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щей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию можно считать под-
направлением надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. 

Этой же позиции придерживается и авторский коллектив Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
учебном пособии [6, с. 10], указывая, что поднаправления - это наиболее актуальные и значи-
мые в надзоре за исполнением законов о несовершеннолетних направления, включающие 
надзор за исполнением законодательства о защите детей от информации, наносящей вред их 
здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию. 

По мнению А.Ю. Винокурова, на основании пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 – ФЗ надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих на территории Российской Федерации, является основным 
надзорным направлением. Далее, в это надзорное направление входит надзор за исполнением 
законов, а также соответствие законам издаваемых правовых актов. Надзор за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и молодежи целесообразно выделить в качестве поднаправления. 
Таким образом, следует сделать вывод, что прокурорский надзор за исполнением законода-
тельства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, репутации, нрав-
ственному и духовному развитию можно считать участком деятельности надзора за исполне-
нием законов о несовершеннолетних и молодежи. 

Также проанализированы нами направления нашли свое отражение и закрепление в при-
казе Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи».  

Заключение. В.П. Божьев [1] отмечал, что по значимости выделяются постоянные прио-
ритетные направления и динамичные, в рамках которых учитывают состояние правовой ситуа-
ции в районе, городе, регионе, в стране в целом. Полагаем, что обеспечение информационной 
безопасности несовершеннолетних является одним из динамичных направлений органов про-
куратуры в рамках направления прокурорского надзора за исполнением законов о несовершен-
нолетних и молодежи.  

В зависимости от приверженности одной из двух обозначенных нами устоявшихся науч-
ных позиций о структуре прокурорского надзора в целом, место прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о защите несовершеннолетних от вредоносной информации в си-
стеме направлений и функций надзора органов прокуратуры Российской Федерации надлежит 
определить как в качестве поднаправления, так и участка прокурорского надзора за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних и молодежи.  
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На всем протяжении человеческой истории практика обеспечения безопасности одних 
государств и народов в ущерб интересам и безопасности других порождала непрерывную цепь 
опустошительных войн и вооруженных конфликтов. Однако на фоне войн и кровопролития 
развивался и процесс поиска путей мирного развития цивилизации. Еще составители библей-
ских книг мечтали о тех временах, когда племена и народы «перекуют мечи свои на орала и 
копья свои – на серпы». Рассмотрению вопросов войны и мира, возможностям государственной 
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власти ограничить использование вооруженного насилия уделено значительное место в исто-
рии развития политико-правовой мысли. Именно этим объясняется актуальность работы.  

Целью же является исследование правового регулирования международной безопасности 
в её историческом аспекте. 

Материал и методы. В качестве материала были использованы такие международно-
правовые акты как: Устав ООН, Гаагская конвенция о законах и обычаях ведения войны 1907 
г., Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 г. При написа-
нии работы были использованы следующие методы: историко-правовой, методы анализа и син-
теза, логический, системный. 

Результаты и их обсуждение. Вопросы войны и мира, ограничения вооруженного наси-
лия впервые нашли своё отражение в трудах Платона, Аристотеля и Цицерона. Однако серьез-
ный интеллектуальный вклад в решение данных вопросов внесли лишь мыслители средневеко-
вья и эпохи Возрождения. В XV веке чешский король Иржи Подебрад выступил с предложени-
ем проекта союза главных европейских монархов, который должен был ограничить интриги 
папства в международной политике, сплотить силы европейских государств перед угрозой ту-
рецкого нашествия и обеспечить мир в Европе. 

Впоследствии широкое распространение и развитие концепция всеобщего мира получила 
в трудах идеологов революционной буржуазии, просветителей XVI–XIX веков, опиравшихся в 
своих исследованиях проблем войны и мира на идеи естественного права и общественного до-
говора. Они исходили из убеждения, что война не является неизбежным спутником общества, а 
представляет собой следствие всякого рода общественных неустройств, которые могут быть 
искоренены с помощью разумных мер по упорядочению внутригосударственных и межгосу-
дарственных отношений, включая меры международно-правового характера. В это же время 
появилось два научных направления, элементы теоретического наследия которых можно встре-
тить и в современных политико-правовых концепциях.  

Первое связывают с именем английского философа Т. Гоббса (1588-1679), согласно взгля-
дам которого, каждая страна, борясь за свое выживание, неизбежно конфликтует с другими. Гос-
ударство, как носитель суверенитета вправе любыми способами отстаивать свои интересы. 

Основы второго направления были заложены Г. Гроцием (1583-1645), который обосновал 
возможность регулирования взаимоотношений государств посредством правовых норм. Вместе с 
тем Гроций признавал роль суверенного государства в качестве первичного звена системы между-
народных отношений, указывал на необходимость ограничения и регламентацию войн, которые 
оставались основной формой решения противоречий между государствами в XVII веке.  

