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Функциональная характеристика ограничений в 

современном публичном и частном праве: 

сравнительный аспект 
Амельчакова Анастасия Вячеславовна 

Аннотация 

Рассматривается функциональная характеристика правовых ограничений в современном 

публичном и частном праве. Подчеркивается актуальность темы исследования, обусловленная тем, 

что в научной литературе вопрос о функциональной характеристике правовых ограничений ставится 

предельно широко, сфера их применения очерчивается рамками механизма действия права. 

Отмечается, что постановка вопроса о функциональной характеристике правовых ограничений в 

современном публичном и частном праве предполагает выяснение того, как их осуществление и 

реализация отражаются на достижении целей. Утверждается, что в публичном и частном праве 

ограничения выполняют ряд общих (универсальных) функций. Выявлено, что наличие общих 

функций правовых ограничений в публичном и частном праве обусловлено наличием ограничений, 

которые являются универсальными средствами правового регулирования, направленными на 

обеспечение признанных правом интересов. Обосновывается, что в силу особенностей, 

свойственных публичному и частному праву, ограничениям в них присущи и специфические 

функции. Сделаны выводы, что функциональная характеристика ограничений в современном 

публичном и частном праве имеет как сходства, так и различия, правовые ограничения в механизме 

действия публичного и частного права могут выполнять достаточно разнообразный спектр функций, 

в современном публичном праве у ограничений имеются вспомогательные функции, а в частном 

праве у ограничений таких функций нет. Рассмотрены особенности проявления выделенных 

функций правовых ограничений в рамках механизма действия современного публичного и частного 

права. 
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Взаимодействие избирательных комиссий с иными 

органами публичной власти: новеллы законодательства 
Котельников Алексей Дмитриевич 

Аннотация 

Исследован ряд изменений, внесенных в российское избирательное законодательство с 2020 г., 

значительно меняющих порядок взаимодействия избирательных комиссий с иными органами 

публичной власти как во время проведения избирательных кампаний, так и в межвыборный период. 

Установлено, что соответствующие связи имеют сложную природу и находят проявление в 

разнообразных формах, число которых возрастает по мере претворения в жизнь новых 

избирательно-правовых реформ. Отмечается, что тенденции в правовом регулировании данной 

сферы отношений носят противоречивый характер. Акцентируется внимание на усилении и 

усложнении связей избирательных комиссий с исполнительными органами государственной власти 

при одновременном отстранении органов местного самоуправления от участия в избирательном 

процессе как самостоятельных правомочных субъектов с сохранением их организационно-

технических обязанностей. Установлено, что система избирательных комиссий становится более 

обособленной и все больше обретает черты иерархической структуры, главенствующая роль в 

которой принадлежит Центральной избирательной комиссии РФ. Выявлено значительное 



увеличение за последние годы объема нормотворческих полномочий ЦИК России в сфере 

подзаконного регулирования отношений по подготовке и проведению выборов, а также расширение 

нетипичных функций избирательных комиссий, особенно проявляющихся в условиях чрезвычайных 

правовых режимов. Сделан вывод о наличии в рассмотренных законодательных новеллах единой 

целенаправленной логики федерального законодателя, реализация которой наиболее вероятно 

будет продолжена в ближайшие годы. Рекомендовано обеспечить соблюдение баланса в 

отношениях публично-властных субъектов при проведении дальнейших реформ избирательного 

законодательства. 

