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Малева Эллина Михайловна  

Создание судебно-медицинской экспертизы в России: устав воинский (1716 г.) 
Аннотация 
Установлено, что одной из правовых новаций периода правления Петра I является создание 
судебной медицины в виде законодательной регламентации анатомирования мертвого тела до 
захоронения для установления причины смерти. Сделан окончательный вывод, что данный документ 
является памятником права. Решена поставленная задача ретроспективного обзора комплекса 
причин и условий, приведших к созданию института судебной медицины в начале XVIII в. в России. 
Использован метод формально-юридического анализа первого российского законодательного акта о 
судебно-медицинской экспертизе. Сделан вывод, что данный памятник права имеет общекультурное 
значение как результат длительной традиции развития медицины и права России. В качестве 
материалов исследования использованы юридические нормы, связанные со становлением института 
судебно-медицинской экспертизы в Российском государстве, содержащиеся в текстах памятников 
права феодального периода: Договоре («Правде») Смоленска с Ригою и Готским берегом, 
Жалованной грамоте царя Бориса Федоровича Патриаршему престолу, Стоглаве и в ряде 
нормативных правовых актов эпохи Петра I, в том числе в Уставе воинском. Установлено, что 
российское общество начала XVIII в. было объективно готово к созданию судебно-медицинской 
экспертизы в виде института осмотра и вскрытия мертвого тела для выяснения причин смерти. 
Выявлены условия, в которых был создан памятник права. Сделан вывод, что Петровские реформы 
во многом опередили свое время, в результате чего был создан законодательный акт, отразивший 
передовые тенденции развития права. 
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Шабаева Ольга Александровна  

Правовой обычай: теоретические и информационно-правовые аспекты 
Аннотация 
Рассматриваются отдельные подходы к пониманию правового обычая. Отмечается проблема 
понятийного аппарата данной сферы. Определено понятие правового обычая, под которым 
понимается сложившееся вследствие фактического применения в течение длительного времени 
правило поведения, признанное государством в качестве общеобязательного. Проглядывается 
прямая связь правового обычая, общества и государства. Делается вывод о том, что с 
возникновением и развитием законодательства правовой обычай не утратил своей актуальности и 
значимости. Отмечается, что правовой обычай в системе российского права находит отражение в 
сферах гражданского, семейного, торгового, земельного, муниципального права. Утверждается, что 
правовый обычай не перестает терять значение со временем, о его применении можно говорить как 
на ранних ступенях развития общества, так и в современном российском законодательстве. Помимо 
этого, обычай по-прежнему сохраняется в нормативных правовых актах Российской Федерации и 
оказывает существенное влияние на правоприменительную деятельность участников гражданского 
оборота. Делается вывод о том, что в условиях интенсивной информатизации происходит 
метаморфоза сферы правового регулирования, системы источников права. Информационные 
технологии влияют на сферу правового регулирования, в которую входят общественные отношения, 
ранее не существовавшие или не требующие регулирования. Резюмируется, что правовой обычай 
занимает определенную нишу среди источников российского права и является действующим в 
правоприменительной практике. 
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Дидик Александр Александрович , Юрковский Алексей Владимирович  

К вопросу о профилактическом потенциале привлечения к ответственности лиц, 

обладающих специальным статусом 
Аннотация 
Исследуется важная проблема механизма правового регулирования, его отдельных элементов, в 
частности социальных, не урегулированных правом и правовых отношений. Рассматривается 
профилактический потенциал привлечения к ответственности лиц, обладающих специальным 
статусом, основанный на порядке привлечения к административной ответственности. 
Устанавливается наличие пробелов и недостатков правового регулирования. В административном 
законодательстве не в полной мере последовательно обеспечивается реализация принципа 
равенства участников правовых отношений. В публикации показаны недостатки правового 
регулирования правового института привлечения к административной ответственности лиц, 



