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От главного редактора

Дорогие читатели!
Вашему вниманию представляется второй номер журнала «Правоведение» 

за 2024  г. Он выходит в год 300-летия Санкт-Петербургского государственного 
университета, старейшего высшего учебного заведения России, лидирующего 
во многих областях науки и техники. Не является исключением и сфера юриспру-
денции, вклад СПбГУ в ее развитие трудно переоценить. Данный номер журнала 
«Правоведение» освещает актуальные вопросы и современные тенденции раз-
вития права, исследование которых находится для Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета среди приоритетных.

Открывает номер статья «Традиционные российские духовно-нравственные 
ценности в контексте современной правовой политики», подготовленная коллек-
тивом исследователей в составе Министра юстиции Российской Федерации Кон-
стантина Анатольевича Чуйченко, ректора СПбГУ Николая Михайловича Кропачева 
и доцента кафедры конституционного права СПбГУ Вячеслава Евгеньевича Конду-
рова. Авторы рассматривают правовую природу Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, определяют роль и влияние данного документа стратегического пла-
нирования на правовую систему Российской Федерации.

В статье Марины Игоревны Юдиной и Александра Петровича Алексеенко 
(СПбГУ) обосновывается необходимость формирования и проведения правовой 
политики в области этнологии. Авторы указывают на то, что материалы этноло-
гических исследований должны активно использоваться законодателем при раз-
работке нормативных правовых актов, касающихся защиты прав коренных мало-
численных народов, их поддержки, а также развития их культурной автономии.

Остальная часть номера посвящена праву КНР. Это уже второй раз, когда 
«Правоведение» публикует специальный выпуск, в котором собраны статьи рос-
сийских и китайских авторов, исследующих актуальные тенденции развития со-
временного китайского законодательства и правоприменительной практики, в том 
числе в сравнительно-правовом аспекте. Материалы предыдущего выпуска вышли 
в свет во втором номере журнала за 2019 г.

В последние годы политические и экономические отношения между Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой все больше развива-
ются, что порождает интерес к праву современного Китая как у практикующих 
юристов, так и у ученых. Несмотря на это, системное изучение и преподавание 
права Китайской Народной Республики сейчас находятся только на стадии станов-
ления. Лишь в некоторых научных и образовательных организациях Российской 
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Федерации активно ведется деятельность по изучению права КНР. Среди них  — 
Санкт-Петербургский государственный университет, где начиная с 2016 г. успешно 
реализуется образовательная программа бакалавриата «Юриспруденция с углу-
бленным изучением китайского языка и права КНР». Накопленный за время реа-
лизации данной программы опыт позволил на регулярной основе осуществлять 
высококачественные научные изыскания в сфере права КНР, установить прочные 
связи с ведущими центрами изучения права России в Китае, в том числе провести 
20–21 марта 2023 г. Международную научно-практическую конференцию «Совре-
менное право КНР», в рамках которой и родилась идея подготовить специальный 
выпуск журнала «Правоведение».

Данный номер журнала нацелен на то, чтобы удовлетворить сложившийся 
в экспертном сообществе запрос на знания о правовой системе КНР, продемон-
стрировать актуальные для китайских ученых направления исследований, пока-
зать результаты работы российских юристов, изучающих право Китая, в том числе 
рассказать о тех трудностях, которые возникают при погружении в мир права КНР.

Цикл статей, посвященных праву Китая, открывает статья Наталии Ивановны 
Малышевой (СПбГУ), посвященная теоретическим трудностям в исследовании 
права. Данная работа неспроста стоит первой в цикле статей о праве КНР, она 
является фактически введением для читателя в право КНР. Автор показывает от-
личительные черты китайской правовой культуры, особенности законодательства, 
значение судебной практики, а также четко обозначает те барьеры, с которыми 
сталкиваются юристы, решившие разобраться в праве КНР.

Продолжают номер статьи, посвященные актуальным проблемам и совре-
менным тенденциям в праве КНР.