Ключевые слова 

избирательное законодательство, избирательные комиссии, реформа законодательства 

 

Введение в действие федеральных кодексов: практика и 

проблемы законодательного обеспечения 
Петров Алексей Александрович 

Аннотация 

Исследуется практика законодательной деятельности по вопросам обеспечения введения в 

действие кодексов – системообразующих федеральных законодательных актов. Выделены две 

модели правового сопровождения введения кодексов в действие: одна из них предусматривает 

принятие отдельного федерального закона, регулирующего эти вопросы, в то время как в рамках 

другой соответствующие предписания включаются в заключительные и переходные положения 

самих кодексов. Приведен анализ практики регулирования типичных вопросов, возникающих в связи 

с принятием кодексов (включая упорядочение правовой основы отношений в соответствующей 

отраслевой сфере, трансформацию правовых статусов субъектов и объектов отношений в рамках 

предмета принимаемого кодекса и т. п.). Установлено, что среди типичных дефектов 

законодательного регулирования, обеспечивающего введение кодексов в действие, наибольшее 

распространение имеет практика включения во вводные законы к кодексам таких положений, 

которые по предмету регулирования относятся к этим кодексам непосредственно. В свете 

обсуждаемых проектов новых кодификаций в российском законодательстве предложено 

придерживаться модели, в рамках которой принимаются федеральные законы о введении кодексов 

в действие. Сделан вывод о том, что содержание таких законов должно носить строго переходный 

характер, а предписания постоянного действия должны либо быть интегральной частью самих 

кодексов, либо устанавливаться самостоятельными федеральными законами. 
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Генеральные планы новых городов 1960–1980-х гг. 
Рой Роман Олегович 

Аннотация 

Исследованы особенности генеральных планов новых городов, которые строились в СССР в 1960–

1980-е гг. Выделены особенности генеральных планов таких городов, обусловленные тем фактом, 

что строительство города было вызвано возведением промышленного объекта. Установлены 

заказчики планов, которыми выступали не местные органы, а дирекции строящихся предприятий 

или центральные ведомственные учреждения, финансировавшие разработку генеральных планов. 

Оценены недостатки такого подхода, приводившие к отставанию проектирования жилья, 

коммунальных объектов. Выявлены основные нормативные акты о генеральных планах, указаны 

государственные органы, которые их издавали. Изучен порядок согласования и утверждения 

генеральных планов городов, который был таким же, как у столиц союзных республик. 



Проанализирован объем материалов, которые включались в генеральный план города. Показано 

значение эталонного плана нового города для ускорения градостроительного проектирования. 

Рассмотрено привлечение проектных организаций со всей страны к составлению генеральных 

планов новых городов. Показано большое значение генеральных планов новых городов, поскольку 

они отражали требования по обеспечению комфортного проживания работников предприятий, 

расселения населения по территории страны, применению передовых строительных и 

архитектурных решений. Установлено значение генеральных планов новых городов как технических 

и юридических документов. 
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Эстологическое исследование государственной 

символики Японии 
Юрковский Алексей Владимирович 

Аннотация 

Продолжается исследование проблем конституционно-правового регулирования с применением 

эстологических методов. Рассматриваются происхождение, развитие и действие конституционно-

правового статуса государственной символики Японии (эстологическое исследование одного из 

институтов конституционного права Японии). В научный оборот внедряются эмпирические 

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

применения права) Японии. Эстологическому исследованию подвергаются конклюдентные 

конституционно-правовые нормы, обладающие значительными признаками юридико-

лингвистической неопределенности. На основе изучения закономерностей существования 

интересов в конституционном праве и интересов конституционно-правового регулирования в 

Японии, 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. 

Ключевые слова 
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Актуальные вопросы защиты прокурором публичных 

интересов в административном судопроизводстве 
Дашиева Аюна Дугаржаповна, Михина Елена Геннадьевна 

Аннотация 

Установлено, что прокуратура является единой федеральной централизованной системой органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина в соответствии со своими полномочиями, а 

также выполняющих иные функции. Отмечено, что прокурору приходится обращаться в суд с целью 

защитить охраняемые нормативными актами интересы граждан, общества и государства, поскольку 

иные средства прокурорского реагирования не всегда могут помочь достичь желаемого результата. 