обладающих особым правовым статусом. Констатируется необходимость совершенствования 
правового регулирования на основании проведения правового мониторинга действующего 
законодательства и практики правоприменительной деятельности. В рамках совершенствования 
действующего механизма правового регулирования высказывается предложение о необходимости 
систематизации норм действующего законодательства, регулирующих институт привлечения к 
административной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом, с целью 
устранения противоречий и восполнения существующих пробелов. Утверждается, что основным 
недостатком отсутствия систематизации норм правового института привлечения к юридической 
ответственности лиц, обладающих специальным статусом, является тот факт, что правовые 
основания для привлечения лица к уголовной ответственности за повторное совершение 
аналогичных административных правонарушений в действующем законодательстве отсутствуют. 
Данное обстоятельство, по объективно складывающимся предпосылкам, существенно снижает 
профилактический потенциал привлечения к юридической ответственности лиц, обладающих 
специальным статусом 
Ключевые слова 
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административное наказание, дисциплинарный проступок, государственные функции, должностные 
лица, лица, обладающие специальным статусом, неприкосновенность, особый правовой режим, 
служебная проверка, профилактический потенциал 

Праскова Светлана Васильевна  

О полномочиях прокурора по применению к лицам, замещающим муниципальные 

должности, мер публично-правовой ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. Часть 2 
Аннотация 
На основе анализа действующих нормативных актов и судебной практики сделан вывод, что, 
несмотря на неоднократные попытки оспорить наличие компетенции прокуратуры в рассматриваемых 
правоотношениях, в настоящий момент прокуратура контролирует исполнение законодательства о 
противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, в рамках надзора за 
исполнением законов или надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Отмечается, что прокуроры проводят проверки в отношении как конкретных лиц, замещающих 
муниципальные должности (выборочные), так и всех должностных лиц в муниципальном образовании 
(сплошные). Рекомендовано проведение сплошных проверок ограничить определенными 
основаниями их проведения. При рассмотрении порядка оспаривания прокурором отказа 
представительного органа применить меры ответственности за коррупционный статусный проступок, 
автором обнаружена концептуальная проблема: признание судом отказа представительного органа в 
досрочном прекращении полномочий должностного лица незаконным не является основанием для 
прекращения полномочий этого должностного лица. Констатируется, что прокуроры заявляют 
требования обязать представительный орган принять решение о прекращении полномочий или 
рассмотреть этот вопрос повторно. На основе анализа судебной практики сделан вывод, что 
удовлетворение этих требований не гарантирует восстановление законности, поскольку ни 
юридического, ни фактического механизма принудить представительный орган принять определенное 
решение не существует. В этой связи прокуроры начали заявлять требования о прекращении 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, решением суда. По результатам 
исследования выработаны рекомендации о необходимости законодательного определения степени 
участия прокурора в данной сфере: детально регламентировать его полномочия и формы их 
реализации либо предусмотреть механизм применения ответственности за коррупционные статусные 
проступки без участия прокурора 
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Смирнова Ксения Васильевна  

Отдельные вопросы квалификации мелкого хищения, совершенного неоднократно (ст. 

7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК РФ) 
Аннотация 
На основе комплексного анализа норм, предусмотренных ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК РФ, сделан 
вывод о том, что правовое регулирование ответственности за мелкое хищение содержит ряд 
принципиальных теоретических ошибок. В частности, отмечается, что законодатель в интересах 
превенции преступлений против собственности игнорирует учет общественной опасности деяний. 
Сделан вывод о том, что основание уголовной ответственности вопреки требованиям ч. 1 ст. 1 УК РФ 
указано в КоАП РФ. Подробному анализу подвергнуты объективные признаки мелкого хищения. 



