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Особенности наследственного права Германии конца ХIX века 
Колосок Светлана Валерьевна  

Аннотация 
Исследуются особенности наследования в Германии по Гражданскому уложению 1896 г. 
Анализируются доктрины наследования и виды наследования по германскому праву конца ХIX в. 
Проанализирована цель наследственной реформы по Гражданскому уложению в Германской империи 
и обоснован вывод о том, что она заключалась в преодолении многообразия наследственных систем 
германских земель. Резюмируется, что данную цель удалось достичь в результате формирования 
унифицированной системы норм, которая опиралась на традиции немецкого права, а также в 
достаточной мере учитывала интересы формирующейся буржуазии. Отмечается, что в результате 
реформы наследственная раздробленность в Германии была преодолена в том числе и в связи с 
комплексным подходом к регулированию наследственных отношений. Представлены выводы 
относительно особенностей регулирования наследственного права по Германскому гражданскому 
уложению 1896 г., которые отличались видимым противоречием между сохранением порядков, 
имеющих феодальные черты (в области земельной собственности) и капиталистические (в области 
наследования по завещанию). Также выявлено, что наследственное право конца ХIX в. способствовало 
укреплению экономического положения прусского бюргерства и содействовало становлению и 
укреплению крупного капитала в Германской империи. 
Ключевые слова 
наследование по закону, наследование по завещанию, линии наследников, свобода завещания, 
обязательная доля в наследстве 

 
Поджог как уголовное деяние в период складывания российского 

централизованного государства 
Черных Владимир Васильевич  

Аннотация 
Осуществлен анализ одного из опасных уголовных преступлений периода складывания Русского 
централизованного государства (конец ХIII – начало ХVI в.) – поджога. Установлено, что замедление 
развития русского законодательства в ордынский период имело объективный характер и не 
способствовало совершенствованию уголовного права, заложенному в первых законодательных 
памятниках Древней Руси – Русской Правде и ее производных. Отмечается, что образование Русского 
централизованного государства открывает новую страницу в развитии отечественного права, в 
условиях феодальной раздробленности сложилось многообразие правового регулирования, появились 
региональные правовые акты (Псковская, Двинская и Белозерская судные грамоты). Сделан вывод о 
том, что централизация потребовала создания единых правовых норм, законов, что нашло отражение 
в судебных уложениях данного периода, анализ положений которых позволяет увидеть 
последовательное ужесточение ответственности за уголовное преступление, именуемое поджогом. 
Выявлена прямая связь укрепления великокняжеской власти со складыванием феодальных отношений 
и с увеличением значимости частной и государственной собственности, непосредственно влиявших на 
однозначность репрессивных мер в отношении поджигателей, с выработкой в связи с этим разных 
правовых подходов к установлению наказаний за поджог в зависимости от форм собственности, что 
позволило выявить опережающее развитие юридических начал для городов и их отсутствие для лесов 
и полей. Обращено внимание на увеличение количества поджогов в связи с социальным расслоением 
и закрепощением крестьян, избравшим такую форму борьбы с феодалами, как поджог их поместий. 
Сделан общий вывод о том, что обращение к изучению исторического правового опыта позволяет 
воссоздать более полную и объективную картину становления и развития законодательства России, в 
том числе и такого явления, как поджог. 
Ключевые слова 
поджог, наказания за поджог, законодательные акты, владельческий принцип 

 
Конституционное право на социальное обеспечение: отдельные 

проблемы правоприменительной практики (на примере ежемесячного 
пособия в связи с рождением и воспитанием детей) 

Иванова Елена Леонидовна  
Аннотация 
Описаны недостатки правового регулирования процедуры принятия уполномоченным органом 
решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия в связи с рождением и 
воспитанием ребенка. Исследуется история введения меры социальной поддержки в виде 



ежемесячной выплаты для семей, имеющих детей в возрасте от 8 до 17 лет, анализируются изменения 
законодательства, произошедшие в декабре 2022 г. по обозначенному вопросу. На основе выявленных 
в процессе анализа правоприменительной практики проблем исчисления среднедушевого дохода 
семьи, которые, несмотря на произведенные в законодательстве поправки, не устранены к настоящему 
моменту, в заключительной части статьи высказаны предложения по корректировке отдельных 
положений установленных на федеральном уровне правил, регулирующих порядок назначения и 
выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. 
Ключевые слова 
ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, среднедушевой доход семьи, меры 
социальной поддержки 