Проанализированы полномочия прокурора по защите публичного интереса в административном 



судопроизводстве, обозначены направления, по которым органам прокуратуры удалось достичь 

видимых успехов, выявлены проблемы реализации полномочий. Подробно изучены существующие 

научные подходы к определению понятия «публичный интерес» и его содержанию. С учетом 

проведенного исследования обоснована необходимость расширения полномочий прокурора в 

порядке административного судопроизводства в части судебного оспаривания незаконных действий 

и решений индивидуально-правового характера органов государственной власти и их должностных 

лиц. Сделаны выводы о целесообразности расширения перечня оснований защиты прокурором в 

судебном порядке прав граждан и иных лиц. 
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Функциональная децентрализация государственного 

управления: релевантность заимствования опыта 

зарубежных стран 
Чагин Иван Борисович  Макиева Тамара Гочевна 

Аннотация 

Проводится сравнительно-правовой анализ элементов правового положения российской 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций и французской Национальной комиссии по информатике и свободам (Commission 

nationale de l’informatique et des libertés; далее – CNIL) с целью восполнения дефицита научного 

внимания к проблеме функциональной децентрализации государственного управления. 

Предложено определение функциональной децентрализации государственного управления. 

Отмечается противоречие коммодификации услуг, предоставляемых CNIL, его демократической 

сущности. Особое внимание уделяется возможности наделения органов независимой 

административной власти нормотворческими полномочиями. Утверждается, что особенности 

кадрового потенциала CNIL следует объяснять с точки зрения интенции государства. 

Подчеркивается, что санкции, налагаемые CNIL, не имеют силы res judicata, в связи с чем 

указывается на несостоятельность теории юрисдикционного иммунитета независимой власти. С 

позиции соотношения автономии и автаркии обосновывается закономерная невозможность 

абсолютной независимости комментируемого феномена деэтатизации. Выявлено, что структурным 

недостатком концепции функциональной децентрализации государственного управления является 

возможность гипертрофированности представлений о степени автономии независимых 

административных органов. Утверждается, что субстанциональной чертой функциональной 

децентрализации государственного управления следует считать прямую связь между субъектом 

управления и управляемым объектом. Установлено, что внедрению института независимой власти 

в систему государственного управления должен предшествовать учет необходимых факторов. 

Отмечается дефицит теоретических исследований функциональной децентрализации в правовой 

литературе Российской Федерации, в связи с чем сделан вывод о том, что в настоящее время 

развитие обсуждаемой концепции в масштабах отечественного институционального ландшафта 

возможно только на уровне теории. 
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К вопросу о предмете права социального обеспечения 
Комков Сергей Александрович 

Аннотация 



Отмечается, что Россия, будучи социальным государством, гарантирует достойный уровень жизни 

человека и свободное развитие личности. Указывается, что социальное обеспечение разделяется 

на государственную и негосударственную системы социального обеспечения. Замечается, что 

традиционно в предмет права социального обеспечения включаются только общественные 

отношения, возникающие в государственной системе социального обеспечения. Приводится 

пример, когда ни одной из сторон отношений по социальному обеспечению не выступает публичный 

агент – орган государственной власти, орган местного самоуправления, государственное или 

муниципальное учреждение и т. д. Выделяются случаи, когда к предмету права социального 

обеспечения относятся общественные отношения, являющиеся полностью возмездными для 

управомоченного лица. Указывается, что одним из определяющих принципов права социального 

обеспечения должно быть обеспечение достойного уровня жизни граждан. Анализируются способы, 

с помощью которых Российское государство пытается разрешить кризис системы социального 

обеспечения. Устанавливается необходимость включать негосударственную систему социального 

обеспечения в предмет права социального обеспечения. Отмечается тесная взаимосвязь права 

социального обеспечения с такой частно-публичной отраслью права, как трудовое право. 