Предложены меры по оптимизации правового регулирования ответственности за мелкое хищение, 
совершенное неоднократно. 
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Хаитов Григорий Александрович  

Об отдельных вопросах возникновения расходных обязательств в Российской 

Федерации: правовые аспекты 
Аннотация 
Установлено, что закрепленное в Российской Федерации на законодательном уровне определение 
понятия «расходы бюджета» не позволяет точно установить его суть и важные признаки, однако 
более глубокое понимание сущности расходов бюджета имеет не только теоретическую, но и 
практическую актуальность. Исследуется понятие «расходное обязательство» как один из 
сущностных элементов деятельности публичных органов, связанной с расходами бюджета, который 
характеризует основание возникновения расходов бюджета. Акцент в исследовании сделан на 
изучении законов и иных нормативных правовых актов как основаниях возникновения расходных 
обязательств, поскольку из содержания Бюджетного кодекса РФ не представляется возможным 
установить, что должен содержать закон (иной нормативный правовой акт), чтобы в результате его 
принятия возникло расходное обязательство. Сделан вывод о том, что недостаточное правовое 
регулирование этого вопроса порождает на практике сложности, примеры которых приведены в 
статье. В частности, иллюстрируются проблемы, касающиеся разграничения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями при 
принятии законов и иных нормативных правовых актов, обусловливающих необходимость 
осуществления расходов бюджетов различного уровня. Отдельно выделяются проблемы 
осуществления бюджетных расходов при реализации переданных полномочий. По итогам 
исследования указанных в статье проблем предлагается дискуссия по вопросу определения 
требований к законам и иным нормативным правовым актам, в результате принятия которых 
возникают расходные обязательства, формулируются предложения по установлению таких 
требований. Также предложено обсудить вопрос легализации сложившейся практики фактического 
установления расходных обязательств нормативными правовыми актами вышестоящего уровня. 
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Хертуев Роман Юрьевич  

Участие представительного органа муниципального образования в формировании 

местной администрации 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы формирования местной администрации с участием представительного 
органа муниципального образования. Сделан вывод о том, что в Российской Федерации сложилась 
противоречивая практика, когда в одних муниципальных образованиях, уставы которых не были в 
установленном порядке оспорены в суде, представительный орган согласовывает назначение на 
должность отдельных должностных лиц местной администрации, а в других муниципальных 
образованиях, положения уставов которых были признаны судом недействующими, такое 
согласование запрещено. С учетом особой значимости круга регулируемых общественных отношений 
сделан вывод о том, что вопросы формирования местной администрации с участием 
представительного органа необходимо урегулировать централизованно – на уровне федерального 
закона, чтобы обеспечить единообразный порядок формирования местных администраций в 
масштабах всего государства. Поднимается проблема муниципальных должностей в структуре 
местной администрации, и формулируется предложение по совершенствованию законодательства. 
Предлагается внедрение в структуру местной администрации муниципальных должностей, 
замещение и прекращение которых осуществлялось бы с участием представительного органа. 
Утверждается, что такой подход позволил бы без реформы законодательства о муниципальной 
службе заменить наиболее значимые должности муниципальной службы в структуре местной 
администрации на аналогичные муниципальные должности, предусмотрев в отношении них 
институты согласования на должность и выражения недоверия со стороны представительного органа, 
что позволило бы консолидировать позиции местной администрации и представительного органа по 
решению наиболее значимых вопросов муниципального хозяйства. Определено, что при этом 
появление муниципальных должностей в структуре местной администрации смотрелось бы 
гармоничным в тех муниципальных образованиях, в которых глава муниципального образования 
назначается на должность представительным органом. 
Ключевые слова 
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Безик Нина Вадимовна , Сенотрусова Евгения Михайловна  

Правовое положение потребителя в сфере оказания услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 
Аннотация 
Исследуются понятие и правовое положение потребителя в сфере оказания услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Сделан вывод о двусторонней обязательности заключения и 
исполнения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, его 
плановом характере. Рассмотрены вопросы согласования индивидуальных условий договора, 
допустимости освобождения потребителя от внесения платы по договору в случае неиспользования 
потребителем помещения. Определены правовые последствия оказания региональным оператором 
услуг ненадлежащего качества и (или) с недопустимыми перерывами. Выработаны некоторые 
предложения по совершенствованию действующего законодательства 
Ключевые слова 
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Климович Александр Владимирович  

Инструменты защиты интересов кредиторов российских хозяйственных обществ. 

