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Кузнецова Елена Владимировна 
Правовые системы стран тоталитарного социализма: особенности 

правогенеза и тенденции развития 
Аннотация 

Анализируются существенные черты правовых систем стран тоталитарного социализма, исследуются 

некоторые вопросы становления социалистической правовой системы в России, рассматриваются 

основные подходы к типологии правовых систем стран тоталитарного социализма: от отрицания 

существования в настоящее время до признания в качестве глобальной правовой системы. 

Выявляются характерные черты социалистического права, отмечается тесная связь правогенеза и 

политогенеза. Утверждается, что формирование системы социалистического права в России было 

основано на радикальном отказе от законодательства предыдущей эпохи, напротив, в некоторых 

других странах тоталитарного социализма отмечается постепенное изменение нормативной базы. 

Характеризуется ведущая роль идеологии в системе социалистического права, что повлияло и на 

содержание права, и на его формы, и технико-юридическое особенности. Выявлено, что 

социалистическая идеология породила особую парадигму отношений в системе «личность – 

государство», что так или иначе сказалось на всех отраслях права. Также обращается внимание на 

специфику источников социалистического права, особенности правовой культуры стран 

тоталитарного социализма. На основе этого сделан вывод о существовании социалистической 

правовой системы в качестве самостоятельной и о том, что, несмотря на сокращение количества 

стран, входящих в данную правовую систему после распада СССР, отмечается ее сохранение, при 

этом в своем классическом виде она осталась лишь в КНДР, другие страны следует отнести к 

модернизированной социалистической правовой системе. Определено, что преобразования касались 

социально-экономических отношений, основные политические институты не претерпели 

существенных изменений. Сделан вывод о том, что анализ конституционного законодательства и 

политической практики не свидетельствует о стремлении перестраивать политическую и правовую 

систему по западному образцу. 

Ключевые слова 

правовые системы стран тоталитарного социализма, социалистическая правовая система, правовые 

системы, сравнительное правоведение 

Кузьмин Игорь Александрович 
Факторы, влияющие на систему юридической ответственности: постановка 

проблемы 
Аннотация 

Исследуется малоизученная и актуальная для современного правоведения проблематика факторного 

воздействия на систему юридической ответственности. Опираясь на предшествующие результаты 

изучения, автор ставит вопрос о необходимости выработки концептуального видения системы 

факторов, влияющих на систему юридической ответственности и ее подсистемы. Раскрываются 

основные значения термина «правовой фактор». Предложена авторская интерпретация понятия 

«фактор права». Обозначены недостатки «традиционного» подхода к дифференциации факторов, 

влияющих на систему юридической ответственности по сферам общественной жизни. В частности, 

отмечено, что такой подход обладает излишне высокой степенью обобщенности и не 

предусматривает возможности существования сложных и смешанных (социально-политических, 

экономико-идеологических и других), а также внесоциальных факторов (природных, технических и 

др.). Определено, что наравне с указанными (общими) факторами непосредственное воздействие на 

систему юридической ответственности оказывают и специальные факторы – факторы права. 

Приведены примеры позитивного и негативного влияния отдельных факторов права на систему 

юридической ответственности с использованием данных официальной статистики и сведений о 

проблемах правотворчества и правоприменения. Даны рекомендации по осуществлению факторного 

анализа применительно к подсистемам юридической ответственности, предложены дихотомические 

ряды факторов, подлежащих учету, названы смысловые блоки выявления степени факторного 

воздействия. В целом обоснованы методологические отправные точки для дальнейшего познания 

факторных предпосылок системы юридической ответственности. Подведены итоги исследования. 
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Черных Владимир Васильевич 
Поджог как уголовное деяние в первых законодательных актах Древней Руси 

Аннотация 

Осуществлен анализ одного из опаснейших преступлений периода Древней Руси как уголовного 

деяния, нашедшего значительное отражение в первых законодательных памятниках этого периода, – 

поджога. Сопоставление мнений исследователей права, выдающихся историософов и историографов 

России в отношении такого явления, как поджог, позволило увидеть становление системы наказаний 

за это преступление, его трансформацию на протяжении IX – середины XIII в. Через данное явление 

рассмотрен владельческий принцип собственности, влиявший на тяжесть и сложность репрессивных 

мер в отношении поджигателей, что позволило увидеть разные подходы к установлению наказаний за 

поджог в зависимости от форм собственности и выявило опережающее развитие юридических начал 

для городов и их отсутствие для лесов и полей. Прослежена правовая тенденция мирового характера 

по отношению к данному преступлению и его последствиям, а также отмечено большое влияние 

обычного права Руси на составление первых письменных памятников права. Установлены лица, 

осуществлявшие судопроизводство в данный период, и выявлено складывание зачатков 

состязательности судебного процесса, доказательством чего является наличие системы присяжных 

заседателей и функционирование училища в Киеве, готовившего будущих управленцев, тиунов и т. д. 

