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Ганусенко Ирина Владимировна 
Особенности правового статуса субъектов налогообложения 

предпринимательской деятельности как военнообязанных в Российской 
Империи 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы об особенностях механизма правового регулирования исполнения военной 

обязанности лицами мужского пола, подлежащими налогообложению в сфере предпринимательской 

деятельности, в Российской империи периода XVIII – начала XX в., обусловленные наличием пробелов 

в отечественной историко-правовой науке по исследованию указанных вопросов. Выявлены 

особенности законотворческой практики формирования отдельных институтов военного права и 

развития системы отраслевого военного законодательства в России при проведении правительством 

военных реформ в первой четверти XVIII – XIX в. Выделены общие тенденции взаимодействия в 

отечественной правовой системе институтов военного права с предпринимательским и налоговым 

правом в части специфики нормативного закрепления правосубъектности лиц, исполняющих 

одновременно общегосударственные обязанности: военную и уплаты налога за право занятия 

профессиональной предпринимательской деятельностью. На основе анализа накопленного 

исторического опыта Российской империи сделан вывод об эффективности и целесообразности 

предоставления льгот по исполнению военной обязанности для предпринимателей. 

Ключевые слова 
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Казарин Виктор Николаевич 
Научное юридическое наследие профессора Сергея Владимировича 

Шостаковича. К 120-летию со дня рождения 
Аннотация 

Рассматривается научное наследие историка, юриста и востоковеда, профессора Иркутского 

университета С. В. Шостаковича. Отмечена его роль в воссоздании высшего юридического 

образования в Восточной Сибири. Основное внимание уделено анализу историко-правовых вопросов 

в исследовании античной Греции, стран Среднего Востока, Центральной Азии и Китая в Новое и 

Новейшее время. Отмечено, что С. В. Шостакович внес научный вклад в изучение правового положения 

зависимого населения и патриархальной семьи в Древней Греции, проблем феодальной монархии в 

Персии конца ХVIII – первой половины ХIХ в., международного права, проблемы экстерриториальности 

иностранцев в Китае начала ХХ в., международно-правового положения государства Танну-Тува в 20-

е гг. ХХ в. Отмечается, что им одним из первых рассмотрены также политико-правовые взгляды видного 

российского дипломата А. С. Грибоедова. Сделан вывод о том, что С. В. Шостакович продолжил 

научные традиции историко-правовой проблематики иркутской правовой школы 1920-х гг., внес 

оригинальный вклад в изучение проблем истории государства и права, политико-правовой мысли. 

Ключевые слова 

С. В. Шостакович, Иркутский университет, юридическое образование и наука, историко-правовые 

исследования, традиции 

Самусевич Алексей Геннадьевич 
Цифровое правоприменение: теория и практика 

Аннотация 

Рассматриваются проблемы теоретического понимания и практического развития цифрового 

правоприменения. Анализируются различные современные научные подходы к сущности цифрового 

правоприменения, а также к цифровизации отдельных стадий правоприменительного процесса в 

различных юридических процедурах. Приводится характеристика цифровизации стадий 

правоприменения. Делается вывод о том, что процесс правоприменения может быть цифровизован 



только на некоторых этапах (стадиях) правоприменительной деятельности. Отмечается, что при 

принятии правовых решений использование цифровых инструментов на сегодняшний день 

представляется затруднительным в силу множества обстоятельств теоретического и технического 

характера. Сделан вывод, что в настоящее время говорить о полной цифровизации процесса 

правоприменения прежде-временно. 

Ключевые слова 

правоприменение, правоприменительная деятельность, искусственный интеллект, электронное 

правосудие, электронный судья, цифровое правоприменение 

Швейгер Александр Олегович 
Проблемы реализации необходимой обороны от административных 

правонарушений 
Аннотация 

Рассматривается вопрос необходимой обороны. Делается вывод о ее универсальном характере. 

Отмечается ее межотраслевой характер. Анализируется признак общественной опасности 

посягательства, в результате чего автор приходит к выводу о том, что законодатель умышленно не 

использует его применительно к административным правонарушениям, стремясь дифференцировать 

таким способом смежные с уголовным законодательством правонарушения. Также делается вывод о 

применении правильного подхода со стороны законодателя об исключении признака общественной 

опасности у административных правонарушений. Анализируется особенность административных 

правонарушений и возможность применения для защиты от них необходимой обороны. Делается 

вывод о возможности применения необходимой обороны от административных деликтов и 

необходимости включения данного института в число обстоятельств, исключающих деликтность 

деяния. 

