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Учение о дефектах в области права и его отношение к 

правовой категории «защита» 
Галиев Михаил Сергеевич 

Аннотация 

Выявлено, что правовой дефект выступает как антиценность, или деструкция, правовой 

действительности. Представлены некоторые теоретико-правовые аспекты исследования дефектов 

в области права через призму отраслевой принадлежности, в том числе дефектности различных 

отраслевых правовых институтов, правореализации и правоприменения. Сделан акцент на 

теоретико-методологическом исследовании проблематики правовых дефектов в юридико-

технической сфере в области теории государства и права. Уделено внимание вопросам 

соотношения теоретико-правового и отраслевого характера концепции «дефект права» и правовой 

категории «защита». Выявлена теоретико-правовая значимость учений в области дефектов права, 

которая выражается в методологической глубине познания социального и правового характера 

концепции «дефекты в праве». Отмечается, что дефекты в праве – это негативные явления правовой 

и государственной действительности, но, несмотря на характер и принадлежность дефекта права, 

он нарушает, а порой затрудняет нормальный, стабильный процесс правового регулирования 

правоотношений. Установлено, что нестабильный процесс правового регулирования порождает 

негативные и невозможные процессы осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина 

или необходимость излишнего совершения юридических действий, направленных на 

восстановление нарушенных прав и свобод, что, в свою очередь, позволяет сделать вывод об 

отношении дефектов права к правовой категории «защита». Сделан вывод, что правовая категория 

«защита» – это высшая правовая ценность в правовой модели человек – общество – государство. 

Подчеркивается, что квинтэссенционная значимость правовой категории «защита» предопределена 

угрозами и вызовами мировых перемен. Рекомендовано переосмыслить правовую категорию 

«защита» в категориальном аппарате юриспруденции. 

Ключевые слова 

защита, правовая категория, юридическая конструкция, государство, право, человек, общество, 

правовой дефект 

 

Принцип гуманизма и принцип безопасности в теории 

права: аспекты соотношения 
Ирошников Денис Владимирович 

Аннотация 

Исследуются принцип гуманизма и принцип безопасности в теории права в их соотношении. Особое 

внимание уделяется уголовно-правовому преломлению общеправового принципа гуманизма. 

Выявлено два подхода к пониманию сущности принципа гуманизма – широкий и узкий. Отмечается, 

что широкое понимание принципа гуманизма предполагает включение в его содержание двух 

аспектов – обеспечение безопасности человека и уважение человеческого достоинства (в том числе 

недопустимость причинения физических или психических страданий), а узкая его трактовка 

исключает аспект безопасности и сводит его реализацию лишь к уважению человеческого 

достоинства. Предлагается рассмотрение принципа безопасности как общеправового принципа, 

смысл которого видится в том, что позитивное право в процессе регулирования общественных 

отношений, исходя из своих целей, должно обеспечить безопасность всех субъектов права. Сделан 

вывод о необходимости разграничить принцип гуманизма и принцип безопасности и рассматривать 

их как два самостоятельных принципа права. В этом случае принцип гуманизма предлагается 

понимать в узком смысле, исключив из него аспект безопасности. 
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Эстологическое исследование государственной 

символики Монголии 
Юрковский Алексей Владимирович 

Аннотация 

Рассматривается генезис образования и действующего конституционно-правового статуса 

государственной символики Монголии. Материал выстраивается на основе использования 

новейшей авторской методики и технологии научного поиска (эстологическое исследование 

конституционного права Монголии). В научный оборот внедряются эмпирические материалы и 

аутентичные документы (источники права, акты толкования права, акты реализации и применения 

права) Монголии. Эстологическому исследованию подвергаются конклюдентные конституционно-

правовые нормы, которые, по мнению автора, обладают значительными признаками юридико-

лингвистической неопределенности. На основе изучения закономерностей существования 

интересов в конституционном праве и интересов конституционно-правового регулирования в 

Монголии, синтезируются выводы о значении и содержании государственной символики, ее 

юридико-технических особенностях. 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. 
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Страховые взносы и искусственный интеллект: контуры 

будущего регулирования 
Лютова Ольга Игоревна 

Аннотация 

Прослеживается цифровая трансформация обязанности по уплате страховых взносов, 

происходящая в результате активизации применения технологии искусственного интеллекта и 

перспективной возможности замены роботизированными системами (роботами), 

функционирующими с применением такой технологии, отдельных профессий и/или категорий 

работников. Определяются основные проблемы обеспечения реализации современной модели 

обложения страховыми взносами, вызванные развитием искусственного интеллекта. Сделан вывод 

о необходимости уточнения объекта обложения страховыми взносами, а также о 

совершенствовании правового регулирования порядка определения их размера в условиях 

дальнейшего развития технологии искусственного интеллекта. 
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Аксиологические аспекты нормоконтроля 

законодательства субъектов Российской Федерации 
Силивеев Илья Михайлович 

Аннотация 

Анализируется значимость нормоконтроля законодательства субъектов Российской Федерации. 