Указывается, что в экономически развитых странах меры социальной поддержки давно носят 

смешанный публично-частный характер. Отмечаются сложности использования зарубежного опыта 

в правовом регулировании социально-обеспечительных отношений. Указываются причины, по 

которым Российское государство периодически проводит пенсионные реформы. Обосновывается 

вывод, что для нивелирования кризисных явлений в системе социального обеспечения необходимо 

комплексное решение социально-экономических проблем отечественного государства и общества, 

в том числе частноправовое регулирование общественных отношений, составляющих предмет 

права социального обеспечения. 

Ключевые слова 
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Уголовно-правовая характеристика преступлений 

экстремистской направленности, совершаемых 

мигрантами (на примере хулиганства) 
Куровский Владимир Михайлович 

Аннотация 

Произведен анализ уголовно-правовых характеристик такого состава преступления, как 

хулиганство. На основе данных официальной статистики делается вывод, что хулиганство является 

одним из самых распространенных преступлений экстремистской направленности, совершаемых 

иностранными гражданами и лицами без гражданства (мигрантами). Отмечается, что анализ ст. 213 

УК РФ поможет более эффективному применению данной нормы на практике, а грамотная 

правоприменительная практика по данному вопросу будет положительным образом отражаться на 

общей превенции преступности в целом. 

Ключевые слова 

хулиганство, мигранты, иностранные граждане, преступления экстремистской направленности, 

уголовно-правовой запрет 

 

Законотворческий аспект противодействия 

коррупционным преступлениям, связанным с дачей и 



получением взятки и иными видами незаконного 

вознаграждения 
Никонов Павел Владимирович 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы развития законодательства, устанавливающего уголовную ответственность 

за коррупционные преступления, связанные с дачей и получением взятки и иными видами 

незаконного вознаграждения, изучены основные нормативные правовые акты, в которых были 

установлены уголовно-правовые запреты на подкуп. Определено отношение государства и 

общества к указанным вопросам в различные исторические периоды Российского государства. 

Выявлены основные тенденции такого отношения, установлены причины и последствия 

происходивших трансформаций, их влияние на общество. Отмечается, что в разное время запреты, 

связанные с дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения, были 

обусловлены разными социальными запросами, что в значительной мере изменяло 

законодательную реакцию со стороны государства. Подведены итоги развития законодательства, 

устанавливающего уголовную ответственность за коррупционные преступления, связанные с дачей 

и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения, определены главные факторы, 

определяющие их общественную опасность и дифференциацию уголовной ответственности за их 

совершение, выявлены основные направления для последующего развития рассматриваемых норм. 

Ключевые слова 

коррупция, взяточничество, подкуп, должностные преступления, коррупционные преступления 

 

Криминологические риски и проблемы квалификации 

публичной демонстрации порнографических 

материалов с использованием сети интернет 
Родивилин Иван Петрович, Коломинов Вячеслав Валентинович 

Аннотация 

В ходе проведенного анализа явления «вебкам» в контексте уголовного законодательства 

Российской Федерации исследована его общественная опасность. Проанализирована судебная 

практика и даны комментарии автора относительно его толкования и трактовки. Предлагаются 

направления для дальнейшего исследования и изучения «вебкам» со стороны юриспруденции. 

Выявлена проблема нелегального распространения порнографических материалов, особенно с 

участием несовершеннолетних, в контексте развития цифровых и информационно-

телекоммуникационных технологий. Отмечено, что такие сайты часто имеют кратковременное 

существование и используют дополнительные или резервные источники, чтобы избежать 

блокировки правоохранительными органами. Определено, что такие преступления сложно выявить 

и привлечь к ответственности из-за анонимности, которую предоставляет Интернет. Выявлены 

способы борьбы со сферой незаконного распространения порнографического контента в 

информационной сфере, включая реакцию на жалобы пользователей, реагирование на сигналы 

Роскомнадзора и самостоятельный мониторинг и удаление противоправного контента. 