Ключевые слова 

административное правонарушение, необходимая оборона, общественная опасность, обстоятельства, 

исключающие состав административного правонарушения 

Шишкин Сергей Иванович, Хертуев Роман Юрьевич 
Государственная регистрация нормативных правовых актов исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации 
Аннотация 

Рассматриваются отдельные актуальные вопросы, связанные с реализацией в субъектах Российской 

Федерации (далее – субъектах РФ) механизма государственной регистрации нормативных правовых 

актов исполнительных органов. Указывается, что основной вопрос, который субъектам РФ необходимо 

решить при регламентации указанных общественных отношений, – это установление обязательности 

проведения правовой экспертизы регистрируемых нормативных правовых актов. Отмечается, что 

правовая экспертиза должна в обязательном порядке присутствовать при осуществлении 

государственной регистрации, поскольку именно она позволяет повысить правовое качество 

принимаемых нормативных правовых актов и тем самым добиться целей введения института 

государственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов во всех субъектах 

РФ. Определено, что правовая экспертиза может иметь место как до момента государственной 

регистрации, фактически выступая обязательным условием последней, так и после проведения 

государственной регистрации нормативного правового акта. Выявлены отдельные проблемы, 

связанные с реализацией механизма государственной регистрации нормативных правовых актов 

исполнительных органов субъектов РФ. Сделан вывод о том, что во многих нормативных правовых 

актах субъектов РФ закрепляется правило, в соответствии с которым государственная регистрация 

осуществляется только в отношении отдельных категорий нормативных правовых актов, т. е. 

государственная регистрация в данных субъектах РФ носит частичный характер. В этой связи 

отмечается необходимость корректировки федерального законодательства в части обеспечения 

единообразного подхода к правовому регулированию вопросов государственной регистрации 

нормативных правовых актов субъектов РФ. Утверждается, что в федеральном законе необходимо 

закрепить правовую норму, согласно которой государственная регистрация должна осуществляться в 

отношении всех принимаемых нормативных правовых актов, т. е. в сплошном порядке. 



Ключевые слова 

государственная регистрация нормативных правовых актов, регистр нормативных правовых актов, 
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Коваленко Юлия Николаевна 
Проблемы определения доли в праве общей долевой собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме 
Аннотация 

Установлено, что для реализации эффективных решений собраний сособственников в праве общей 

долевой собственности крайне важно обеспечить единый и понятный способ подсчета голосов и 

корреспондирующий этому способу принцип соразмерного доле в праве общей собственности несения 

расходов. Выявлены основные правовые проблемы, возникающие в связи с количественным 

подсчетом размера долей сособственников в праве общей долевой собственности на общее 

имущество многоквартирного дома. Ведущими подходами к исследованию данной проблемы являются 

диалектика, анализ, синтез, дедукция, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Сделан вывод о том, что при расчете доли необходимо принимать во внимание соотношение размера 

площади определенного помещения к общей площади всех жилых и нежилых помещений в 

совокупности, не учитывая общее имущество многоквартирного дома, в связи с чем рекомендовано 

внести изменения в п. 1 ст. 37 ЖК РФ. Отмечается, что на сегодняшний день актуально исследовать 

регулирование доли в праве общей собственности, поскольку, несмотря на наличие в Жилищном 

кодексе РФ нормы об определении доли, правоприменительная практика является неединообразной и 

противоречивой, применяющей различные подходы к расчету доли. Вместе с тем указанный вопрос 

имеет важное практическое значение, поскольку имеет отношение к подсчету числа голосов на общем 

собрании сособственников, а также непосредственно затрагивает права и законные интересы 

сособственников в части перераспределения бремени расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с размером доли. 

Ключевые слова 
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Райников Артем Сергеевич 
Практическое значение понятия об элементе смешанного договора 

Аннотация 

Рассматриваются практические аспекты применения понятия элемента смешения в регулировании 

смешанных договоров и договоров, которые смешанными не являются, но могут быть ошибочно 

квалифицированы в качестве таковых. Установлена ошибочность квалификации в качестве 

смешанного договора поименованного контракта, осложненного правами и обязанностями, 

предусмотренными в отношении другого поименованного договора, для которого эти права и 

обязанности не имеют решающего значения. Сделан вывод о типичности квалификационной ошибки 

при рассмотрении в качестве смешанного договора соглашения, в рамках которого один документ 

является юридической формой двух и более договоров как правоотношений. На примере договора о 

правах и обязанностях в отношении объектов гражданской обороны выявлено, как определение 

элемента смешения через права и обязанности, имеющие решающее значение для того или иного 

поименованного договора, способствует разграничению непоименованного и смешанного контрактов. 

