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Множественность лиц, совершающих преступление, в 

классической концепции профессора П. И. А. Фейербаха 
Георгиевский Эдуард Викторович, Кравцов Роман Владимирович 

Аннотация 

Рассматриваются уголовно-правовые взгляды одного из основоположников классической школы 

уголовного права – Пауля Иоганна Ансельма Фейербаха на институт совместного совершения 

преступления. Отмечается, что идеи профессора Фейербаха легли в основу русской классической 

школы уголовного права, предопределив на долгие годы подходы российских исследователей к 

вопросам уголовной ответственности, вменения, состава преступления, целей и задач наказания и, 

соответственно, к институту совместного совершения преступления как одного из наиболее 

сложных, противоречивых и запутанных. Определено, что различный образ сцепления причин или 

побуждений действующего преступного лица позволяет считать его либо виновником 

самодеятельным, умодеятельным, либо непрямо-посредственным (помощником), и если 

действующие причины порождают главных виновников и главных помощников, то причины 

побочные, понимаемые сегодня как необходимые условия, способствуют выделению обычных 

помощников совершения преступления. Сделан вывод о том, что в целом участие нескольких лиц в 

совершении одного и того же преступления П. И. А. Фейербах называет сообщничеством или 

совокуплением преступников, при этом автор выделяет практически в современной интерпретации 

простое и сложное соучастие, предполагающее совместную деятельность соисполнителей в первом 

случае и исполнителей и иных сложных фигур соучастия – во втором. Отмечается, что 

П. И. А. Фейербах выделяет и прикосновенность к преступлению, которую именует 

благоприятствованием. Сделан общий вывод о том, что исследователь комплексно и системно 

подходил к вопросам совместного совершения преступления, определяя и формулируя базовые 

положения в Общей части своего главного труда, отдельные виды – в части Особенной. 
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Критерии разграничения отраслей в российском праве: 

теоретико-правовой аспект  

Костюнина Ольга Владиславовна, Толстикова Ольга Михайловна 

Аннотация 

Определено, что информационный поток исследовательских результатов в виде научных работ по 

вопросу развития и изменений современной системы права увеличивается в геометрической 

прогрессии. Вместе с тем в статье сфокусировано внимание на видимых аспектах обозначенной 

темы и выявлена неоднозначность научных взглядов. Предпринята попытка анализа соотношения 

и балансировки публичных и частных интересов, установлены сложности правового регулирования 

общественных отношений. Утверждается, что традиционные основы разграничения норм по 

привычным видам правоотношений утрачивают очевидность. Обозначено, что общепринятые 

основания деления норм права на институты, подотрасли и отрасли сегодня требуют 

переосмысления, и прежде всего это происходит по причине усиления роли государства и его 

активной включенности на всех уровнях функционирования национальной правовой системы. 

Сделан вывод о том, что интеграция политико-правовой воли публичного субъекта и его влияния на 

систему права в большей степени проявляет ее субъективный аспект, нежели объективный. 

Актуализирована роль государства в защите слабой стороны правоотношений с целью сохранения 

баланса интересов сторон, что обеспечивает государственные гарантии прав и законных интересов 

человека и гражданина. С другой стороны, подчеркивается, что это приводит к зарегулированному 



публичному контролю общественных отношений. В представленном научном дискурсе 

акцентируется внимание на подавлении объективных предпосылок формирования системы права, 

что приводит к разбалансировке с системой законодательства. Указывается, что в результате в 

юридической доктрине появляется подмена понятий, смыслов и категорий научных теорий системы 

права и системы законодательства. Подтверждение данного вывода определяется в отсутствие 

четких границ типизации общественных отношений, которые выступают залогом самостоятельности 

отрасли права. Сделан вывод, что предмет и метод сегодня не являются единым эталоном 

отраслевого и внутриотраслевого деления норм права, поскольку носят больше конструктивно-

доктринальный характер, поэтому на практике прибегают и к иным элементам: принципам, 

субъектному составу, механизмам защиты и т. д.  
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Религия и право (проблема разграничения) 

Тумурова Анна Тимофеевна 

Аннотация 

Проведено исследование сложной проблемы выявления истоков смешения различных социальных 