Определяется содержание нормоконтроля. Особое внимание уделено вопросу о восприятии 

нормоконтроля в узком и широком смыслах, как деятельность судебных органов либо как 

деятельность не только судов, но и иных субъектов, участвующих в процессе выявления и 

устранения правовых дефектов в рамках нормоконтролирующей деятельности. Выявлено шесть 

аспектов ценности нормоконтроля законодательства субъектов Российской Федерации. Отмечается, 

что ценность нормоконтроля законодательства субъектов Российской Федерации проявляется в 

том, что он является одним из инструментов обеспечения правового и конституционно-правового 

единства в Российской Федерации, а также законности. Нормоконтроль рассматривается как 

элемент нормотворческой деятельности, без которого нормотворчество не имеет завершенного, 

целостного состояния. Сделан вывод о том, что нормоконтроль является институтом обеспечения 

охраны и защиты индивидуальных и коллективных прав и свобод человека и гражданина, становясь 

в таком случае одним из ключевых инструментов установления режима демократии, для которого 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина является высшей ценностью. Нормоконтроль 

рассматривается как элемент системы разделения властей без инструментария, без которого органы 

государственной власти (как законодательные, так и представительные) не будут иметь всего 

необходимого арсенала для осуществления своей деятельности и обеспечения баланса прав 

отдельных ветвей власти. Нормоконтроль представлен в качестве механизма повышения качества 

законодательства как за счет устранения дефектов еще на стадии нормотворчества, так и в 

контексте допустимого улучшения в ходе нормоконтроля нормативного материала. Наконец, 

нормоконтроль определяется как институт, обеспечивающий недопущение и разрешение правового 

конфликта в системе государственной власти. Делается вывод о многоаспектности ценностного 

измерения регионального нормоконтроля и его важности для развития регионального права. 
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К вопросу о месте органов прокуратуры в системе 

органов публичной власти Российской Федерации 
Шишкин Сергей Иванович, Огородов Антон Николаевич 

Аннотация 

Анализируются дискуссионные вопросы конституционно-правового статуса прокуратуры РФ, 

касающиеся ее места в системе органов публичной власти. Подвергаются критической оценке 

положения об особом статусе прокуратуры, а также о выделении прокурорской ветви (подсистемы) 

государственной власти. Сделан вывод о том, что в современных и ретроспективных реалиях 

прокуратура является государственным органом, входящим в правовой механизм реализации 

полномочий главы государства. Высказываются предложения по содержанию конституционно-

правовой доктрины о статусе прокуратуры. 
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Некоторые вопросы участия прокурора в рассмотрении 

судами споров о лишении родительских прав 
Кравцов Алексей Юрьевич, Сенотрусова Евгения Михайловна 

Аннотация 

Исследованы проблемные вопросы участия прокурора в рассмотрении судами споров о лишении 

родительских прав. Особое внимание уделено анализу полномочий прокурора по заявлению 

ходатайства о внесении частного определения для устранения нарушений, выявленных в действиях 

(бездействии) органов опеки и попечительства или иных органов, организаций и должностных лиц. 

Перечислены наиболее распространенные в данной сфере нарушения. В целях повышения 

эффективности института частного определения предлагается обеспечить информационное 

взаимодействие судов, органов прокуратуры и УФССП России, а также создать единый 

межведомственный реестр частных определений. Рассмотрен вопрос о заслушивании 

несовершеннолетнего в судебном заседании, аргументирована позиция о недопустимости 

назначения по рассматриваемым категориям дел педагогической или психолого-педагогической 

экспертизы. Изложены обстоятельства, на которые следует обращать особое внимание при 

решении вопроса о целесообразности лишения родительских прав, как то: наличие или отсутствие 

профилактической работы с семьей, ее продолжительность и конкретное наполнение, поведение 

второго родителя, в том числе инициирующего вопрос о лишении родительских прав. Представлен 

анализ практики применения такого основания лишения родительских прав, как заболевание 

хроническим алкоголизмом или наркоманией. Приведены существующие позиции относительно 

достаточности самого по себе факта наличия алкоголизма или наркомании для лишения 

родительских прав, аргументирована позиция о необходимости установления причинно-

следственной связи между заболеванием родителя и негативными последствиями для ребенка, 

изучения дополнительной информации об особенностях течения указанного заболевания лица. 