 
Система и правовое регулирование отдельных элементов 

дистанционного электронного голосования в России 
Ржановский Валерий Александрович 

Аннотация 
Выделены основные компоненты дистанционного электронного голосования: программно-технический 
комплекс, обеспечивающий проведение дистанционного электронного голосования, избирательные 
комиссии, избиратели (участники дистанционного электронного голосования), а также наблюдатели. 
Выявлено, что программно-технические средства, применяющиеся в дистанционном электронном 
голосовании, внесли существенные изменения в деятельность традиционных участников 
избирательного процесса. Обоснована необходимость учета технологических особенностей 
проведения электронного голосования. Ввиду существенного значения программно-технического 
комплекса в процедуре дистанционного электронного голосования предложено нормативно 
урегулировать характеристики и алгоритмы функционирования данного комплекса. Сделан вывод, что 
сценарий реального вмешательства в информационную систему электронного голосования должен 
содержать последовательный разбор области вмешательства, субъекта воздействия, механизма 
воздействия, цифрового следа, в соответствии с которым можно определить то или иное 
вмешательство, способы проверки такого воздействия, последствия. В целях расширения применения 
электронного голосования в России предложено создать систему избирательных комиссий, 
ответственных за организацию и проведение электронного голосования. Установлены предпосылки 
для изменения характера деятельности территориальной избирательной комиссии дистанционного 
электронного голосования с временной на постоянную основу. За указанной избирательной комиссией 
рекомендуется законодательно закрепить полномочия по контролю за деятельностью 
администраторов (разработчиков) программно-технического комплекса электронного голосования. 
Кроме того, предлагается создать постоянно действующие экспертные группы при данной 
избирательной комиссии в целях анализа функционирования программно-технического комплекса и 
проведения голосования в целом. При передаче полномочий по организации электронного 
голосования на уровень избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сделан вывод о 
целесообразности координации действий избирательных комиссий, их методической поддержке. 
Такую поддержку могла бы оказывать территориальная избирательная комиссия дистанционного 
электронного голосования. 
Ключевые слова 
дистанционное электронное голосование, правовое регулирование, право, голосование, техническое 
развитие, программно-технический комплекс, наблюдатель, избиратель, избирательная комиссия, 
криптография, система, блокчейн 

 
Конституционно-правовое регулирование и интересы в конституционном 

праве Монголии: эстологическое исследование 
Юрковский Алексей Владимирович  

Аннотация 
Рассматриваются тенденции развития действующего конституционного права Монголии, 
формирование национального механизма правового регулирования и механизма государственной 
власти. Фигурируют эмпирические данные, сформированные в результате применения новейшей 
авторской методики и технологии исследования (эстологический анализ механизма конституционно-
правового регулирования и механизма государственной власти). В научный дискурс внедряются 
эмпирические материалы и аутентичные документы (источники и акты толкования права, акты 
реализации и применения права) Монголии. Эстологическому исследованию подвергаются 
закономерности существования интересов конституционного права как социального феномена и 
интересов конституционно-правового регулирования в Монголии, которые неразрывно связаны с 
формированием и функционированием механизма государственной власти в соответствующей стране. 
Эстологическое исследование затрагивает формы и содержание конституционного права Монголии, 



его юридико-технические особенности. В результате проведенного исследования обнаруживается 
присутствие феноменологии интересов конституционно-правового регулирования. Подтверждается 
гипотеза о том, что интересы правового регулирования отличаются от политических интересов 
субъектов конституционного права. 
Ключевые слова 
эстология, эстологическое исследование, методология исследования, механизм государственной 
власти, механизм правового регулирования, правовое регулирование, политическая система, 
ценность, интерес, субъект конституционно-правовых отношений, объекты интересов конституционно-
правового регулирования, Монголия 
 

