took	the	view	
that	this	impeded	the	expansion	of	German	law.

There	are	some	major	features	of	German	legal	education:	firstly,	
legal	training	was	based	mainly	on	Roman	law.	Time	stipulated	for	
studying	Roman	 law	significantly	exceeded	 that	 for	German	 law.	
As	a	result,	legal	education	in	universities	remained	theoretical	in	
nature,	with	the	lack	of	legal	practice.	After	the	enactment	of	the	
German	Civil	Code,	certain	changes	in	legal	education	took	place.	
The	 study	 of	 civil	 law	was	made	 prevailing,	 civil	 law	disciplines	
added,	legal	practice	enhanced.

Secondly,	 a	 person	 finished	 studying	 legal	 disciplines	 in	
a	university	was	obligated	to	 take	a	 traineeship	 in	a	 judiciary	or	

1	 	См.:	URL:	https://gtmarket.ru/ratings/education-index
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state	 institution,	 which	 became	 an	 integral	 part	 of	 mastering	
a	legal	profession.	This	measure	helped	students	to	become	highly	
qualified	specialists.

The	modern	 legal	 education	 system	 in	Germany	 is	not	much	
different	 and,	 generally,	 consists	 of	 two	 stages.	 At	 first,	 future	
lawyers	 are	 to	 study	 in	 a	 university	 for	 four	 or	 five	 years,	 after	
graduating	they	take	a	state	examination	at	the	Court	of	Appeal.	The	
second	stage	takes	two	years	and	allows	students	to	master	legal	
skills	by	means	of	a	traineeship	period	in	a	court	or	a	law	office.	
Then	they	have	a	second	examination	to	verify	their	knowledge.

The	 requirements	 for	 law	 students	 in	Germany	 are	high	 and	
demanding.	According	to	the	statistics,	about	30	%	of	students	fail	
during	 the	 first	 examination1.	We	 consider	 it	 as	 a	 valid	measure	
due	to	the	fact	that	lawyers	are	responsible	for	the	fates	of	people	
who	applied	to	them.

To	sum	up,	a	two-state	legal	education	system	enables	a	student	
to	become	a	“fully-fledged	lawyer”2.	We	presume	that	this	pattern	
is	effective	since	it	demonstrates	practical	orientation	paramount	
for	a	future	lawyer.

Eventually,	 though	 the	 role	 of	 theory	 in	 legal	 training	 is	
undeniable,	 the	 system	 could	 be	 refined	 by	means	 of	 extending	
learning	hours	allotted	for	legal	practice.

1	 	 См.:	 URL:	 https://aussiedlerbote.de/2021/05/yuridicheskoe-
obrazovanie-v-germanii-vse-detali-i-tonkosti/

2	 	 См.:	 History	 of	 developing	 of	 legal	 education	 in	 Germany:	 the	
essence,	 models	 and	 stages	 of	 the	 evolution.	 URL:	 https://www.e-
notabene.ru/hr/article_14496.html
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