Сделан вывод, что выявление исторического правового опыта позволяет создавать более полную и 

объективную историю становления и развития законодательства России, что является актуальным, в 

том числе и для такого явления, как поджог. 
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поджог, Покон Русский, Русская Правда, Судная Новгородская грамота, Судная Псковская грамота, 

наказания за поджог, судопроизводство, владельческий принцип 

Колосов Николай Викторович 
Местное самоуправление в единой системе публичной власти: финансово-

правовая характеристика 
Аннотация 

Исследуются финансово-правовые последствия закрепления в Конституции РФ положения о 

вхождении органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему 

публичной власти. Проанализирован Федеральный закон «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» на предмет взаимоотношения органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Выявлено, что факт 

включения органов местного самоуправления в единую систему публичной власти не означает 

необходимости обязательного обновления финансового законодательства. Сделан вывод, что оно 

последует после принятия нового федерального закона об организации местного самоуправления. 

Проведено сравнение законопроекта № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти» и действующего закона, регулирующего 

организацию местного самоуправления. Выявлены вопросы, требующие уточнения и доработки в 

указанном законопроекте. Отмечено, что по представленному законопроекту глава муниципального 

образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает две должности: 

муниципальную должность и государственную должность субъекта РФ. В этой связи предложено 

обеспечить его деятельность за счет денежных средств не только из местного бюджета, но и из 

бюджета субъекта РФ. Сделан вывод о том, что в рассматриваемом законопроекте сохранилась 

статья о самообложении граждан, которое в целом оказалось довольно эффективным при решении 

вопросов, актуальных для населения муниципального образования. Утверждается, что данный 

источник доходов характерен только для местных бюджетов. В качестве вывода отмечается, что 

единство публичной власти не исключает наличие оригинальных источников доходов для разных 

бюджетов, обусловленных уровнем тех задач, которые стоят перед публично-правовым 

образованием. 
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местное самоуправление, муниципальное образование, полномочия, публичная власть, единство 
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Безик Нина Вадимовна 
К вопросу о допустимости коммерческого найма жилых помещений, 

находящихся в публичной собственности 
Аннотация 

Анализируется сложившаяся ситуация с выделением гражданам жилых помещений из жилищного 

фонда коммерческого использования публичных образований. Выявлены основные причины 

заключения договора коммерческого найма государственных и муниципальных жилых помещений. 

Сделан вывод, что заключение данного договора часто приводит к нарушению жилищных прав 

гражданина, предусмотренных Конституцией РФ. Выработаны некоторые предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова 

государственный и муниципальный жилищный фонд, договор коммерческого найма жилого 

помещения, договор социального найма жилого помещения, право на жилище 

Климович Александр Викторович 
Инструменты защиты интересов кредиторов российских хозяйственных 

обществ. Часть 2 
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 было 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). Во второй части статьи продолжено 

рассмотрение применения различных защитных средств кредиторов, в частности, при реорганизации 

и ликвидации хозяйственного общества; при его несостоятельности (банкротстве); подробно 

раскрыта специфика защиты интересов кредиторов, в качестве которых выступают обслуживаемые 

обществом граждане-потребители. Выявлены некоторые проблемы практического применения 

указанных средств защиты. 
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хозяйственное общество, гарантии кредитора хозяйственного общества, реорганизация, ликвидация, 

несостоятельность (банкротство) 

Демченко Василий Александрович 
Установление профессиональной обязанности медицинских работников при 

квалификации деяний, связанных с причинением смерти либо вреда 
здоровью пациента 

Аннотация 

Исследуется система формальных (юридических) источников профессиональных обязанностей 

медицинских работников, связанных с оказанием пациентам медицинской помощи (осуществлением 

медицинского вмешательства). Соответствующему теоретико-правовому анализу подвергнуты 

положения Конституции РФ, нормы международного права, являющийся профильным (базовым) в 

сфере охраны здоровья населения Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», принимаемые в соответствии с ним другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации (например, 

организационно-распорядительные документы Минздрава России об утверждении порядков оказания 

медицинской помощи), законодательство субъектов Российской Федерации, а также муниципальные 



правовые акты в сфере охраны здоровья. Дана оценка возможности использования 

правоприменителями положений международно-правовых актов в сфере охраны здоровья при 

квалификации деяний медицинских работников, в результате которых пациентам причиняется вред 

здоровью либо наступает их смерть. Отдельное внимание обращено на указанный в качестве 

профильного федеральный закон, которым регламентируются как конкретные обязанности 

медицинских работников, медицинских организаций, вопросы организации медицинской помощи 

пациентам, так и критерии качества оказываемой медицинскими работниками медицинской помощи. 