Договоры в трудовом и гражданском праве: вопросы единства и 
дифференциации 

Комков Сергей Александрович  
Аннотация 
Отмечается, что трудовой договор исторически возник как гражданско-правовой. Указывается, что в 
римском частном праве это был договор найма рабочей силы свободного человека на срок, по 
которому одно лицо, locator (в пер. с лат. – тот, кто сдает в аренду), отдавало в распоряжение другого, 
арендатора, свою рабочую силу, свой труд (operae) за известное вознаграждение (наем рабочего, 
кучера и т. д.). Выделяются особенности, отграничивающие трудовой договор от гражданско-правовых 
договоров, в частности, то, что в трудовом договоре предметом выступает сам труд, а не его результат, 
а также элемент подчинения одной стороны трудового договора другой. Указываются случаи 
совместного правового регулирования трудовых отношений нормами трудового и гражданского права. 
Анализируются такие вопросы, как конструкция так называемого трудового соглашения, а также вопрос 
о представительстве в трудовых отношениях, в частности, случаев заключения трудового договора с 
несовершеннолетним работником до четырнадцати лет и ограничения гражданской дееспособности 
работника, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 
Устанавливаются случаи, когда между сторонами трудовых отношений возможно возникновение 
гражданских правоотношений. Отмечается, что правовое регулирование социально-трудовых 
отношений не следует основывать на самостоятельности лица, выполняющего трудовую 
деятельность, так как это характерно для метода гражданско-правового регулирования общественных 
отношений, связанных с трудом. Указывается необходимость применения наработок цивилистов о 
недействительности сделок к договорам о труде и реализации принципа добросовестности, 
обусловливающего в том числе недопустимость злоупотребления правом. Обосновывается вывод, что 
установление объединяющих признаков трудового и гражданско-правовых договоров соответствует 
практике применения норм трудового права и способствует развитию науки трудового права. 
Ключевые слова 
трудовой договор, договор найма, трудовое соглашение, представительство в трудовом праве, запрет 
дискриминации в трудовых отношениях, учет рабочего времени, недействительность сделок, принцип 
добросовестности 

 
Истребование неправомерных доходов: анализ правоприменительной 

практики 
Майорова Лариса Александровна  

Аннотация 
Отмечено, что правило о возмещении лицом, нарушившим чужое субъективное право, доходов, 
полученных в результате такого нарушения, закреплено в абз. 2 п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ в 
качестве общего средства правовой защиты. Анализируется данное правило, известное в странах 
общего права как disgorgement of profits. Отмечается, что основанием для понуждения нарушителя 
чужого права к передаче истцу полученной в результате такого нарушения прибыли служит идея 
справедливости. Указывается, что в отечественном праве идея о том, что правонарушителю не должно 
быть позволено извлекать выгоду из незаконного или недобросовестного поведения, нашла не только 
судебную и научную поддержку, но и закреплена в кодифицированном правиле п. 4 ст. 1 ГК РФ. 
Констатируется немногочисленность практики применения правила, закрепленного в абз. 2 п. 2 ст. 15 
ГК РФ. Примерами названы нарушения прав интеллектуальной собственности, иных абсолютных прав, 
негативных обязательств о конфиденциальности и др. Сделан вывод о том, что в других случаях иск 
об истребовании прибыли может вытекать из специфического характера юридической обязанности, 
которая была нарушена. Рассматривается практика истребования неправомерных доходов из 
нарушения фидуциарных обязанностей. Выявлено, что в целом природа истребования дохода, 
полученного за счет нарушения чужого права, остается неясной, поскольку употребляемый 
законодателем термин «упущенная выгода» дает основание полагать, что данный институт может 



толковаться как способ расчета убытков на основе опровержимой презумпции их равенства прибыли 
нарушителя. Между тем в случаях, когда ущерб истца ограничен, а прибыль ответчика огромна, 
ставится вопрос, должна ли нарушившая чужое права сторона быть лишена прибыли? Все ли выгоды 
от неправомерного использования блага истца должны рассматриваться как доступные только 
последнему? Предлагается в случае «циничных» нарушений ограничивать компенсационную природу 
гражданско-правовой ответственности и выделять ее превентивно-карательную функцию. 
Ключевые слова 
disgorgement of profits, упущенная выгода, истребование неправомерных доходов 

 
Модели заключения договора (памяти Б. Л. Хаскельберга) 