Часть 1 
Аннотация 
Установлено, что помимо общих способов защиты субъективных гражданских прав и способов 
защиты прав кредитора, предусмотренных общими положениями об обязательствах, для защиты 
интересов кредиторов хозяйственных обществ российское гражданское законодательство предлагает 
к использованию специальные инструменты в ряде стандартных для юридического лица ситуаций. В 
первой части статьи рассмотрено применение различных защитных средств, в частности, на стадии 
создания хозяйственного общества и формирования его имущества; по обязательствам, возникшим 
во исполнение обществом в ходе текущей деятельности указаний материнской компании; при 
уменьшении хозяйственным обществом своего уставного капитала. Подробно раскрыта специфика 
защиты интересов кредиторов, в качестве которых выступают владельцы эмиссионных ценных бумаг 
общества (не являющиеся его участниками). Выявлены некоторые проблемы практического 
применения указанных средств защиты. 
Ключевые слова 
хозяйственное общество, гарантии кредитора хозяйственного общества, уменьшение уставного 
капитала, реорганизация 

Лузянин Тарас Юрьевич  

Классификация сделок в трудовом праве 
Аннотация 
Установлено, что в российском праве сделки рассматриваются как основания возникновения прав и 
обязанностей (прежде всего – в гражданском праве). Определено, что в современном трудовом праве 
проблема классификации сделок не нашла всестороннего решения. Утверждается, что современная 
юридическая наука нуждается в анализе различных классификаций сделок в трудовом праве с 
теоретических и практических позиций. Проанализированы разнообразные классификации сделок в 
трудовом праве по таким основаниям, как условия их совершения, необходимость регистрации, 
количество волеизъявлений, обязательность совершения, порядок формализации их условий, 
функции в механизме индивидуального регулирования, временная последовательность их 
совершения относительно основного правоотношения. Показано, что условия совершения в трудовых 
и гражданско-правовых сделках различны, поскольку первые, в отличие от вторых, представляют 
собой юридические факты, влияющие на содержание, детерминацию и юридическую силу основной 
сделки, возникшие до момента ее совершения и потому не имеющие вероятного и случайного 
характера для сторон. Отмечено, что нормативное закрепление правил о реализации работодателем 
отдельных прав по регистрируемым трудовым сделкам возможно только после его обращения с 
заявлением о регистрации и необходимыми документами в надлежащий орган. Сделан вывод о 
целесообразности выделения среди односторонних трудовых сделок не только вспомогательных, но 
и основных. Определено, что основные сложности оспаривания содержания типовых сделок состоят 
в необходимости предварительной оценки юридической силы актов, утвердивших указанную форму. 
Сделано заключение о необходимости дальнейшего всестороннего исследования вопросов 
классификации сделок. 
Ключевые слова 
сделки в трудовом праве, трудовой договор, трудовое право, односторонние сделки, условия 
совершения сделки, договоры о труде 