Разработаны предложения по совершенствованию семейного законодательства в части 

корректировки абз. 6 ст. 69 Семейного кодекса РФ посредством расширения перечня категорий 

преступлений, совершение которых может явиться основанием для лишения родительских прав, за 

счет включения в этот перечень преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы члена семьи. 
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Правовые вопросы трудоустройства и заключения 

трудового договора 
Парягина Ольга Александровна 

Аннотация 

Освещаются проблемы правового регулирования в России запретов и ограничений на заключение 

трудового договора, а также предоставления соискателям дополнительных гарантий или 

преимущественных прав при трудоустройстве. Аргументируется вывод о целесообразности 

закрепления в ст. 64 Трудового кодекса РФ запрета на отказ в заключении трудового договора 

инвалидам, направленным на работу в пределах установленной квоты. Утверждается, что, как 

правило, юридические связи в отношениях по трудоустройству у работодателя реализуются по типу 

право – право, что не содержит гарантий заключения с соискателем трудового договора. 

Отстаивается необходимость учитывать при оценке деловых качеств работника во взаимосвязи его 

профессионально-квалификационные и личностные качества, включая состояние здоровья. 

Обосновываются выводы о целесообразности систематизированного размещения норм о запретах 

и ограничениях на заключение трудового договора, предоставляемых соискателям дополнительных 

гарантиях и преимущественных правах при трудоустройстве в отдельных статьях Трудового кодекса 

РФ, а в перспективе – в обособленной его главе о трудоустройстве граждан у работодателей. 
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Банкротство застройщика как социально-экономический 

фактор реализации механизма правового 

регулирования прав участников долевого строительства 
Толстикова Ольга Михайловна, Костюнина Ольга Владиславовна 

Аннотация 

Рассматриваются проблемы защиты прав и законных интересов участников долевого 

строительства, участников строительства и инвесторов, возникающие в рамках процедуры 

банкротства застройщика. Отмечается отсутствие концепции единого правового равенства прав 

субъектов, участвующих в процедуре банкротства. Констатируется отсутствие единых 

терминологических конструкций, позволяющих однозначно и определенно толковать понятия 

«участники долевого строительства» и «застройщик долевого строительства», «участники 

строительства», «застройщик как субъект банкротных правоотношений» с учетом трансформации 

участника долевого строительства в участника строительства в процедуре банкротства 

застройщика. 

Ключевые слова 

банкротство застройщика, участник долевого строительства, участник строительства, права 
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Совместное совершение преступления в доктрине 

русского уголовного права (середина XIX в. – 1917 г.). 

Часть 2 
Георгиевский Эдуард Викторович, Кравцов Роман Владимирович 

Аннотация 

Рассматриваются взгляды русских ученых, оказавших существенное влияние на формирование 

института совместного совершения преступления в русском дореволюционном уголовном праве. 

При этом используются конкретно-исторический и компаративистский (сравнительно-правовой) 

методы исследования правовой природы института совместного совершения преступления. 

Сделаны выводы о том, что данный институт с середины XIX в. развивается гораздо более 

интенсивно, нежели ранее; теоретические положения о совместном совершении преступления, 

включающие в себя в основном соучастие и прикосновенность, публикуются не только в учебниках 

и авторских курсах лекций, но и в довольно обстоятельных монографических исследованиях; 

начинает унифицироваться общий подход к определению видов соучастников, форм и видов 

соучастия; осуществляются первые попытки определения понятий соучастия и прикосновенности; 

практически оформляется единый терминологический аппарат. Установлена очевидность разницы в 

подходах к общему объему института совместного совершения преступления. Отмечается, что часть 

исследователей пытается расширить понятие совместного совершения преступления путем 

включения в него не только соучастия, но и иных форм, другие пытаются охватить понятием 

соучастия максимально возможное количество случаев совместного совершения преступления. 