Рекомендовано воздерживаться от абсолютизации концепта решающего исполнения при 

разграничении смешанного и непоименованного договоров, поскольку соглашение, сочетающее 

элементы разных поименованных контрактов, в ряде случаев может быть квалифицировано в качестве 

непоименованного. Выявлено, что наряду с элементным составом контракта необходимо учитывать 

устойчивость (повторяемость) соответствующих элементов от договора к договору, которая становится 

индикатором появления уникальной правовой цели (каузы), свойственной всем контрактам подобного 

рода. Установлено, что примером договора с подобной каузой является дистрибьюторское 

соглашение, которое прошло путь от договорной формы с произвольной конгломерацией элементов 

до непоименованного контракта, характеризующегося устойчивым сочетанием элементов и каузой, 

свойственной только таким договорам. 
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Белов Андрей Николаевич 
Некоторые аспекты уголовно-правового анализа нарушения требований 

пожарной безопасности 
Аннотация 

Представлены некоторые аспекты характеристики нарушения требований пожарной безопасности в 

доктрине уголовного права и в уголовном законе с учетом бланкетного характера соответствующих 

положений и норм. Акцент сделан, прежде всего, на объективных признаках состава преступления, 

предусмотренного ст. 219 УК РФ. Анализируется пожарная безопасность как объект рассматриваемого 

преступления. Уделяется внимание соотношению пожарной безопасности с такими категориями, как 

общественная и национальная безопасность. Отдельное внимание уделяется анализу такого явления 

и категории, как «пожар», его месту и роли относительно состава рассматриваемого преступления. 

Делается вывод о том, что пожар неизбежно является обязательным объективным признаком данного 

состава преступления. Высказывается предложение о необходимости дополнения постановления 

Пленума Верховного Суда РФ соответствующим указанием. 

Ключевые слова 

общественная безопасность, пожарная безопасность, требования пожарной безопасности, нарушение 

требований пожарной безопасности, источник повышенной опасности, пожар, опасные факторы 

пожара 

Жилкин Максим Геннадьевич 
К вопросу о моменте окончания преступления 

Аннотация 

Проведено исследование соотношения фактического и юридического моментов окончания 

преступления в уголовном законе и судебной практике. На основе сравнения законодательных 

конструкций различных видов преступлений и правоположений судебной практики доказано, что 

фактическое окончание преступления может не совпадать с его юридическим определением, что 

влечет проблемы при уголовно-правовой оценке в таких ситуациях. Показаны роль разъяснений 

высшей судебной инстанции при определении момента окончания преступлений и их значение для 

правильного применения уголовного закона. На примере отдельных видов преступлений 

проанализированы особенности определения момента фактического и юридического окончания 

преступлений с формальными, усеченными и материальными составами по конструкции объективной 

стороны. Выявлены проблемы установления момента окончания преступлений в зависимости от их 

законодательной конструкции и обоснованы позиции по их решению, что вносит вклад в развитие 

доктринальных положений уголовного права об оконченном и неоконченном преступлении и позволяет 

направить правоприменительную практику по пути единообразного понимания уголовного закона. 

Ключевые слова 

уголовная ответственность, оконченное преступление, момент окончания преступления, конец 

преступления, законодательная конструкция, состав преступления 

Орешкин Максим Иванович 
Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с 

корпоративными захватами (по материалам судебной практики). Часть 1 
Аннотация 

Рассмотрены отдельные проблемы применения норм уголовного права в сфере противодействия 

рейдерским захватам. Кратко анализируются диспозиции ч. 1 ст. 170.1 и ч. 1 ст. 185.5 Уголовного 

кодекса РФ, обращено внимание на отдельные недостатки конструкции составов преступлений и 

противоречия, возникающие в правоприменительной деятельности. Приведены статистические 

данные за последние три года по количеству лиц, осужденных за совершение указанных преступлений. 

Обобщена судебная практика по рассмотренным по указанным статьям уголовным делам различных 

регионов России, представлены выдержки из приговоров судов и судебных актов апелляционной и 



кассационной инстанций. Затронуты проблемы квалификации общественно опасных посягательств, 

совершенных с целью захвата управления организациями, и их конкуренции с составами 

преступлений, предусмотренными ст. 159, 327 Уголовного кодекса РФ. Приведены точки зрения 

некоторых научных и практических работников по вопросам темы и выражена личная позиция автора 

по решению возникших проблем с целью избежать ошибок в правоприменительной практике. 