Майорова Лариса Александровна  

Оговорки об ответственности в гражданском праве 
Аннотация 
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Установлено, что в основу института гражданско-правовой ответственности заложены базовые 
принципы, которые на случай нарушения договора определяют условия и объем ответственности, в 
частности правило о полном возмещении убытков, принцип ответственности за вину, презумпция 
вины и т. п. Рассматривается возможность установления оговорок, исключающих, ограничивающих 
общие правила договорной ответственности или иным образом изменяющих ответственность сторон. 
Анализируются законодательные запреты и пределы диспозитивности определения условий, 
изменяющих ответственность за нарушение договорного обязательства. Отмечается возможность 
ограничения ответственности исключительной неустойкой, определенной формой возмещения 
убытков (только реальный ущерб) или установлением предельного размера возмещения 
(ограничение размера пеней, введение процента от суммы долга или твердой суммы), определением 
формы вины и др. Сторонам, выступающим в коммерческом обороте в качестве предпринимателей, 
позволяется предусмотреть ответственность за вину, а также ограничить ее «форс-мажорной» 
оговоркой, перечисляющей случаи возможного нарушения договора, при которых должник не 
отвечает. Представляется, что нет правовых оснований и для блокирования абсолютной 
ответственности сторон, в том числе на случай непреодолимой силы. Констатируется невозможность 
исключения ответственности за умышленное нарушение договора. Утверждается, что если 
договорное изъятие противоречит существу законодательного регулирования, в частности, нельзя 
ограничить только умыслом ответственность профессионального исполнителя охранных услуг, 
перевозчика или экспедитора. Сделан вывод о том, что не допускается предварительное ограничение 
ответственности должника по договору присоединения или иному договору, где кредитором 
выступает гражданин-потребитель. Исследуется правовая сущность презумпции вины с целью 
определения возможности ее договорного «переключения» на предполагаемую невиновность 
должника на случай нарушения. Выявлена двойственная процессуально-материальная природа 
указанной презумпции, при которой процессуальные нормы как нормы публичного права не могут 
быть предметом договоренности. 
Ключевые слова 
гражданско-правовая ответственность, оговорка об ответственности, оговорка, исключающая 
ответственность, оговорка, ограничивающая ответственность 

Ровный Валерий Владимирович  

О государственной регистрации договора и последствия договора 
Аннотация 
Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с процедурой государственной регистрации, 
предусматриваемой законом в отношении ряда договоров. Указывается на плюрализм объектов 
регистрации и многообразие регистрирующих органов. Осмысливаются правило п. 3 ст. 433 
Гражданского кодекса РФ, многочисленные изменения в гражданском законодательстве в связи с 
процедурой регистрации в договорах. Особое внимание уделено последствиям несоблюдения 
требования регистрации применительно к разным подлежащим регистрации объектам 
(обязательственные договоры, распорядительные договоры, последствия обязательственных 
договоров, последствия распоряжений). Анализируются положения современного закона, 
многочисленные его изменения последних лет, сохраняющиеся ошибки и недостатки. 
Сформулирован авторский взгляд относительно понимания и применения правила п. 3 ст. 433 ГК РФ 
и некоторых других связанных с ним норм права. Сделан и аргументирован ряд выводов (например, о 
дифференцированном эффекте правила п. 3 ст. 433 ГК РФ для участников договора и для третьих 
лиц, о существовании фикции регистрации договора для его участников). Сделанные выводы 
рассматриваются на примерах различных договоров, в которых используется процедура регистрации. 
Это обязательственные договоры продажи недвижимости и предприятия, аренды недвижимости, 
аренды здания и сооружения, аренды предприятия, а также распорядительные договоры об ипотеке, 
цессии, переводе долга, передаче объекта недвижимости в договоре доверительного управления 
имуществом, предоставлении права в договоре коммерческой концессии и в лицензионном договоре. 
Помимо положений ГК РФ использовано специальное законодательство, регулирующее вопросы 
регистрации прав и сделок. 
Ключевые слова 
договор, акт регистрации, объекты регистрации, регистрирующий орган, регистрация договора, 
регистрация последствий договора, последствия отсутствия регистрации 