Подчеркивается, что социальные сети являются лишь информационными посредниками, а контент 

создается пользователями. Сделан вывод, что развитие цифровых технологий, таких как онлайн-

трансляции и вебкам-шоу, способствовало расширению порноиндустрии и облегчило доступ 

пользователей к порносайтам. 

Ключевые слова 

вебкам, квалификация, порнография, порнографические материалы, интимные услуги, Интернет, 

развратные действия, порноместь, секстинг, порно, киберпреступность 

 



Современная концепция объекта уголовно наказуемого 

хулиганства 
Рыбакова Анастасия Сергеевна 

Аннотация 

Представлен системный анализ объекта хулиганства, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 213 УК РФ. Исследованы объекты уголовно наказуемого хулиганства в 

соответствии с существующими в науке уголовного права классификациями объектов преступления: 

«по вертикали» и «по горизонтали». Акцентируется внимание на необходимости рассмотрения 

объекта хулиганства в нескольких аспектах: как элемента состава преступления, как объекта 

преступного посягательства при совершении хулиганства и как объекта уголовно-правовой охраны, 

регламентированного в тексте уголовного закона. Отмечается влияние законодательных изменений 

редакции ст. 213 УК РФ на круг правоотношений, определяющих объект уголовно наказуемого 

хулиганства. В связи с этим сделан вывод о необходимости пересмотра теоретических положений 

относительно уголовно-правовой природы хулиганства и обосновывается возможность отнесения 

хулиганства к преступлениям против личности. 

Ключевые слова 

ст. 213 УК РФ, хулиганство, объект преступления, общественные отношения, объект посягательства, 

объект уголовно-правовой охраны, общественный порядок, общественная безопасность, охрана 

личности 

 

Превышение полномочий частным детективом или 

работником частной охранной организации, 

совершенное с использованием оружия или 

специальных средств и повлекшее тяжкие последствия: 

вопросы квалификации 
Федорова Елена Леонидовна 

Аннотация 

На основе научного материала и правоприменительной практики анализируются вопросы 

квалификации превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей, совершенного с использованием оружия или специальных средств и повлекшего 

тяжкие последствия. Констатируется, что достаточно часто на практике данное преступление имеет 

групповой характер. Высказываются предложения, связанные с редактированием имеющихся 

положений ст. 203 УК РФ, а также дополнением ее новыми положениями. В частности, предлагается 

частично конкретизировать содержание понятия тяжких последствий применительно к ч. 2 ст. 203 УК 

РФ, а также дополнительно закрепить такой квалифицирующий признак, как совершение данного 

преступления группой лиц и организованной группой, путем формулирования новой ч. 3 ст. 203 УК 

РФ. 

Ключевые слова 

служебные преступления, служебные полномочия, превышение полномочий, частный охранник, 

частный детектив, тяжкие последствия, оружие, специальные средства 

 



Значение показателей преступности при оценке 

деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации 
Малыхина Татьяна Анатольевна 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы, связанные с анализом количественно-качественных показателей 

преступности и их ролью при оценке эффективности деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации. Освещаются вопросы обеспечения эффективности мер противодействия 

преступности. Дается анализ состояния и динамики преступности в современной России, а также ее 

раскрываемости. Рассматриваются проблемные вопросы эффективности применяемых норм в 

первую очередь уголовного законодательства и ее взаимосвязи с показателями преступности. 

Дается оценка роли латентной преступности в данной связи. Количественные показатели 

преступности изучаются с позиции индикации эффективности применения нормативных правовых 

актов, непосредственно направленных на противодействие преступности. 