Ключевые слова 

рейдерский захват, уголовная статистика, преступления в сфере экономической деятельности, 

фальсификация решений органов управления юридического лица, внесение заведомо ложных 

сведений в ЕГРЮЛ, мошенничество в сфере корпоративного управления 

Пархоменко Светлана Валерьевна, Лазук Дарья Сергеевна 
К вопросу о разграничении малозначительных деяний (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и 

иных правонарушений 
Аннотация 

Исследование посвящено вопросу разграничения малозначительных деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 

14 УК РФ, и иных правонарушений на примере анализа ст. 256 УК РФ и ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. По 

результатам изучения судебной и прокурорско-следственной практики установлено, что действия по 

незаконному вылову водных биологических ресурсов не воспринимаются населением, в том числе и 

сотрудниками органов правосудия, как преступные. В связи с этим на практике возникают спорные 

вопросы отграничения административного правонарушения от уголовно наказуемого деяния, а также 

вопросы признания действий лица малозначительными. По итогам проведенного исследования 

предпринята попытка по усовершенствованию нормативно-правового регулирования в данной сфере, 

разработаны предложения по введению в уголовное законодательство понятия уголовного проступка 

с целью приведения законодательства в соответствие с социальными и экономическими 

потребностями. 

Ключевые слова 

малозначительность, общественная опасность, уголовная ответственность, административная 
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Козийчук Павел Николаевич, Кузнецов Евгений Викторович, Шапочанский 
Владимир Николаевич 

Розыск лиц, утративших связь с близкими родственниками: ретроспективный 
анализ и правовые аспекты 

Аннотация 

Исследуется вопрос, связанный с отсутствием правовой основы для розыска российскими 

правоохранительными органами лиц, утративших связь с близкими родственниками. Акцентируется 

внимание на том, что каких-либо нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

объявления в федеральный розыск вышеуказанных лиц, в настоящее время не существует, в связи с 

чем функция полиции, которая с 1993 по 2018 г. ее реализовывала, в этой части стала нелегитимной. 

Проводится тезис о том, что отсутствие в российском законодательстве четких норм, 

регламентирующих порядок розыска лиц, утративших связи, является существенным правовым 

пробелом, оказывающим отрицательное влияние на различные общественные отношения. При этом 

констатируется тот факт, что российское общество испытывает потребность в поиске вышеуказанных 

лиц. В рамках исследования произведено соотнесение категорий «лицо, пропавшее без вести» и 

«лицо, утратившее родственные связи». В ретроспективном аспекте описаны отдельные причины, 

обусловливающие как утрату родственных связей, так и обращение родственников в 

правоохранительные органы с заявлениями о розыске близких. Изучены статистические данные в 

рассматриваемой области. Последние были соотнесены со сведениями о лицах, объявленных в розыск 

в качестве без вести пропавших, и данными о количестве дел, заведенных в связи с обнаружением 

неопознанных трупов. Выявлены прямые корреляционные связи между различными показателями в 

сфере розыска. Общим итогом работы стало определение способов правового регулирования 

деятельности компетентных субъектов общественных отношений в сфере установления мест 

нахождения лиц, утративших связи с близкими родственниками. 
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Оценка заключения эксперта: криминалистические и уголовно-
процессуальные аспекты 

Аннотация 

Установлено, что процесс доказывания по уголовным делам складывается из многих факторов, одним 

из которых является использование в процессе доказывания доказательств, полученных в ходе 

расследования по уголовному делу или рассмотрения уголовного дела по существу. Утверждается, что 

в качестве доказательств, согласно ст. 74 УПК РФ, могут выступать – показания подозреваемого, 

обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и 

показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий 

и иные документы. Отмечается, что ни одно из доказательств не имеет заранее установленной силы и 

оценивается в совокупности наряду с другими доказательствами. Сделан вывод о том, что субъекты 

доказывания – следователь (дознаватель), прокурор, суд, а также защитник – должны оценивать любое 

доказательство с точки зрения их допустимости, относимости и достоверности, а все в совокупности – 

их достаточности для рассмотрения уголовного дела. Определено, что на практике наибольшие 

сложности у всех участников процесса доказывания вызывает оценка заключения эксперта, поскольку 

им приходится сталкиваться с доказательством, исследование которого требует определенных 

навыков и знаний. Исходя из данного обстоятельства, предпринята попытка раскрыть в статье 

криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты такой оценки. Особый упор сделан на 

типичные ошибки и недочеты, которые допускают как эксперты при подготовке своего заключения, так 

и участники процесса доказывания при исследовании текста экспертного заключения. Предложены 

рекомендации по исправлению таких ошибок, а также сделана рекомендация по изменению 

действующего уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова 

заключение эксперта, доказательство, субъекты доказывания, допустимость, экспертная 
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Любоженко Игорь Анатольевич 
Организационно-тактические аспекты получения следователем 