Барабаш Андрей Сергеевич , Репецкая Анна Леонидовна  

Криминальное банкротство: компаративный анализ и проблемы законодательной 

регламентации в российском законодательстве 
Аннотация 
Представлен сравнительный анализ регламентации ответственности за криминальное банкротство 
по законодательству Российской Федерации и таких стран, как США, Германия, Испания, Франция, 
Великобритания, Австралия. При этом рассматривалось не только действующее уголовное 
законодательство, регламентирующее ответственность за совершение преступлений в сфере 
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банкротства, но и иные законы, осуществляющие его правовое регулирование. Установлено, что 
поскольку регистрация преступлений, связанных с криминальным банкротством, в Российской 
Федерации снижается, они плохо раскрываются, а правоприменительная практика нередко 
рассматривает действия подозреваемых как нормальные отношения хозяйствующих субъектов, 
регулируемых Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и ГК РФ, существуют 
значительные трудности привлечения таких лиц к уголовной ответственности. В этой связи целью 
настоящего исследования было изучение того, как решаются аналогичные проблемы в 
законодательстве других стран, а также выявление наиболее приемлемых и эффективных путей 
государственного реагирования на криминальные банкротства. Сравнительный анализ зарубежного и 
российского законодательства показал, что в других странах при регулировании ответственности за 
разные виды криминального банкротства чаще применяются иные виды ответственности. Сделан 
вывод о том, что в противодействии криминальному банкротству уголовный закон не всегда играет 
решающую роль, что следует учитывать при совершенствовании российского законодательства в 
этой сфере. Это значит, что противодействие данным экономическим преступлениям может быть не 
менее эффективным без применения уголовной репрессии, но при этом уровень неотвратимости 
ответственности может быть выше за счет применения других ее видов. 
Ключевые слова 
криминальное банкротство, компаративный анализ, уголовное законодательство, экономические 
преступления 

Георгиевский Эдуард Викторович , Кравцов Роман Владимирович  

Развитие нормы о посредственном причинении вреда в уголовном законодательстве 

некоторых зарубежных стран 
Аннотация 
Предпринята попытка комплексного анализа наиболее значимых и известных актов некоторых 
зарубежных стран, содержащих нормы уголовно-правового характера, касающиеся положений о 
посредственном причинении и очень близкого по смыслу института подстрекательства. Произведен 
анализ законодательства в период от древнейших времен и раннего Средневековья до Новейшего 
времени. В ходе исследования выявлен и систематизирован ряд положений теоретического 
характера, касающихся природы данных нормативных предписаний, их сущностного содержания и 
специфики нормативного закрепления. Базовые выводы подтверждают тот факт, что уголовная 
ответственность за посредственное причинение с социально-правовой точки зрения была 
неоднородной – оно могло являться как отягчающим наказание обстоятельством, так и причиной 
смягчения репрессии в силу «несамостоятельности» роли привлекающего лица. 
Ключевые слова 
посредственное причинение, подстрекатель, Артхашастра, Французский уголовный кодекс, Баварский 
уголовный кодекс 

Островских Жанна Владимировна , Хохлова Ольга Михайловна , Рожкова Анна 

Константиновна  

Информационная безопасность в системе национальной безопасности современной 

России в период пандемии COVID-19 
Аннотация 
Исследуется как одна из важных составляющих системы национальной безопасности современной 
России информационная безопасность, которая, как показала пандемия COVID-19, имеет высокую 
социальную значимость на различных уровнях, включая национальный. Анализ интенсивно 
развивающегося законодательства в сфере информационных технологий и защиты информации и 
неоднородной практики его применения позволил выделить разночтения и, как следствие, обозначить 
потребность унификации подходов. Рассмотрены приоритетные направления развития 
информационного общества в современной России, понятие информационной безопасности, виды и 
методы реализации угроз информационной безопасности, а также предложены некоторые способы 
защиты информационных ресурсов. 
Ключевые слова 
информация, информационная безопасность, национальная безопасность, средства массовой 
информации, система национальной безопасности, пандемия COVID-19 