регуляторов, в частности религиозных норм и права. Подчеркивается актуальность проблематики в 

связи с постановкой задачи правовой защиты традиционных ценностей. Отмечается, что вопросы 

содержания и значимости традиционных ценностей не могут быть решены в отрыве от проблемы 

происхождения права, социальных норм и институтов, культуры в целом. В социальных науках 

господствует идея значительного влияния идеологии, а также религиозных доктрин на 

формирование и развитие права. Как следствие, правовое регулирование в отрыве от моральных 

устоев видится важнейшим препятствием для построения справедливых общественных связей и 

взаимопонимания людей. Исследования на основе данных антропологии права позволяют видеть, 

что в основе происхождения права и религиозных норм лежат разные закономерности, причины и 

механизмы возникновения; религиозные и правовые нормы имеют разное содержание, несмотря 

даже на одинаковую в ряде случаев форму. Религиозные нормы, как и правовые, имеют 

институциональные механизмы защиты. Утверждается, что принципы их осуществления не 

совпадают. Делается вывод, что отождествление религиозных процедур с правовым 

процессуальным назначением наказаний сопряжено с попыткой подменять правовые принципы 

религиозными, философскими, морально-этическими. Такая подмена не способствует решению 

социальных проблем, связанных с нездоровой конкуренцией, конфронтацией, нетерпимостью. 
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Правовая характеристика несанкционированных работ 

бэнкси 
Иванова Елена Леонидовна, Воронин Данил Александрович 

Аннотация 

Определено, что стрит-арт-объекты анонимного художника Бэнкси с правовой точки зрения 

обладают противоречивыми характеристиками. Утверждается, что, с одной стороны, они носят 

несанкционированный характер, нанося вред чужой собственности, с другой – обладают широкой 

коммуникативной направленностью и сами способны выступать объектами авторских прав, будучи 

признанными общественностью в качестве произведений изобразительного искусства. В данном 

исследовании на примере стрит-арт-объектов Бэнкси рассматриваются проблемы отсутствия в 

отечественном законодательстве критериев разграничения граффити, объектов стрит-арта и 

паблик-арта, низкой эффективности существующей методики противодействия актам вандализма в 



виде несанкционированного нанесения надписей и рисунков, а также предлагаются пути их 

разрешения. 
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Конституционная ответственность избирательных 

комиссий: опыт современных государств  

Фоменко Андрей Александрович 

Аннотация 

Отмечается, что выборы являются традиционным способом формирования органов 

государственной власти в демократических государствах, от законности которой зависит 

легитимность избранных лиц. Легитимность зависит от доверия общества к институтам проведения 

выборов, в том числе к избирательным органам. Установлено, что указанная легитимность 

обеспечивается с помощью института конституционно-правовой ответственности избирательных 

органов. Представлено определение такой конституционно-правовой ответственности, проведен 

анализ существующих в зарубежных государствах подходов к установлению мер конституционно-

правовой ответственности избирательных комиссий. Констатируется дуализм понимания 

конституционно-правовой ответственности избирательных органов в научной литературе. 

Выявлено, что установление коллективной ответственности избирательного органа является крайне 

редким в избирательном законодательстве, однако встречается в России и Мексике. В отдельных 

государствах механизм конституционно-правовой ответственности избирательных органов 

реализуется ad hoc и применяется для разрешения возникших политических кризисов. В частности, 

такой механизм был предусмотрен в Кении и Ливии. Делается вывод о том, что меры 

конституционно-правовой ответственности избирательных органов применяются в зарубежных 

государствах, как правило, ad hoc и устанавливаются нормативными конституционными договорами. 