Делается вывод о том, что наряду с иными нормативными правовыми актами федерального уровня 

ряд нормативных положений в отношении медицинских работников (высшего звена) устанавливает 

Кодекс профессиональной этики врача РФ. Отмечается, что по результатам проведенного 

исследования в систему формальных (юридических) источников профессиональных обязанностей 

медицинских работников следует включать положения Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», принимаемых в 

соответствии с ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов федерального 

уровня и законодательства субъектов РФ. 
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Петрякова Людмила Александровна 
Особенности личности мошенника, совершающего преступление в банковской 

сфере в Сибирском федеральном округе 
Аннотация 

Описана криминологическая характеристика личности мошенника, совершающего преступление в 

банковской сфере в Сибирском федеральном округе. Криминологическая характеристика личности 

мошенника, совершающего преступление в банковской сфере в Сибирском федеральном округе, 

представлена на основе изучения материалов уголовных дел и судебной практики по делам о 

мошенничествах в банковской сфере в Сибирском федеральном округе с 2015 по 2021 г. и содержит 

данные о социально-демографических характеристиках (пол, возраст, место жительства, 

образование, социальное положение, семейное положение), а также нравственно-психологических 

характеристиках (психологические характеристики, личностные ориентации и наличие личностных 

деформаций). Кроме того, для выявления особенностей личности современного мошенника, 

совершающего преступления в банковской сфере в Российской Федерации в целом и Сибирском 

федеральном округе в частности, результаты исследований сопоставлены с личностью преступника, 

совершающего общеуголовные преступления. Приведены примеры, подтверждающие выводы 

исследования. Акцентируется внимание на важности изучения личности мошенника, совершающего 

преступление в банковской сфере, в целях выработки системы адекватных мер для противодействия 

такой деятельности правоохранительными органами и при проведении индивидуально-

профилактических мероприятий с лицами, совершившими преступления, предусмотренные ст. 159.1 

и 159.3 УК РФ. Основным результатом исследования является обобщенный портрет личности 

мошенника, совершающего преступление в банковской сфере в Сибирском федеральном округе. 

Установлено, что криминологическая характеристика лица, совершившего мошенничества в 

банковской сфере в Сибирском федеральном округе, повторяет общероссийские показатели. 

Ключевые слова 

мошенничества в банковской сфере, личность преступника, личность банковского мошенника, 

типология преступника, портрет личности 

Плешаков Александр Михайлович 
Использование животных при хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений 
Аннотация 

Рассмотрены особенности уголовно-правовой оценки использования представителей фауны при 

хулиганстве и иных преступлениях, которые совершаются из хулиганских побуждений. Указано на 

противоречивость устоявшейся судебно-следственной практики признания собак в качества 



предмета, используемого как оружие при совершении преступления. Анализируются субъективные 

признаки использования животных при совершении исследуемых деяний. Демонстрируются 

практические примеры привлечения к ответственности лиц, использующих животных в ходе 

совершения преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ, и иных деяний из хулиганских  

Ключевые слова 

хулиганство, животные как орудие (средство) преступления, опасные животные, общественная 

безопасность 

Рогова Евгения Викторовна 
Вовлечение несовершеннолетних в немедицинское потребление, а также 
распространение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в условиях информационной глобализации 
Аннотация 

Проведен анализ текущей криминогенной обстановки в области незаконного распространения 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в среде несовершеннолетних. 

Утверждается, что в условиях развития информационно-телекоммуникационных систем в 

значительной степени изменились способы вовлечения несовершеннолетних в немедицинское 

потребление, а также распространение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Отмечается, что новые технологии значительно упростили коммуникацию, 

осуществляемую в преступных целях. Сделан вывод о том, что создана и функционирует 

высокоэффективная разветвленная логистическая сеть распространения наркотиков, 

катализирующая наркотизацию населения. Сформулированы рекомендации по совершенствованию 

законодательства и системы профилактики наркопреступлений в среде несовершеннолетних. 