Щетинина Наталья Валерьевна  

Возрастные признаки потерпевшего от преступления: некоторые вопросы уголовно-

правовой регламентации и толкования 
Аннотация 
Констатировано, что в отдельных нормах Особенной части УК РФ уголовно-правовое значение имеет 
несовершеннолетний и (или) малолетний возраст потерпевшего. Этот признак по своему 
юридическому значению либо является обязательным, либо влияет на квалификацию содеянного в 
пределах соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Выявлено, что особенности конструкции 
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некоторых норм предопределяют необходимость учитывать возраст потерпевшего в совокупности с 
иными его свойствами. Рассмотрены особенности уголовно-правовой регламентации и толкования 
данного признака применительно к преступлениям против жизни и здоровья, а также к 
преступлениям, посягающим на интересы семьи и несовершеннолетних. Установлено, что наряду с 
возрастом потерпевшего в отдельных статьях гл. 16 УК РФ необходимо отразить его беспомощность, 
что обусловлено особенностями конструирования соответствующих уголовно-правовых норм. В 
статье 151.2 УК РФ кроме возрастного критерия следует определить психическое отношение 
несовершеннолетнего к совершаемым им действиям и их последствиям. Сделан вывод 
относительного того, что обязательным условием уголовной ответственности является не только 
наличие у потерпевшего способности понимать фактический характер и значение тех действий, в 
которые его вовлекают, но и активно-отрицательного отношения к возможным последствиям. 
Разработаны критерии разграничения смежных норм УК РФ с учетом свойств анализируемого 
признака состава. 
Ключевые слова 
потерпевший, несовершеннолетний, малолетний, беспомощное состояние, квалификация, убийство, 
вовлечение, опасность для жизни 

Старицын Алексей Юрьевич  

Решение, принятое по делу в рамках упрощенного производства 
Аннотация 
Освещается особенность процедуры вынесения судом решения по правилам об упрощенном 
производстве, отмечается незавершенность в связи с этим начатого в 2016 г. реформирования 
гражданско-процессуального законодательства, которая негативно влияет на применение 
рассматриваемой процедуры. Акцентировано внимание на выносимом в результате рассмотрения 
гражданского дела решении суда в усеченной форме в связи с вероятными последствиями его 
отмены. Опровергается тема приемлемости для гражданского процесса отказа от составления 
мотивированного решения суда применительно к упрощенному производству в российских реалиях. 
Освещаются недостатки действующего законодательства о решении суда, вынесенном в упрощенном 
производстве. Приводятся аргументы в защиту необходимости законодательного закрепления 
положения о подготовке решения в полном объеме, включая мотивировочную часть, как общего 
императивного правила упрощенного порядка. Обосновывается мотивированность как неотъемлемое 
и неразрывно связанное с иными процессуальными институтами свойство судебного решения. 
Дается критическая оценка основаниям подготовки мотивированного решения по действующему 
процессуальному законодательству. Рассмотрено очередное правотворчество Верховного Суда РФ, 
которое негативно сказывается на стабильности государственного строя. Формулируется вывод о 
несоответствии закрепленного законодателем подхода к подготовке мотивированного судебного акта 
установленным целям совершенствования законодательства, существу упрощенных процедур: 
указанные основания создают вероятность необоснованного затягивания судебного процесса. 
Отмечается неразрывная связь правил рассмотрения дела в упрощенном порядке судом первой 
инстанции и жалобы судом апелляционной инстанции. Приводится судебная практика, показательно 
раскрывающая содержание оснований отмены решения суда, находящегося под воздействием 
специфики упрощенного производства. Сделан вывод о необходимости дифференциации 
полномочий суда апелляционной инстанции в зависимости от основания отмены решения суда, в 
части возможности рассмотрения дела второй инстанцией по правилам первой. Указанное позволит 
учесть назначение и существо упрощенного порядка. Разработаны рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию гражданско-процессуальных норм об упрощенном производстве в части правил 
вынесения судебного решения, а также оснований и порядка его отмены 
Ключевые слова 
гражданский процесс, решение суда, упрощенное производство, мотивировочная часть, отмена 
решения суда 