Такого рода меры зачастую служат в качестве механизма разрешения политических кризисов, а не 

стандартизированного правила организации избирательной системы. Подчеркивается, что в 

результате анализа существующих подходов целесообразно в российском избирательном 

законодательстве устанавливать дополнительные меры конституционно-правовой ответственности 

избирательных органов, в том числе приостановление их деятельности. 
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Авторско-правовые аспекты генерации искусственным 

интеллектом объектов на основе машинного обучения 
Богустов Андрей Алексеевич 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы, возникающие в связи с созданием искусственным интеллектом результатов 

с использованием технологий машинного обучения. Определено, что эта проблематика имеет 

комплексный характер и должна рассматриваться с точки зрения существующего законодательства 

об авторском праве с учетом современного состояния доктрины и судебной практики. Отмечается, 

что способность к самообучению является чертой, характеризующей искусственный интеллект как 

явление. Подчеркивается, что процесс самообучения искусственного интеллекта на основе 

охраняемых объектов нельзя трактовать как нарушение авторского права. Выявлено, что нарушение 

авторского права в результате генерирования искусственным интеллектом нового объекта будет 

иметь место в случае заимствования элементов формы охраняемого произведения. Установлено, 

что использование искусственным интеллектом общих идей и образов, понятий и категорий, 

замыслов и иных подобных элементов в процессе генерирования результатов нельзя считать 



нарушением авторского права. Указано на возможность охраны интересов авторов произведений, 

используемых искусственным интеллектом в процессе машинного обучения в рамках защиты 

нематериальных благ. Установлено, что деятельность искусственного интеллекта по фабрикации 

результатов требует совершенствования системы нематериальных благ, в частности необходимо 

законодательное закрепление права на голос. 
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Предпринимательский договор: сущность, содержание, 

особенности 

Горбач Ольга Владимировна 

Аннотация 

Представлено исследование отдельных аспектов оформления предпринимательских отношений, а 

именно правовой категории «предпринимательский договор». Изучаются вопросы обоснованности 

выделения предпринимательского договора в контексте отграничения от смежных договорных 

конструкций. Анализируются необходимые и достаточные признаки предпринимательских 

договоров. Делается вывод о зависимости взятых за основу признаков предпринимательских 

договоров и возможности отнесения конкретных договоров к предпринимательским. Исследованы 

научные публикации и материалы судебной практики, касающиеся исследования отдельных 

признаков и аспектов предпринимательского договора, а также правовых проблем, возникающих в 

данной сфере. Высказано мнение о наличии спорных вопросов при определении договора как 

предпринимательского, а также правовых последствиях, возникающих у сторон договора. Сделан 

вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере. 

Ключевые слова 

предпринимательский договор, предпринимательская деятельность, субъекты 

предпринимательского договора, цель предпринимательского договора, особенности 

предпринимательского договора 

Орган публично-правового образования как 

юридическое лицо: проблема представительства  

Дондоков Жаргал Дармаевич 

Аннотация 

Проведено исследование вопроса возможности применения к отношениям между публично-

правовым образованием и его органом, являющимся юридическим лицом, норм о 

представительстве. Результаты применения сравнительно-правового и формально-юридического 

методов исследования на основании дуалистического познавательного подхода способствовали 

доказательству разноплоскостного характера правоотношений по представительству и 

правоотношений учредителя и учреждения, в организационно-правовую форму которого облекаются 

органы публичной власти. Определены применимые способы защиты в случаях, когда такие 

учреждения совершают сделки с имуществом учредителя без соответствующих на то полномочий 

(без согласия собственника) или с выходом за их пределы (искажение направленности полученного 

согласия). Сформулирован вывод, что к отношениям между публично-правовыми образованиями и 

их органами – юридическими лицами нельзя применять нормы о представительстве. Указанный 

вывод обоснован дуализмом права, когда с публично-правовой точки зрения стороны 

анализируемых правоотношений продолжают оставаться в субординационных правовых связях, 

поскольку орган – неотъемлемая часть всего публично-правового образования.  
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Цифровые валюты в системе электронных денег: 

правовые аспекты (часть 1) 
Пархоменко Светлана Валерьевна, Михайлов Иван Николаевич 

Аннотация 

Рассмотрены ключевые теоретико-правовые аспекты таких институтов, как цифровые валюты, 

криптовалюты и электронные деньги, выявлена их общая составляющая, а также принципиальные 

различия. Изучены правовая природа отношений, возникающих при обладании цифровыми 

валютами и криптовалютой как ее разновидностью, а также место различных цифровых валют в 

системе объектов гражданских прав в российском и зарубежном законодательстве. В рамках 

юридической науки исследована научная дискуссия относительно подходов к правовому 