В статье, подготовленной профессором Пан Дунмэй в соавторстве с Су Пэнч-
жань (Хэнаньский университет, КНР), анализируются вопросы квалификации на-
сильственных действий, совершенных против сотрудников полиции в Китае. Ав-
торы выделяют критерии, позволяющие отграничить насильственное нападение 
на полицию от противодействия осуществлению служебных обязанностей.

В статье профессора Ли Лифэн (Цзилинський университет, КНР) освещается 
актуальная для Китая проблема уголовной ответственности за обман на государ-
ственных экзаменах. На основе анализа судебной практики автор показывает, что 
функции уголовного права по формированию моральных и поведенческих стан-
дартов в Китае могут быть раскрыты в полной мере только путем пересмотра по-
ложений о наказании за обман при сдаче экзаменов посредством последующего 
судебного толкования.

В работе Евгении Владимировны Ивановой (СПбГУ) проведено сравнительно-
правовое исследование добровольного отказа от преступления в уголовном праве 
Российской Федерации и КНР. Автор демонстрирует, что, хотя уголовное право 
России и Китая имеет преимущественно одинаковые корни, в ряде вопросов оно 
значительно отличается, в том числе в смысловом наполнении ряда терминов.

Статья Павла Владимировича Трощинского (Институт Китая и современной 
Азии РАН, Москва) посвящена эволюции института адвокатуры в КНР. Автор убе-
дительно доказывает, что несмотря на то, что в КНР адвокатская деятельность 
становится очень популярной, статус адвоката не настолько высок, как в западных 
юрисдикциях. Автор отмечает, что по отношению к адвокатам в Китае существует 
традиционное неприятие со стороны как власти, так и граждан, что обусловлено 
сложившимся в китайской культуре негативным представлением о судебном про-
цессе и участвующих в нем сторонах.

В статье «Применение и теоретическое развитие искусственного интеллекта 
в гражданском судопроизводстве» Гун Нань (Центр по изучению Российского 
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права, Хэйлунцзянский университет, КНР) и Дун Дунсюэ (Северо-Восточный сель-
скохозяйственный университет, КНР) анализируется внедрение искусственного 
интеллекта в деятельность судов КНР. Авторы оценивают преимущества исполь-
зования искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве, указывают 
на перспективы такого использования и теоретически обосновывают дальнейшую 
цифровизацию судов в Китае.

Работа Альберта Алексеевича Трофимова (СПбГУ) посвящена системе право-
вого регулирования государственного контроля в КНР. Автор описывает и ана-
лизирует данную систему, на примере отдельных административно-правовых 
норм рассматривает, как китайский законодатель подходит к решению вопроса 
о поиске баланса публичных и частных интересов при осуществлении государ-
ственного контроля, несмотря на отсутствие специального правового регулиро-
вания, направленного на защиту отдельных категорий частных субъектов, бизнеса 
от чрезмерного давления контролирующих субъектов.

В статье Цзя Шаосюэ и Чжан Цзинсинь (Шанхайский политико-юридиче-
ский университет, КНР) поднимается актуальный для современного Китая вопрос 
защиты права гражданина на изображение и правилах его использования для 
идентификации лица при получении доступа к государственным и коммерческим 
услугам.

Статья Александра Петровича Алексеенко (СПбГУ) посвящена анализу право-
вого статуса оператора платформы электронной коммерции в КНР. Автор при-
ходит к выводу, что в Китае оператор платформы электронной коммерции яв-
ляется активным субъектом рынка, наделенным властно-распорядительными 
полномочиями в отношении внутриплатформенного бизнеса и несущий обязан-
ности, которые включают в себя информирование продавцов, покупателей и госу-
дарственных органов, создание инфраструктуры по разрешению споров, защиту 
владельцев интеллектуальных прав, обеспечение безопасности и качества реали-
зуемых товаров и услуг, поддержание устойчивого функционирования платформы.

Завершает данный номер статья Ван Гуанлуна — аспиранта Московского го-
сударственного юридического университета им. О. Е. Кутафина. В ней проведен 
анализ практики недобросовестной конкуренции в сфере интернет-финансовых 
платформ в Китае, сделаны предложения по модернизации антимонопольного 
законодательства КНР в соответствии с потребностями цифровизации.

Главный редактор
С. А. Белов