Ключевые слова 

соучастие, прикосновенность, стечение нескольких преступников, скоп, заговор, шайка, главные 

интеллектуальные виновники, пособники, совиновничество 



 

«ЧВК “Рёдан”»: феномен популярности деструктивной 

субкультуры 
Жилкин Максим Геннадьевич, Шемчук София Юрьевна 

Аннотация 

Определена сущность феномена «ЧВК “Рёдан”», а также теоретически обосновано влияние средств 

массовой информации на распространение деструктивных субкультур среди несовершеннолетних 

лиц. Особый интерес представляют результаты мониторинга социальных сетей по рассматриваемой 

теме. Отмечается, что «ЧВК “Рёдан”» – молодежная субкультура криминальной направленности, 

набирающая популярность у молодых лиц, что во многом объясняется их возрастными 

особенностями. Подчеркивается, что опасения вызывает не само движение «ЧВК “Рёдан”», не 

субкультура, которой придерживаются любители аниме, а тот факт, что данную многочисленную 

группу подросткового возраста можно использовать в своих интересах, настроив на совершение 

противоправных деяний. Сделан вывод, что резкий рост и не менее быстрое снижение активности 

«ЧВК “Рёдан”» – это некая пробная акция лиц, стоящих за спиной данного молодежного движения, 

по выявлению уровня готовности власти к урегулированию конфликтных ситуаций в обществе. 

Ключевые слова 

вовлечение несовершеннолетних, криминальная субкультура, молодежь, паук, преступность 

несовершеннолетних, профилактическая работа, хулиганство, цифра 4, «ЧВК “Рёдан”» 

 

Некоторые проблемы квалификации преступлений, 

связанных с корпоративными захватами (по материалам 

судебной практики). Часть 2 
Орешкин Максим Иванович 

Аннотация 

Рассматриваются отдельные проблемы применения норм уголовного права в сфере 

противодействия «рейдерским захватам». Приведен краткий анализ диспозиций ч. 1 ст. 170.1 и ч. 1 

ст. 185.5 Уголовного кодекса РФ, а также частей 4 и 5 ст. 14.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Обращено внимание на отдельные недостатки конструкции составов 

преступлений и противоречия, возникающие в правоприменительной деятельности. Обобщена 

судебная практика по уголовным делам, рассмотренным по указанным статьям, различных регионов 

России, приведены 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 со смежными составами 

преступлений и административных правонарушений. 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, преступления в сфере экономической деятельности, ст. 170.1, 185.5 УК РФ и ст. 

14.25 КоАП РФ, фальсификация решений, органы управления юридического лица, заведомо ложные 

сведения, единый государственный реестр, мошенничество в сфере корпоративного управления, 

момент окончания преступления 

 



Правовая природа института истечения срока давности 

в уголовном праве 
Пархоменко Светлана Валерьевна, Романова Екатерина Руслановна 

Аннотация 

Указывается, что вопрос о сущности института давности в уголовном праве является 

дискуссионным. Рассмотрены основные подходы к определению сущности института давности в 

уголовном праве, по результатам их изучения сделан вывод об отсутствии единообразия по вопросу 

о целях введения рассматриваемого института. Опубликованы результаты самостоятельного 

исследования (опрос среди практических работников – представителей системы прокуратуры и 

адвокатуры), целью которого являлось определение целей введения института давности в 

уголовное право России. По итогам исследования отмечено, что институт истечения сроков давности 

в уголовном праве является процессуальной необходимостью, однако истечение срока давности не 

снижает степень общественной опасности совершенного деяния. Определено, что институт 

давности в уголовном праве не позволяет превысить допустимые сроки производства по уголовному 

делу, мотивируя правоохранительные органы на своевременное совершение всех процессуальных 

действий. Все изложенное позволило прийти к выводам о том, что отсутствие возможности 

прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности свидетельствовало 

бы о возможности бесконечного уголовного преследования лиц, совершивших преступления. В 

заключении сделан вывод о выполнении двойственной функции института сроков давности: 

поощрительной, с одной стороны, и ограничительной, с другой. 

Ключевые слова 

срок давности, истечение срока давности, освобождение от уголовной ответственности, 

нереабилитирующие основания, прекращение уголовного преследования 

 

Типовые меры по розыску лиц, скрывшихся от органов 

дознания, следствия и суда 
Кузнецов Евгений Викторович, Ступницкий Александр Евгеньевич, Шишкина Наталья 

Эдуардовна 

Аннотация 

Раскрывается перечень типовых следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и 

иных разыскных мер, которые рекомендуется проводить для установления и задержания лиц, 

скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Приводятся примеры некоторых разыскных 

версий, выдвигаемых на этапе планирования деятельности по розыску скрывшихся «преступников». 