Колобов Роман Юрьевич , Ганева Екатерина Олеговна , Макаренко Елизавета 

Константиновна 

Проблемы охраны объектов всемирного наследия в России и за рубежом (на примере 

озера Байкал и национального парка «Плитвицкие озера») 
Аннотация 
Рассматривается практика охраны Национального парка «Плитвицкие озера» как объекта всемирного 
наследия, раскрываются критерии его включения в Список всемирного наследия. Выявлены 
основные проблемы, связанные с правовой и организационной охраной объекта, отражено основное 
содержание выводов решений Комитета всемирного наследия по вопросам охраны Национального 
парка «Плитвицкие озера». Проводятся параллели с основными угрозами экологическому состоянию 
оз. Байкал. В качестве одной из острых и недооцененных проблем выделяется сохранение 
аутентичных байкальских ландшафтов. В связи с недостаточностью положений внутреннего 
законодательства для достижения этих целей формулируется вывод о возможности использования 
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положений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия для 
предотвращения возведения объектов, явно нарушающих сложившийся ландшафт в пределах границ 
объекта всемирного наследия. Формулируется вывод о целесообразности выражения Российской 
Федерацией согласия на обязательность Европейской конвенции о ландшафтах в целях развития 
внутреннего законодательства об охране ландшафтов. Положительную оценку получает практика 
консолидации управления объектом всемирного наследия «Национальный парк “Плитвицкие озера”» 
в руках одноименного юридического лица. Предлагается рассмотреть возможность закрепления за 
центральной экологической зоной Байкальской природной территории режима особо охраняемой 
природной территории sui generis. Такое решение позволит создать единую администрацию, 
ответственную за управление Байкалом как объектом всемирного наследия. Следующим шагом 
должна стать разработка плана управления объектом в соответствии с рекомендациями МСОП и 
Комитета всемирного наследия. Такой план может включать в себя стратегию развития особых 
экономических зон, вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба и регулирования 
потоков туристов. 
Ключевые слова 
Национальный парк «Плитвицкие озера», озеро Байкал, всемирное наследие, международное право, 
правовая охрана, экологическое право, особо охраняемая природная территория, экологическая 
оценка, план управления, устойчивое использование 
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Перевод земельных участков из одной категории в другую: основания для отказа в 

рассмотрении и отказа в переводе земельного участка 
Аннотация 
Анализируются положения Федерального закона «О переводе земель и земельных участков из одной 
категории в другую». Сделан вывод, что на сегодняшний день в правовом пространстве Российской 
Федерации данный закон является единственным нормативным правовым актом, регулирующим 
отношения по переводу земель, но не единственным актом, который закрепляет основания для 
отказа в переводе земель и земельных участков из одной категории в другую. Установлено, что в 
этом акте закреплены основания для отказа в рассмотрении ходатайства о переводе земельных 
участков из одной категории в другую и основания для отказа в переводе земельных участков из 
одной категории в другую. Выявлены различные основания для перевода земельных участков из 
одной категории в другую. Установлены основания для отказа в принятия рассмотрения ходатайства. 
Указанные основания соотнесены с участниками отношений по переводу земельных участков из 
одной категории в другую. Сделан вывод, что, несмотря на закрепление в законодательстве перечня 
документов, которые необходимо представить вместе с ходатайством, норма не содержит императив, 
в настоящий момент заинтересованное лицо освобождено от обязанности представлять ряд 
документов, что, в свою очередь, не может быть основанием для отказа в рассмотрении ходатайства 
о переводе земельного участка. Обосновано утверждение о необходимости разграничивать 
основания отказа рассмотрения ходатайства и оснований. 
Ключевые слова 
земельное право, земельный участок, ходатайство о переводе земельных участков, отказ органа 
государственной власти, отказ в переводе земель и земельных участков, Земельный кодекс РФ 

 