Ключевые слова 

преступность, латентная преступность, показатели преступности, предупреждение преступности, 

органы внутренних дел РФ, эффективность современного законодательства, эффективность 

применения нормативных правовых актов 

 

Соотношение своевременности и обоснованности 

обвинения и условий правомерности избрания меры 

пресечения 
Россинский Сергей Борисович 

Аннотация 

Произведен критический анализ одного из условий правомерности применения мер пресечения в 

уголовном судопроизводстве, предполагающего приоритетность их избрания лишь в отношении 

обвиняемых. Обращается внимание на сформировавшееся понимание данного условия как не 

вызывающего критических оценок непреложного постулата, на его бесспорную очевидность для 

ученых и практических работников. Одновременно говорится о существенной правовой коллизии, 

выраженной в его несогласованности с основаниями досудебного привлечения к уголовной 

ответственности и приводящей к порочной практике выдвижения преждевременных и должным 

образом не обоснованных обвинений. Отмечается распространение в правоприменительной 

практике двухэтапной прикладной технологии формулирования уголовно-правовых претензий, 

сводящейся к выдвижению двух различных по времени, объему, степени доказанности и 

содержанию обвинений: «пилотного» и окончательного. В целях надлежащего понимания 

анализируемых проблем диагностируются причины их возникновения, которые усматриваются в 

непродуманном переносе в советское и современное законодательство ряда положений 

дореволюционного уголовно-процессуального права без их адаптации к соответствующим 

механизмам уголовно-процессуальной деятельности. В результате называется правовое условие, 

увязывающее возможность использования мер пресечения с выдвижением в отношении лица 

обвинения, которое оценивается как подлежащий упразднению нормативный анахронизм. 

Одновременно предлагается избирать меру пресечения на общих основаниях в отношении 

подозреваемого. 

Ключевые слова 

домашний арест, заключение под стражу, избрание меры пресечения, меры пресечения, обвинение, 

обвиняемый, подозреваемый, привлечение в качестве обвиняемого 



 

Использование трансактного анализа для установления 

и поддержания психологического контакта в ходе 

допроса. Часть 1 
Шаевич Антон Александрович 

Аннотация 

Рассматривается проблема психологического контакта в контексте криминалистической тактики 

допроса и делается вывод, что «психологический контакт» скорее юридический термин, чем 

психологический. Сущность психологического контакта раскрывается на примерах ситуаций, с 

которыми любому человеку, живущему в обществе, приходилось сталкиваться. Дается 

представление о состоянии психологического контакта в процессе коммуникации через личный опыт 

читателя, состояние и ощущения, которые он может вспомнить из своего жизненного опыта (что 

позволит использовать данное понятие более осознанно в моделировании различных ситуаций и 

выборе стратегий и тактических приемов при производстве допроса). Обсуждается возможность 

использования трансактного анализа для установления и поддержания психологического контакта в 

ходе допроса. Кратко раскрываются основные положения и понятия трансактного анализа, 

предложенного Эриком Берном: понятие и механизм трансакций, значение и основные 

характеристики «эго-состояний», или позиций, из которых человек вступает в диалог. Предлагается 

способ использования данной теории для установления и поддержания психологического контакта 

в ходе допроса. Делается вывод о том, что для более эффективного допроса следователь должен 

понимать, из какого эго-состояния допрашиваемого поступил трансакционный стимул, и возвращать 

соответствующую ответную реакцию, поощряющую развитие психологического контакта и 

дальнейшего продуктивного коммуникационного взаимодействия, для чего необходимо 

контролировать свое эго-состояние, чтобы не допустить пересекающихся трансакций, которые могут 

быть восприняты как грубость, дерзость или иное проявление неуважения со стороны 

допрашивающего. 