Ключевые слова 

наркотизация, незаконный оборот наркотиков, несовершеннолетние, противодействие 

Теренков Игорь Евгеньевич 
Функции норм права, регламентирующих право на применение огнестрельного 

оружия сотрудниками полиции 
Аннотация 

Проводится анализ содержания норм уголовного права о необходимой обороне и положений 

Федерального закона «О полиции» о применении сотрудниками полиции огнестрельного оружия. 

Выделяется два вида функций, которыми обладают уголовно-правовые нормы, предусматривающие 

право на необходимую оборону (первая – ориентирующая функция, устанавливающая границы 

дозволенного поведения; вторая – придающая правомерный характер деянию, причиняющему вред). 

Раскрывается предназначение положений ст. 37 УК РФ, предпринимается попытка их соотношения с 

нормами отраслевого закона о применении сотрудниками полиции огнестрельного оружия. 

Приведены мнения других ученых, сделан вывод, что и те и другие нормы являются 

управомочивающими. При этом нормы уголовного закона признаются общими, а нормы, 

регламентирующие основание и порядок применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия в 

состоянии необходимой обороны, – специальными. Сделан вывод о том, что специальные нормы 

лишь уточняют правила необходимой обороны и выполняют конкретизирующую функцию, а 

реализуется эта функция в виде использования казуального способа конструирования норм. 

Установлено, что в таких случаях в законе описываются характерные признаки конкретных ситуаций, 

в которых наиболее часто оказываются сотрудники полиции и определяются границы правомерного 

применения огнестрельного оружия. 

Ключевые слова 

необходимая оборона, применение огнестрельного оружия, сотрудник полиции, функции норм права 

Курас Татьяна Леонидовна 
Принцип диспозитивности в российском гражданском процессе: современные 

и исторические аспекты 
Аннотация 



Рассматриваются проблемы закрепления в гражданском процессуальном законодательстве принципа 

диспозитивности, а также сложности его реализации. Исследуется один из основополагающих 

функциональных принципов гражданского процесса, анализируется дореволюционная, советская и 

современная научная литература. Изучаются негативные правовые последствия отсутствия в 

цивилистических процессуальных кодексах определения данного принципа. Обосновывается 

необходимость единообразного урегулирования понятия и содержания принципа диспозитивности в 

Гражданском процессуальном и Арбитражном процессуальном кодексах Российской Федерации. 

Предлагается одинаково сформулировать активные полномочия суда в гражданском и арбитражном 

процессах. Акцентируется внимание на том, что положения постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ и судебная практика должны в точности соответствовать процессуальному закону в части 

реализации принципа диспозитивности. Среди прочего детально проанализировано право суда на 

выход за пределы апелляционной жалобы, сделаны предложения по изменению процессуального 

законодательства. 

Ключевые слова 

гражданский процесс, принципы гражданского процесса, диспозитивность, принцип диспозитивности, 

арбитражный процесс 

Фомина Инна Анатольевна 
Организация работы следователя 

Аннотация 

Рассмотрены основные направления организации работы следователя, которые обеспечивают 

создание наилучших условий для качественного, эффективного, полного и быстрого раскрытия и 

расследования преступлений, а также осуществления текущей организационной деятельности при 

наиболее оптимальной затрате времени, сил, средств. Установлено, что организационные вопросы 

работы следователя и их детальная проработка позволяют не только обеспечить своевременное 

выполнение поставленных перед предварительным следствием задач, но и избежать или 

минимизировать конфликты, которые имеют место на практике при расследовании. Проведенный 

анализ основных причин неэффективной организации работы следователей позволил не только дать 

необходимые рекомендации, но и выделить их научную и практическую составляющую. Выявлено, 

что ввиду того, что предварительное следствие имеет огромное значение для отправления 

правосудия, правильная организация работы на предварительном следствии позволяет не только 

надлежащим образом осуществлять функциональные и должностные обязанности, но и соблюдать 

временные рамки, обозначенные действующим уголовно-процессуальным законодательством. 

Сделан вывод об актуальности деятельного подхода в организации работы следователя для 

достижения оптимальных условий его работы ввиду невозможности осуществления поставленных 

перед следователем задач без успешного выполнения им своих профессиональных обязанностей. 

Особенно это актуально в настоящую эпоху цифровизации деятельности органов предварительного 

расследования. Следователь должен выступать универсальным менеджером планирования своего 

времени, с учетом современных условий и потребностей общества и законодательства. Изучены 

вопросы рационального планирования и учета эффективности использования следователем 

рабочего времени (даются рекомендации для его систематизации и контроля). Сделан акцент на 

необходимость научного совершенствования деятельности следователя, использование 

прогнозирования и оптимизации при планировании, что играет немаловажную роль в организации 

грамотного, быстрого и объективного производства по уголовным делам и материалам проверок в 

целом. Даны рекомендации использования специальных программ по организации времени на благо 

следствия с учетом современных особенностей цифровизации общества. Рекомендованы основные 

пути и способы совершенствования технической работы следователя, которая занимает в его 

деятельности большое место. 