Ровный Валерий Владимирович  
Аннотация 
Статья посвящена осмыслению существующих моделей заключения договора. Проанализирован ряд 
правил Гражданского кодекса РФ, в том числе ст. 433 и абз. 2 п. 1 ст. 434, другие правила, относящиеся 
к процессу заключения договора (п. 2 и 3 ст. 1017, п. 1, 2 ст. 1234, п. 1, 2 ст. 1235). Рассмотрены вопросы 
о необходимых предпосылках заключения договора (оферта, акцепт, передача имущества), об акте 
государственной регистрации в договоре, о форме договора. Сделан ряд выводов, в частности: а) 
договор консенсуальный и договор реальный – две базовые модели заключения договора, их могут 
усложнять дополнительные требования со стороны закона или участников договора (о регистрации 
различных объектов – основной обязательственной сделки, акта передачи имущества или последствия 
такого акта, о согласованной сторонами формализации договора); б) форма договора дуалистична, 
поскольку ее может определять закон или соглашение, отсюда форма влияет на качество 
заключенного договора или на качество процесса заключения договора; в) правила ст. 433 и абз. 2 п. 1 
ст. 434 ГК универсальны и касаются договоров не только обязательственных, но и распорядительных; 
г) момент заключения договора определяется базовой моделью с учетом усложняющих ее требований; 
д) процесс заключения договора представляет собой фактический состав с различным набором 
элементов (стадий), которые накапливаются последовательно или произвольно. Выводы сделаны с 
учетом изменений в законодательстве, проиллюстрированы примерами конкретных договоров. 
Ключевые слова 
модель договора, договор консенсуальный, договор реальный, договор, подлежащий государственной 
регистрации, форма договора, согласованная сторонами формализация договора 

 
Индивидуальная виктимологическая профилактика киберпреступности 

Жмуров Дмитрий Витальевич  
Аннотация 
Анализируются индивидуальные меры виктимологической профилактики киберпреступности. Даны 
определение рассматриваемого понятия и описание его ключевых свойств. В ходе анализа 
специальной литературы, отечественных и зарубежных источников усматриваются три уровня 
индивидуальной виктимологической профилактики: 1) доинцидентный (разработка стандартов учета 
виктимного поведения); 2) инцидентный (разработка моделей противодействия киберпреступникам); 3) 
постинцидентный (разработка стандартов реагирования на кибервиктимизацию). Каждый их этих 
уровней описан в деталях (включая правила персональной безопасности в доинцидентном ракурсе; а 
также скрипты реагирования виртуальной жертвы – на постинцидентном этапе). Определено, что 
каждый из указанных уровней является базовой функциональной частью индивидуальной 
виктимологической превенции в информационно-телекоммуникационном пространстве. 
Ключевые слова 
кибервиктимизация, жертвы в интернете, кибервиктимность, кибервиктимология, интернет-
потерпевший, жертвы цифровых преступлений, кибержертва, личность потерпевшего в виртуальном 
пространстве 

 
Уголовно-правовые пределы выражения своего мнения 

Каменнова Валерия Владимировна  
Аннотация 
Отмечается, что в век интернета особую актуальность приобретает вопрос определения границ 
выражения собственного мнения в средствах массовой информации, в частности в сети Интернет. 
Подчеркивается, что с наступлением цифровой эры все чаще обращается внимание на преступления, 
происходящие не в реальности, а на просторах Сети, а экстремизм становится явлением, стабильно 
всплывающим в новостных лентах, резонансные дела, в рамках которых правоохранительные 
пытаются привлечь к уголовной ответственности за разжигание ненависти за картинки, репосты и 
лайки, показывают необходимость разграничения выражения мнения и экстремизма. Рассмотрены 
основные сложные вопросы оценки подобных преступлений: размытые рамки основных 



«экстремистских» статей (280 и 282 УК РФ), используемые как предлог для ограничения активной 
деятельности граждан правоохранительными органами, действия которых порой не соответствуют 
потенциальной угрозе; сложности с самим определением экстремизма и, как следствие, возможность 
подвести под его понятие любой материал; субъективный характер лингвистической экспертизы, в 
рамках которой мнения экспертов могут быть прямо противоположными. Отмечено, что в итоге 
неправомерное решение способно существенно усложнить человеку жизнь, поскольку признание 
деятельности экстремистской привносит ряд дополнительных ограничений: экономических, 
политических, трудовых. В связи с этим утверждается необходимость разграничения простого 
высказывания мнения и действительного разжигания ненависти. Однако также подчеркивается, что 
четкое и ясное законодательное разграничение сомнительно на фоне уже произошедших прецедентов. 
Сделан вывод, что уголовное преследование за мнение в интернете должно быть исключением, а не 
правилом. 
Ключевые слова 
уголовно-правовые пределы, выражение мнения, экстремизм, уголовное преследование 