Ключевые слова 

тактика допроса, психология допроса, психологический контакт, коммуникативный контакт, 

трансактный анализ, транзактный анализ 

 

Корпоративные нормы в деятельности государственных 

корпораций: теоретические и сравнительно-правовые 

аспекты 
Дружинин Глеб Викторович  

Аннотация 

Анализируется проблема реализации корпоративных норм в деятельности государственных 

корпораций. Обращено внимание, что существует два типа государственных корпораций: 

юридические лица, учрежденные в организационно-правовой форме государственных корпораций, 

и юридические лица, учрежденные государством в организационно-правовой форме хозяйственных 

обществ. Установлено, что юридические лица, учрежденные в организационно-правовой форме 

государственной корпорации, обладают публично-правовой природой. В деятельности таких 

субъектов корпоративные нормы не регулируют внутриорганизационные отношения, поскольку роль 

основного регулятора отведена правовым нормам. Отмечено, что государственные корпорации 

могут обладать разветвленной системой подконтрольных юридических лиц, отношения между 

которыми могут регулироваться и регулируются в том числе корпоративными нормами. Указано, что 

в деятельности государственных корпораций, учрежденных в организационно-правовой форме 

хозяйственных обществ, корпоративные нормы реализуются в регулировании 

внутриорганизационных отношений. 
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Проблемы и перспективы развития системы охраны 

всемирного наследия 
Колобов Роман Юрьевич 

Аннотация 

Анализируются тенденции развития системы охраны уникальных объектов общемирового значения, 

созданной в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 

1972 г. Отмечаются значительный вклад рассматриваемых юридических и организационных 

механизмов в сохранение таких объектов и необходимость их усиления в условиях развивающегося 

кризиса международных отношений. Существующие проблемы в системе охраны всемирного 

наследия анализируются на примере Декларации принципов содействия международной 

солидарности и сотрудничеству в целях сохранения всемирного наследия, принятой в 2021 г. на 

двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи государств – участников Конвенции. Показывается 

сохраняющийся дисбаланс уделения внимания объектам культурного и природного наследия, 

обнаруживающий себя и в тексте Декларации. Выявляется тенденция смещения акцентов на 

процессы отбора и включения объектов в Список всемирного наследия. Отмечается расхождение 

положений Конвенции и практики ее применения в вопросе о роли указанного Списка. Одной из 

серьезных проблем, угрожающих устойчивости системы охраны всемирного наследия, признается 

системное расхождение позиций Комитета всемирного наследия и его консультативных органов. 

Констатируются наличие недостатков в работе консультативных органов Комитета и необходимость 

усилить качество их научной экспертизы. Обосновывается необходимость создания всесторонней 

национальной нормативно-правовой базы по вопросам охраны всемирного природного наследия в 

России. На примере оз. Байкал показывается необходимость предварительной научной оценки 

последствий изменения режима охраны объектов всемирного наследия. По результатам 

проведенного исследования формулируются предложения о совершенствовании перечня 

принципов, закрепленных в Декларации. 

Ключевые слова 

всемирное наследие, международное право, Список всемирного наследия, Комитет всемирного 

наследия, ЮНЕСКО 

 

Правовые лабиринты судьбоносных процессов 

(рецензия на монографию В. В. Бронштейна 

«политические технологии стальной эпохи. Маршал 

Берия и политрук Хрущев») 
Тирских Максим Геннадьевич  

Аннотация 

Представлен критический анализ научного и научно-популярного издания почетного профессора 

Иркутского государственного университета В. В. Бронштейна. Анализируется методология работы: 

особенности подбора базы научных источников и эмпирического материала, в том числе архивных 

документов, постановка научной проблемы, особенности аргументации в рамках повествования. Как 

позитивный оценивается детальный анализ организации государственного аппарата, в том числе 

правоохранительных органов. Поддерживается позиция автора монографии относительно 

особенностей советского законодательства, отмечается глубокая проработка вопросов 



политических репрессий. Уделяется внимание иным государственно-правовым особенностям 

работы. Критически оценивается мнение автора монографии относительно вымышленного 

характера процесса над маршалом Берией. При этом признается, что совокупность фактов 

показывает наличие серьезных нарушений процессуального законодательства при осуществлении 

процесса над Л. П. Берией. 

Ключевые слова 

советское законодательство, правоохранительные органы, политические репрессии, 

принудительная депортация, организация государственного управления, советское государственное 

строительство 

 