криминалистически значимой информации от специалиста-криминалиста в 
ходе ОМП 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы получения криминалистической информации при осмотре места происшествия 

и возникающие в этой связи проблемы. Отмечена приоритетная роль экспертов-криминалистов в 

составе следственно-оперативной группы и даны рекомендации относительно решения отдельных 

проблем следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия. Отмечены такие важные 

составляющие профессиональной деятельности эксперта-криминалиста, как психологическая 

подготовка и повышение мотивации. Обозначены актуальные направления криминалистического 

исследования привлечения специалиста ЭКЦ к осмотру места происшествия. Акцентировано внимание 

на устранении «человеческого фактора» в деятельности следственно-оперативной группы. 
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Россинский Сергей Борисович 
Процессуальная самостоятельность следователя: миф или реальность? 

Аннотация 



Выявляются причины, повлиявшие на существенное ограничение процессуальной самостоятельности 

следователя за счет резкого возрастания объема процессуально-распорядительных и процессуально-

контрольных полномочий руководителя следственного органа. Одна из этих причин объяснена 

попытками преодоления последствий известного кризиса правоохранительных органов 1990-х гг., 

приведшего к снижению качества предварительного следствия. Вторая причина увязана с 

административизацией советского предварительного следствия, с возложением классических 

юрисдикционных (судебно-следственных) полномочий на органы исполнительной власти. Сделан 

вывод, что в настоящее время процессуальная самостоятельность следователя не более чем 

очередной доктринальной миф. Обращается внимание, что находящиеся в арсенале следователя 

дискреционные полномочия фактически сведены до минимума, а возможность их использования 

упирается в процессуальное всевластие руководителя следственного органа. В завершение 

анализируются перспективы дальнейшего развития органов предварительного следствия в контексте 

предмета настоящей статьи. 

Ключевые слова 
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Екатерина Владимировна 

Криминалистическая характеристика женской преступности как основа 
формирования методики расследования 

Аннотация 

Проведен анализ женской преступности как самостоятельного вида преступной деятельности, 

обладающего специфическими криминалистическими свойствами и признаками, позволяющими на их 

основе говорить о необходимости формирования частной методики расследования. Выявлено, что 

количественные показатели рассматриваемого вида преступности имеют неблагоприятную тенденцию 

и характеризуются увеличением доли криминальных деяний, совершенных женщинами, в общей 

структуре преступности. Представлена структура криминалистической характеристики женской 

преступности, определены элементы, имеющие ключевое значение для процесса расследования. 

Рассмотрены особенности личности женщин, совершающих преступления, дана их типология с учетом 

наиболее важных для производства следственных действий признаков. 
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Лисаускайте Валентина Владо 
Раннее предупреждение как стратегический элемент в международном 

механизме по снижению риска бедствий: причины и потребности 
Аннотация 

Представлен анализ международного сотрудничества государств по формированию систем раннего 

предупреждения бедствий. Рассмотрены терминологические особенности, правовое регулирование, а 

также выявлены проблемы, которые существуют в практике государств и мирового сообщества в 

целом. Исследование построено на анализе Сендайской рамочной программы действий по снижению 

риска бедствий на период 2015–2030 гг., а также других международных документов. В заключении 

сделаны итоговые выводы. 
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Арктическая зона Российской Федерации: международное сотрудничество и 
перспективы развития 

Аннотация 

Отмечается, что Арктика занимает важное место в международном сотрудничестве, что обусловлено 

ее географическим положением и богатством природных ресурсов. Выявлено, что международно-

правовое регулирование режима Арктики закреплено на уровне международных многосторонних и 

двухсторонних соглашений; многосторонние международные соглашения направлены на 

регулирование арктических морских пространств и защиты окружающей среды в данном регионе; 

двухсторонние соглашения направлены на урегулирование приграничных споров между 

приарктическими государствами, а также на экономическое сотрудничество. Проведен анализ 

двухсторонних международных соглашений, заключенных между Российской Федерацией и такими 

странами, как Канада, Королевство Норвегия, Соединенные Штаты Америки, а также Великобритания. 

Сделан вывод о том, что наиболее полно проработаны вопросы международного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Канадой в сфере торговых и коммерческих отношений, охраны 

окружающей среды, а также между Россией и Норвегией были разрешены вопросы о совместном 

ведении хозяйственной деятельности на архипелаге Шпицберген, рыболовном промысле и 

урегулированы территориальные споры. Отмечается, что международные соглашения с другими 

упомянутыми странами в основном направлены на установление территориальных границ. 
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