 
Состояние рецидивной преступности в Сибирском федеральном округе 

Филиппова Ольга Валерьевна  
Аннотация 
На основе анализа статистических данных Министерства внутренних дел РФ, Генеральной 
прокуратуры РФ о количестве и видах преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 
преступления, на территории России и Сибирского федерального округа (далее – СФО) определяются 
основные показатели рецидивной преступности, свидетельствующие о ее состоянии и тенденциях 
развития в СФО. Сделан вывод о повышенных показателях рецидива в СФО и отдельных субъектах, 
входящих в его состав, выделены особенности структуры рецидивной преступности в СФО и ее 
отличия от общероссийской преступности. Установлено, что объем рецидивных преступлений и лиц, 
ранее совершавших преступления, в СФО на протяжении всего исследуемого периода увеличивался. 
Удельный вес рецидивных преступлений в СФО в общем числе расследованных – самый высокий в 
стране. Наибольшее количество рецидивных преступлений регистрируется в Кемеровской области, 
Красноярском и Алтайском краях, Иркутской области. Уровень рецидива на 100 тыс. человек в СФО в 
1,5 раза выше среднероссийского, в некоторых субъектах СФО он превышает аналогичный показатель 
по стране в еще большей степени (Республики Алтай, Тыва и Хакасия). Утверждается, что наиболее 
рецидивоопасными субъектами СФО являются регионы с высоким уровнем общей преступности 
(республики Тыва, Алтай и Хакасия), где показатели рецидива в 2–2,5 раза выше среднего по стране, 
уровень общей преступности превышает российский показатель в 1,9, 1,6 и 1,5 раз соответственно. 
Сделан вывод о том, что в структуре рецидивной преступности в СФО большую долю занимают 
преступления против жизни и здоровья, а также преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. Установлено, что по сравнению с российскими показателями в СФО более 
высока доля условно осужденных среди лиц, допустивших рецидив. Определено, что в субъектах СФО, 
в которых удельный вес преступлений против собственности выше среднего по стране, преступления 
против жизни и здоровья занимают относительно небольшую долю. 
Ключевые слова 
рецидивная преступность, Сибирский федеральный округ, показатели преступности 

 
Столкновение типов рациональности: к вопросу о причинах длительного 

существования дискуссий по концептуальным вопросам в уголовном 
праве 

Шиханов Владимир Николаевич  
Аннотация 
Проведен анализ уголовно-правовой науки средствами постнеклассического подхода. Предметом 
анализа стали закономерности существования и развития тем и вопросов, имеющих концептуальное 
значение для уголовного права, однако не находящих своего разрешения. Такие «сгустки» проблем, 
идей, а также придаваемых им смыслов представлены в виде дискурсов, которые имеют очень 
длительное существование. Набор средств анализа дополнен категорией «тип рациональности», с 
помощью которой удалось обнаружить нелинейный характер развития уголовно-правовых знаний. По 
результатам исследования особенности развития уголовного законодательства и правовой доктрины 
в XX в. и по настоящее время получен вывод о том, что основным типом рациональности в 
отечественном уголовно-правовом правосознании и, соответственно, в доктрине является 
мифологический, в его основе находится ряд мифов, мифологем и соответствующих им символов. Еще 
более важным названо обнаружение серии попыток смены типа рациональности в уголовном праве (на 
политический в 1926–1958 гг., на научный с элементами психологии, педагогики и социологии, т. е. в 
целом криминологии, в 1958–1996 гг.), а также признаков редукции к мифологическому типу после 1996 



г. Утверждается, что такие попытки образуют достаточно оригинальное строение уголовно-правовой 
доктрины, когда в основе оказывается так называемое твердое ядро, принадлежащее 
мифологическому типу рациональности, а вокруг него сформирован защитный пояс с вкраплениями, 
остающимися от иных типов рациональности. Сформулирован вывод о том, что многие 
непрекращающиеся и порой непримиримые споры по ключевым вопросам уголовного права вызваны 
несовпадением исходных представлений правоведов, а порой и законодателей. Введение категории 
типа рациональности в научный оборот будет способствовать упорядочению уголовно-правовой 
теории и гармонизации знаний о преступлении, преступнике, мерах уголовно-правового воздействия и 
иных уголовно-правовых явлениях. 
Ключевые слова 
цели наказания, административная преюдиция, наука уголовного права, тип рациональности, дискурс-
анализ, эпистемология, постнеклассическое правопонимание 