регулированию оборота цифровых валют, развернутая по следующим трем основным 

направлениям: гражданско-правовому, финансово-правовому и уголовно-правовому. С учетом 

теоретических и практических аспектов складывающегося правового регулирования цифровых 

валют, а также с учетом экономических и технических особенностей данного института и его 

подвидов, сформированы соответствующие понятие и классификация. По итогам исследования 

сделаны выводы о том, что за период с 2014 г. по настоящее время российский законодатель менял 

направление своей политики в части легализации правового статуса цифровых валют от 

запретительного характера к нейтральному, при этом до настоящего времени никаких системных 

решений либо рамочных нормативных правовых актов так и не было принято, вследствие чего 

цифровые валюты так и продолжают находиться в «серой зоне», порождая тем самым правовую 

неопределенность в сфере правоприменения. Также сделан вывод о том, что в связи с внедрением 

цифрового рубля как цифровой валюты Центрального банка России по аналогии с зарубежными 

юрисдикциями будет проработан вопрос о формировании в России базового цивилистического 

законодательства, которое позволит создать нормативную основу для рассматриваемых институтов, 

а также выработать единый подход в части правовой оценки и толкования возникающих в указанной 

сфере правооотношений. 

Ключевые слова 

цифровая валюта, криптовалюта, цифровые валюты центральных банков, электронные деньги, 

частные деньги, объект гражданских прав, безналичные денежные средства, наличные денежные 

средства 

Самозащита работниками трудовых прав  

Фильчакова Светлана Юрьевна 

Аннотация 

Анализируется потребность осуществления самозащиты трудовых прав работников, возникающая в 

связи с нарушением субъективных прав и законных интересов, со злоупотреблением ими, с 

неисполнением юридических обязанностей, возникновением между сторонами спора. 

Констатируется, что самозащита в первую очередь должна предполагать самостоятельные 

правомерные действия работника по защите своих трудовых прав, а обращение к уполномоченным 

органам и организациям представляется целесообразным нам в ситуациях, когда работодатель 

препятствует работнику осуществлять право на самозащиту. Сформулирован вывод о 

необходимости определения и закрепления в трудовом законодательстве порядка уведомления 

работодателя и организации осуществления самозащиты. В заключение отмечается, что сложности 

в реализации механизма самозащиты трудовых прав возникают в связи с отсутствием в 

законодательстве легального определения понятия самозащиты, а разбросанность нормативных 

материалов, недостаточная регламентация данного способа с точки зрения формальных процедур 

снижают эффективность самозащиты как способа защиты трудовых прав работников.  

Ключевые слова 
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Преступность несовершеннолетних в условиях 

современных вызовов  

Демидова-Петрова Елизавета Викторовна, Рогова Евгения Викторовна 

Аннотация 

Рассмотрены тенденции развития преступности несовершеннолетних в условиях современных 

вызовов, обусловленных глобальной информатизацией общественных отношений, происходящей в 

настоящее время. Отмечается, что проблемы изучения преступности несовершеннолетних не 

утрачивают своей актуальности в связи с тем, что эта категория преступников заслуживает особого 

внимания со стороны государственных и общественных органов, так как является естественным 

резервом развития страны. Установлено, что категория лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, является одной из уязвимых категорий населения в силу возрастных и 

психофизиологических особенностей, она наиболее подвержена негативному воздействию со 

стороны старших по возрасту лиц, а также влиянию информационного поля.  

Ключевые слова 

преступность несовершеннолетних, информационная безопасность, информационно-

телекоммуникационные технологии, цифровизация, информационная глобализация, большие 

данные, цифровая трансформация, социальные сети 

Фейкинг как инструмент дискредитации армии и 

деструктивного воздействия на общество: уголовно-

правовой аспект  

Закомолдин Руслан Валериевич, Агапов Павел Валерьевич, Дулькина Людмила Васильевна 

Аннотация 

Анализируется фейкинг как один из инструментов посягательства на государственную, 

общественную и военную безопасность. Отмечается, что при помощи фейков организуется 

дезинформация общества, обеспечивается деструктивное воздействие на общественное сознание, 

формируется негативное общественное мнение. Анализ проводится на примере специальной 

военной операции и дискредитации в связи с этим деятельности Вооруженных Сил РФ, иных войск, 

воинских формирований и государственных органов. Отдельное внимание уделяется 

соответствующим преступным деяниям, предусмотренным ст. 207, 2071, 2072, 2073, 2803, 2841, 

2842, 3301, 3541 УК РФ. В целом констатируется, что в данном контексте уже можно вести речь о 

новой форме преступности и необходимости противодействия ей. 