В 1713 году французский аббат Сен-Пьер разработал «Проект установления вечного мира 
в Европе», в котором предлагал европейским государствам заключить «великий союз», отка-
заться от взаимных территориальных притязаний, передать все спорные вопросы на рассмотре-
ние международного третейского суда. В развитие мысли Сен-Пьера о распространении идеи 
общественного договора на отношения между народами, французский просветитель Ж-Ж. Рус-
со призывал: «Создайте Европейскую республику на один только день – этого достаточно, что-
бы она существовала вечно: каждый на опыте увидел бы свою личную выгоду в общем благе». 

Немецкий философ И. Кант в политико-философском трактате «К вечному миру» также 
предложил культурные и философские основы будущего объединения народов и, тем самым, 
выразил идею создания организации, которая могла бы осуществлять контроль конфликтных 
ситуаций и прилагала бы усилия к сохранению и укреплению мира между государствами. Дви-
жение к миру по Канту – поступательный процесс, который исключит войну в качестве формы 
международных отношений.  

Особое значение в решении проблемы войны и мира имели состоявшиеся в 1899 и 1907 
году Гаагские конференции мира. Это были форумы, которые изначально мыслились как меж-
дународные конференции по ограничению вооружения [2]. В программе конференции 1899 го-
да, а впоследствии и 1907 года, предусматривалось «заключение международного соглашения 
на подлежащий установлению срок, устанавливающего неувеличение существующих размеров 
состава мирного времени сухопутных и морских сил» [1]. Как известно, Гаагские конференции 
мира не достигли поставленных целей и не смогли предотвратить начало Первой мировой вой-
ны. Вместе с тем они явились, по существу, первой попыткой решения вопроса о разоружении 
на базе многосторонних соглашений, а также впервые вопрос о разоружении увязывался с про-
блемой обеспечения мира. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



425 

Высказанная И. Кантом идея учреждения организации, которая бы прилагала усилия к 
сохранению и укреплению мира между государствами была реализована после Первой мировой 
войны. Основанная в 1919 Лига Наций отразила стремление народов к справедливому цивили-
зованному миропорядку. Однако правительственные круги Англии и Франции изначально не 
рассматривали Лигу Наций как главный «инструмент мира» и деятельность данной организа-
ции была направлена на сохранение не абстрактного мира, а того миропорядка, в котором гла-
венствующими признавались интересы стран Антанты. Как результат данная организация не 
имела действенных механизмов предотвращения агрессии. Неспособность Лиги Наций к обес-
печению мира подтвердилась началом Второй мировой войны, ставшей величайшей трагедией 
в истории человечества. После ее окончания государства поставили своей главной целью: «из-
бавить грядущие поколения от бедствий войны и вновь утвердить веру в основные права чело-
века, в достоинство и ценность человеческой личности» [3]. Названные цели содержатся в Пре-
амбуле Устава ООН, и отражают главное направление в деятельности данной организации. 

Заключение. Сегодня совершенно очевидно, что идея вечного мира, выдвинутая и обосно-
ванная лучшими умами человечества в прошлые столетия, трансформировалась в систему меж-
дународной безопасности. Можно говорить и сожалеть о том, что не удалось осуществить самую 
насущную проблему человечества – состояние вечного мира на нашей планете. Однако всеобъ-
емлющая международная безопасность может стать той дорогой, пройдя по которой, прогрессив-
ное человечество в итоге осуществит свою заветную мечту – вечный мир на планете Земля.  
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Состояние окружающей природной среды во многом зависит от того, как исполняется эколо-

гическое законодательство. Любое экологическое правонарушение – это следствие несоблюдения 
определенной нормы закона или иного правового акта каким-то конкретным физическим, долж-
ностным либо юридическим лицом. В связи с этим, необходимо добиваться, чтобы экологическое 
законодательство неукоснительно соблюдалось всеми и всегда. Государственным органом, осу-
ществляющим в Республики Беларусь надзор за исполнением законов, включая и экологические 
законы, является прокуратура. При этом осуществляемый ею надзор носит надведомственный ха-
рактер, т.е. распространяется и на органы, наделенные функциями экологического контроля, по-
буждая тем самым их к совершенствованию своей деятельности [1, с. 341].   

Цель исследования – разработка теоретических основ совершенствования прокурорского 
надзора за исполнением экологического законодательства, которые должны быть кодифициро-
ваны в едином источнике права. 

Материал и методы. Правовую базу исследования составили: Конституция Республики 
Беларусь, закон «О прокуратуре Республики Беларусь»; экологическое законодательство, регу-
лирующее общественные отношения в области природопользования, охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасности. Были использованы методы исследования: изу-
чение и анализ нормативной базы, регулирующей прокурорский надзор и иную деятельность 
прокуратуры, включая приказы и указания Генерального прокурора Республики Беларусь.  

Результаты и их обсуждение. Эффективность прокурорского надзора за исполнением 
экологического законодательства во многом зависит от умения прокуроров правильно на науч-
ной основе организовать работу прокуратуры в этой области с учетом состояния законности в 
регионе и состояния работы других органов, призванных ее обеспечивать, а поэтому в первую 
очередь следует совершенствовать именно организацию работы, поскольку это приведет к 
наибольшему эффекту [2, с. 184]. Совершенствование экологического законодательства, за ис-
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