 
Классификация показателей низкого качества отпечатков ладоней рук 

трупа 
Балко Владимир Иванович  

Аннотация 
Установлена проблема низкого качества отпечатков ладоней рук трупов. Подчеркивается, что 
актуальность темы связана с увеличением нормативной базы о регистрации отпечатков ладоней в СНГ. 
Целью исследования является выявление и изучение показателей низкого качества отображений 
ладоней трупов и проведение сравнительного анализа с аналогичными показателями низкого качества 
у живого человека. Выявлены показатели низкого качества отображения ладоней рук трупов за два 
временных периода и проведено сравнение с аналогичными показателями низкого качества у живого 
человека. Установлено, что основная масса показателей низкого качества отпечатков рук трупов 
связана с такими показателями с точки зрения наибольшего количества и низкого качества, как 
неполная прокатка; влажные отпечатки рук и отпечатки с различной степенью морщин, которые 
находятся на втором и третьем месте. Проведен сравнительный анализ, показавший, что показатель 
неполной прокатки наибольший среди отпечатков ладоней рук живого человека и трупа. Предложены 
рекомендации по улучшению качества отпечатков с ладоней трупов. Сформулировано авторское 
определение понятий комплексного приема «улучшенный вариант обработки центра ладони трупа» и 
«полноценный отпечаток ладони трупа». 
Ключевые слова 
дактилоскопирование, полноценный отпечаток ладони трупа, отпечаток ладони трупа, неполная 
прокатка, низкое качество отпечатков ладони 

 
Прокурор как участник следственной группы в российском уголовном 

судопроизводстве: история и современность 
Лубягин Михаил Сергеевич  

Аннотация 
Рассматривается генезис уголовно-процессуального законодательства Российского государства, 
регулирующего производство предварительного следствия следственной группой. Установлено, что 
нормы различных источников уголовно-процессуального права Российского государства в той или иной 
степени определяли процессуальные положения, регламентирующие полномочия прокурора как 
участника уголовно-процессуальных правоотношений при взаимодействии со следственной группой. 
При анализе Устава уголовного судопроизводства 1864 г. было выявлено, что прокурор наделялся 
полномочиями по взаимодействию со следственной группой, в отдельных случаях вовлекаясь в состав 
следственной группы. Рассмотрена проблема соотношения и разграничения полномочий руководителя 
следственного органа и прокурора, в том числе в отношении следственной группы. Кроме того, 
обращено внимание на соотношение таких форм контроля на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, как прокурорский надзор, судебный и процессуальный контроль. Отмечены 
недостатки реализации последней формы контроля, так как при анализе следственной практики 
выявлены проблемы заинтересованности руководителей следственных органов в благоприятных и 
качественных показателях подчиненных им сотрудников – следователей, в том числе вовлеченных в 
состав следственной группы. Проанализирован вопрос о зарегистрированных процессуальных 
нарушениях, совершаемых должностными лицами органов предварительного следствия и дознания на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, подтверждена динамика роста указанных 
нарушений в период 2015–2020 гг. Вследствие чего обращено внимание на возможность привлечения 
в состав следственной группы на современном этапе прокурора. С учетом исторических аспектов 
регулирования процессов организации и деятельности следственных групп на различных этапах 
развития отечественного уголовного судопроизводства, динамики процессуальных нарушений 
должностных лиц органов предварительного следствия и дознания, выявленных проблем 



заинтересованности и необъективности при осуществлении процессуального контроля за участниками 
следственной группы, обосновывается необходимость привлечения прокурора в состав следственной 
группы. 
Ключевые слова 
следственная группа, прокурор, процессуальный статус, уголовное судопроизводство, уголовно-
процессуальное законодательство 