Ключевые слова 

фейкинг, дискредитация, дезинформация, деструктивное воздействие, информационная 

безопасность, киберпропаганда, ложная информация, недостоверная информация, специальная 

военная операция, Вооруженные Силы РФ 

Проблемы определения превышения пределов 

необходимой обороны от преступных посягательств на 

половую свободу и половую неприкосновенность 

личности  

Петрякова Людмила Александровна, Асташкина Полина Дмитриевна 

Аннотация 



Проанализированы ключевые положения института необходимой обороны и выявлены условия 

признания причиненного вреда правомерным. Отмечается, что одной из групп преступлений с 

неоднозначной оценкой критериев правомерности необходимой обороны являются преступные 

посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность личности. Установлено, что 

основной проблемой в данном вопросе становится определение максимального возможного вреда, 

который может причинить обороняющийся посягающему на половую свободу или 

неприкосновенность. В качестве одной из причин выделяется неопределенность характера насилия, 

которое может быть причинено потерпевшему в результате преступлений, ответственность за 

которые установлена гл. 18 УК РФ, что в целом не отменяет самостоятельную специфичность и 

возможные отложенные последствия таких преступлений. Сделан вывод о том, что потерпевшим 

очень сложно объективно оценить характер готовящегося или совершаемого насилия, в этой связи 

предлагается изменение положений о необходимой обороне, в части возможности причинения 

любого вреда при угрозе не только жизни, но и половой неприкосновенности и половой свободы 

обороняющегося. 

Ключевые слова 

необходимая оборона, половые преступления, половая свобода личности, половая 

неприкосновенность личности 

Цифровая преступность: понятие, криминологическая 

характеристика, предупреждение (часть 1) 

Сидорова Екатерина Закариевна, Усов Евгений Геннадьевич 

Аннотация 

Приведена актуальная информация о современном состоянии цифровой преступности 

(киберпреступности). Особое внимание уделено раскрытию понятия цифровой преступности, ее 

свойствам и характеристикам. Отдельного внимания заслужили аспекты, связанные с превенцией 

данного вида преступности. Ключевая цель настоящего научного изыскания заключается в том, 

чтобы представить и раскрыть признаки современной цифровой преступности (киберпреступности). 

Подчеркивается, что цифровая преступность в настоящее время все больше и больше укрепляет 

свои позиции: связано это с тем, что цифровые технологии очень распространены в современный 

период, на что обоснованно обращают внимание исследователи. Определено, что многие цифровые 

определения и термины взаимосвязаны между собой и в конечном итоге, если они так или иначе 

начинают фигурировать при совершении преступлений (например, в качестве предмета преступного 

посягательства или средства его совершения), образуют такое явление, как цифровая преступность 

(или киберпреступность). Под цифровой преступностью определяется совокупность преступлений, 

предметом которых выступают, как правило, персональные данные, электронные средства платежа, 

а также при их совершении зачастую используются компьютерные сети или информационные 

технологии и телекоммуникации. Установлено, что противодействие рассматриваемым 

преступлениям включает в себя комплекс различных действий, которые предусмотрены 

действующим законодательством.  

Ключевые слова 

цифровая преступность, киберпреступность, информационные технологии, цифровизация, 

предупреждение цифровой преступности 

Предупреждение преступлений экстремистской 

направленности в условиях радикализации и роста 

протестной активности населения с позиции 

интегративной концепции правопонимания: сдвиг 

парадигмы  

Смыслова Вера Николаевна 



Аннотация 

Рассматриваются вопросы, возникающие при реализации государством уголовно-правовых и 

организационных мер противодействия преступлениям экстремистской направленности в условиях 

радикализации и роста протестной активности населения. Отдельное внимание уделяется 

изменениям в системе антиэкстремистского законодательства. Отмечается противоречивость 

научных подходов в понимании природы радикализации, протестной активности, форм проявления 

экстремизма, уголовно-правовой квалификации преступлений экстремистской направленности. 