Акцентируется внимание на проблеме, связанной с формальным подходом отдельных сотрудников, 

осуществляющих розыск подозреваемых и обвиняемых, к планированию разыскной деятельности. 

Констатируется тот факт, что эффективность розыска скрывшихся подозреваемых и обвиняемых 

может быть обеспечена только комплексным подходом к планированию разыскных мер. Сделан 

вывод о необходимости тесного взаимодействия инициаторов розыска с органами, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность. 

Ключевые слова 

розыск, розыск преступников, розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, 

разыскные меры, оперативно-разыскная деятельность, статистические показатели в сфере розыска, 

разыскные версии, оперативно-разыскные мероприятия 

 

Тактические особенности допроса отдельных категорий 

лиц 



Таюрская Елена Анатольевна, Горбачева Елена Васильевна, Шишмарева Екатерина 

Владимировна 

Аннотация 

Представлено самое распространенное следственное действие – допрос. Подтверждается 

необходимость индивидуального подхода к его производству в зависимости от особенностей 

допрашиваемых лиц, например таких, как возраст, пол, процессуальный статус, наличие физических 

или психических заболеваний, особое психоэмоциональное состояние и т. д. Акцент сделан на 

жесткой индивидуализации криминалистических рекомендаций в зависимости от специфических 

характеристик допрашиваемого, которых следует придерживаться на каждом этапе 

рассматриваемого следственного действия. Анализируются некоторые способы установления 

психологического контакта с отдельными группами допрашиваемых, определены тактические 

приемы, позволяющие повысить эффективность допроса. Отдельное внимание уделяется таким 

категориям допрашиваемых, как несовершеннолетние и пожилые лица, которые обладают 

комплексом характеристик, напрямую влияющих на ход рассматриваемого следственного действия 

и его результаты. Делаются выводы о необходимости дальнейшего формирования 

криминалистических рекомендаций, направленных на допрос отдельных категорий лиц с учетом их 

личностных особенностей. 

Ключевые слова 

психологические особенности, тактические особенности допроса, несовершеннолетние, пожилые 

лица, особое психоэмоциональное состояние, допрос отдельных категорий лиц 

 

Место идеи процессуальной экономии в уголовном 

судопроизводстве России 
Цыреторов Алексей Иванович, Карсаков Андрей Викторович 

Аннотация 

Приводится обзорное исследование идеи процессуальной экономии с правовой и аксиологической 

точки зрения, а также ее места в правовой системе Российской Федерации. Посредством индукции 

и научного анализа изучены точки зрения отечественных процессуалистов на идею процессуальной 

экономии. Результатом исследования стал вывод о необходимости нормативного закрепления 

понятия «процессуальная экономия» как неотъемлемой части системы принципов уголовного 

судопроизводства. 

Ключевые слова 

процессуальная экономия, оптимизация, эффективность, уголовный процесс, рациональность 

 

Устойчивое развитие и принципы развития 

законодательства о Байкале 
Шорников Дмитрий Владимирович 

Аннотация 

На примере знаковых событий международного характера рассмотрен генезис концепции 

«устойчивого развития» с момента ее возникновения в 70–80-е гг. прошлого века по настоящее 

время, приведены некоторые критические замечания. Показаны место и роль Организации 

Объединенных Наций в этом процессе, исследованы так называемые Цели развития тысячелетия 

(ЦРТ) и пришедшие им на смену Цели устойчивого развития (ЦУР), а также индикаторы их 

достижения. Дана краткая историческая справка эволюции законодательства об охране 

окружающей среды и о рациональном использовании природных ресурсов уникальной 

экологической системы оз. Байкал. В качестве основной проблемы развития байкальского 



законодательства на современном этапе заявлена его «деэкологизация», проиллюстрировано на 

примерах pro и contra содержание данного процесса. Предложен ряд прикладных и 

фундаментальных принципов нормотворчества в сфере охраны оз. Байкал в контексте научных 

идей отечественной и западной школы. В качестве фундаментальных предложены и обоснованы: 

принцип «обеспеченности» правовых норм; принцип «эволюционности»; принцип «устойчивости». 

Ключевые слова 

устойчивое развитие, цели устойчивого развития, принципы правотворчества, правовая охрана оз. 

Байкал 

 