 
Криминалистическое изучение личности в донаучный период: истоки и 

значение 
Фойгель Елена Игоревна  

Аннотация 
Прослеживается историческое развитие криминалистического изучения личности участников 
уголовного судопроизводства в процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений. 
Установлено, что вопросы частной криминалистической теории о личности участников уголовного 
судопроизводства до настоящего времени являются недостаточно разработанными и нуждаются в 
глубоком научном анализе. Определяются основные направления практической реализации основных 
положений научной теории. Выявлено, что донаучный период – начиная с древнейших времен до 
начала XIX в. – является наименее изученным, что не снижает его значимости для выявления и 
анализа закономерностей преступной и поисково-познавательной деятельности. Установлено, что, 
несмотря на относительную молодость криминалистического изучения личности, его истоки заложены 
в древнейших источниках права, проанализированных в статье, – обычном праве, Уголовно-судебном 
уложении «Священной Римской империи германской нации» Каролина, а также научных и 
литературных трудах и очерках специалистов – опытного судьи Хуана Люхуна «Полная книга о счастье 
и благоденствии», правоведа Петра Радкевича «Зерцало правосудия» и других. Детально 
проанализировано криминалистическое изучение соматического, социального и психологического 
уровней личности преступника в труде основоположника криминалистической науки Ганса Гросса 
«Руководство для судебных следователей как система криминалистики». Сделан вывод о фактическом 
существовании к началу формирования криминалистики как науки разрозненных представлений и 
рекомендаций по изучению отдельных личностных характеристик участников уголовного 
судопроизводства (преимущественно преступника и свидетеля) и формировании исторических 
предпосылок, обусловливающих необходимость учета криминалистически значимых свойств и 
состояний личности в процессе расследования преступлений. 
Ключевые слова 
криминалистическая характеристика личности, диагностика ложных показаний, история 
криминалистики, история расследования преступлений, криминалистическое исследование личности, 
личность преступника, личность свидетеля 

 
«Красные» природоохранные списки в международном праве 
Колобов Роман Юрьевич, Ганева Екатерина Олеговна, Кузьмина Валерия 

Владимировна 
Аннотация 
Рассматриваются роль и значение списков природных объектов, испытывающих угрозу своему 
экологическому состоянию. Анализу подвергается Список всемирного наследия, находящегося под 
угрозой, как наиболее известный «красный» природоохранный список. Рассматриваются проблемы 
включения объектов в этот Список, в частности противодействие государств, на территории которых 
находятся соответствующие объекты; определяются последствия такого включения; полученные 
выводы иллюстрируются практикой включения объектов из разных государств в Список. Получает 
освещение нечасто анализируемый в современной юридической науке Протокол Монтре (список 
Рамсарских угодий, где в результате технологического развития, загрязнения или иного 
вмешательства человека произошли, происходят или могут произойти изменения экологического 
характера). Раскрывается порядок включения в него объектов, выделяются некоторые причины, 
определяющие проблемы с недостаточной эффективностью этого природоохранного механизма, в 
частности необходимость получения согласия соответствующего государства на внесение угодья в 
Протокол, а также конкуренцию с механизмами отчетности государств по ст. 3 Рамсарской конвенции. 
Формулируются предложения о необходимости формирования «красного» списка в отношении особо 
охраняемых природных территорий, входящих в международную сеть биосферных резерватов. По 
итогам исследования предлагается инструментальное отношение к международным «красным» 
природоохранным спискам как механизмам, способным решать отдельные экологические проблемы. 
Ключевые слова 



Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, Протокол Монтре, Рамсарская конвенция, 
международное право, правовая охрана, экологическое право, Международный союз охраны природы, 
водно-болотные угодья 

 
Сопряжение международного и наднационального правового 

регулирования: постановка проблемы 
Тирских Максим Геннадьевич, Дружинин Глеб Викторович 

Аннотация 
Анализируется проблема существования уровней правового регулирования: внутринационального, 
наднационального и международного, соотношение которых является самостоятельной научной 
задачей. Анализируется природа наднационального регулирования. На основе анализа 
доктринального и исторического материала делается вывод о том, что основанием наднационального 
регулирования является делегирование нормотворческих полномочий как форма реализации 
суверенитета группы государств в рамках конфедерации, сообщества или иной формы 
международного объединения государств. Анализируется соотношение между наднациональным и 
международным правовым регулированием на примере нормотворческой деятельности 
международных организаций. Определено назначение надгосударственного, внутригосударственного 
и международного регулирования в современных условиях. 
Ключевые слова 
правовое регулирование, международное право, международно-правовое регулирование, 
наднациональное регулирование, суверенитет, конфедерация, международная организация, 
интеграционное объединение 

 
Рецензия на монографию В. Н. Шиханова «Методологические проблемы 

уголовного права и криминологии: эпистемологический ракурс» 
Смирнов Алексей Евгеньевич  

Аннотация 
Дана оценка актуальности темы проведенного исследования, правильности избранных методов и 
валидности полученных результатов, корректности позиции автора и избранной им гипотезы с позиции 
современной философии. Проведен краткий разбор монографии с точки зрения использованной 
исследовательской оптики. Сформулирована ценность монографии В. Н. Шиханова для науки и 
учебного процесса. 
Ключевые слова 
эпистемология, методология юридических наук, уголовное право, криминология, дискурс-анализ, 
деконструкция 

 