Ключевые слова 

криминалистическое мышление, следователь, дознаватель, расследование преступлений, 

планирование, организация, следственная работа, рабочее время следователя 

Дицевич Ярослава Борисовна 
Зарубежный опыт сохранения объектов всемирного наследия (на примере 

Йеллоустоунского национального парка) 



Аннотация 

В рамках анализа практики деятельности по сохранению объектов всемирного наследия в качестве 

объекта исследования выбран Йеллоустоунский национальный парк, в том числе поскольку данная 

особо охраняемая территория определенный период времени находилась в Списке всемирного 

наследия, находящегося под угрозой, а впоследствии была исключена из указанного перечня. 

Предметом исследования выступает практика правовой охраны указанных объектов всемирного 

наследия механизмами Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. С 

использованием оригинальных текстов документов и научной литературы на иностранном языке 

автором рассмотрены основные проблемы, угрожавшие экосистеме Йеллоустоунского национального 

парка, и роль позиций Комитета всемирного наследия в его охране. Особо отмечается эволюция 

подходов Комитета в вопросах осуществления проектов добывающей промышленности на объектах 

всемирного наследия и на территориях, примыкающих к ним. Подчеркивается роль международных 

профессиональных объединений в формировании такой позиции (Международного совета по горному 

делу и металлам, Международной ассоциации гидроэнергетики), а также возможность и 

необходимость применения этих позиций для охраны экосистемы оз. Байкал. 

Ключевые слова 

Конвенция о сохранении всемирного наследия, экологическое законодательство, охрана природы, 

зарубежный природоохранный опыт 

Евдокимов Константин Николаевич, Хобоконова Ксения Вадимовна 
К проблеме совершенствования международного сотрудничества в сфере 

противодействия киберпреступности 
Аннотация 

Исследуется проблема функционирования механизма международного сотрудничества в сфере 

противодействия киберпреступности. Определены понятие и основные признаки киберпреступности, 

система международных организаций, осуществляющих политику и нормативное регулирование в 

области борьбы с киберпреступлениями. Выделены основополагающие международные правовые 

акты, определяющие взаимодействие Российской Федерации с иностранными государствами в сфере 

предупреждения, выявления, раскрытия и расследования киберпреступлений. Сделан вывод о 

региональном характере, фрагментарности и неэффективности существующей правовой основы 

международного сотрудничества по противодействию киберпреступности. Вносятся предложения по 

совершенствованию международного уголовного права в рассматриваемой сфере и повышению 

качества международного сотрудничества по предупреждению, борьбе и минимизации (ликвидации) 

последствий киберпреступлений. 

Ключевые слова 

информационно-коммуникационные технологии, киберпреступность, киберпреступления, 

международное сотрудничество, международное уголовное право, Организация Объединенных 

Наций, Российская Федерация, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация 

сотрудничества 

Шорников Дмитрий Владимирович 
Некоторые аспекты сравнительно-правового анализа правового режима особо 

охраняемых природных территорий в Республике Корея и Российской 
Федерации (на примере озера Байкал) 

Аннотация 

В рамках реализации проекта построения концепции международно-правовой охраны оз. Байкал, 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований, рассмотрены основные 

составляющие современного правового режима особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 

Республике Корея. С применением сравнительно-правового метода исследования проанализирован 

генезис формирования системы ООПТ в Республике Корея, рассмотрены основные особенности 

современных составляющих данной системы, приведен ряд статистических данных в исследуемой 

области. Дан развернутый анализ положений основного нормативного акта, регулирующего 

общественные отношения в области создания, управления и развития ООПТ, – Акта о природных 

парках Республики Корея. Дано общее представление о составе специального законодательства в 



исследуемой сфере. Сделан ряд выводов, позволяющих транспонировать накопленный опыт в части 

формирования, управления и развития системы ООПТ в Республике Корея на соответствующую 

правотворческую, управленческую и правоприменительную область деятельности в Российской 

Федерации, в первую очередь в плане сохранения уникальной экосистемы участка всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО – оз. Байкал. 

Ключевые слова 

особо охраняемые природные территории, Республика Корея, сравнительное правоведение, оз. 

Байкал 

 