Обосновывается необходимость формирования новых подходов к обеспечению защиты 

конституционного строя и национальной безопасности Российской Федерации. Рекомендовано 

переосмысление подхода к сложившейся системе мер предупреждения преступлений 

экстремистской направленности. Сделан вывод о необходимости разработки новой модели 

рациональной преобразующей парадигмы, способствующей повышению эффективности 

предупредительных мер по нивелированию рисков эскалации социальной напряженности, 

радикализации и роста протестной активности населения как значимых детерминирующих факторов 

преступности экстремистской направленности, основанной на рациональном взаимодействии 

системы юридической ответственности и системы общественных институтов («баланс интересов»). 

Ключевые слова 

социальная напряженность, радикализация, протестная активность, парадигма, баланс интересов, 

интегративное правопонимание, преступления экстремистской направленности, предупреждение 

Итоговые решения прокурора по уголовным делам, 

поступившим с обвинительным заключением  

Ивушкина Ольга Викторовна, Назырова Наталья Александровна 

Аннотация 

Указывается, что прокурор уполномочен государством осуществлять уголовное преследование и 

нести бремя доказывания вины в судебных стадиях уголовного судопроизводства по делам 

публичного и частно-публичного обвинения, а также в предусмотренных случаях по делам частного 

обвинения. Сбор доказательств для их дальнейшего представления суду, отвечающих требованиям, 

предъявляемым к оценке доказательств, которые в своей совокупности обосновывают выдвинутое 

обвинение, входит в обязанность субъекта расследования. По уголовным делам, расследованным 

в форме предварительного следствия, такими субъектами являются следователь и руководитель 

следственного органа. Отмечено, что прокурор при поступлении к нему уголовного дела с 

обвинительным заключением не связан как один из участников стороны обвинения позицией, 

занятой органом предварительного следствия, он беспристрастен в своих оценках и критичен к 

выводам следователя. Определено, что в процессе реализации прокурором надзорной функции при 

изучении уголовного дела с обвинительным заключением с точки зрения их законности и 

обоснованности формируется его внутреннее убеждение о виновности лица, привлеченного к 

уголовной ответственности. В заключении сформулирован вывод, что выбор итогового решения, 

принимаемого прокурором по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, 

зависит от целого ряда факторов, среди которых одним из ключевых является отсутствие 

препятствий для рассмотрения дела по существу и вынесения правосудного решения. 

Ключевые слова 

прокурор, уголовное преследование, обвинительное заключение, дополнительное следствие, 

оценка доказательств, неправильное применение уголовного закона, квалификация преступления 

Взаимодействие органов внутренних дел Российской 

Федерации с правоохранительными органами 

государств, являющимися членами Содружества 



независимых государств, по вопросам противодействия 

организованной преступности 

Каленюк Игорь Петрович, Кузнецов Евгений Викторович, Горбачева Елена Васильевна 

Аннотация 

Раскрывается правовая основа сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации по 

вопросам противодействия организованной преступности с правоохранительными органами 

государств – участников Содружества Независимых Государств. Описываются организационные и 

иные формы указанного межгосударственного сотрудничества. Акцентируется внимание на важной 

роли в обеспечении сотрудничества на территории государств – участников СНГ такого органа, как 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений. Приводятся статистические сведения, отражающие результаты сотрудничества стран 

в сфере противодействия организованной преступности. Констатируется ряд организационных и 

правовых проблем, оказывающих негативное влияние на эффективность меж-государственного 

взаимодействия. Сделан вывод, что обнаруженные проблемы связаны с использованием странами 

СНГ в ходе противодействия преступности совместных следственно-оперативных групп и общих 

банков данных криминальной информации, а также направлением межгосударственных запросов. 

Ключевые слова 

организованная преступность, преступные сообщества, межгосударственное сотрудничество, 

международные соглашения, взаимодействие, следственные группы, следственно-оперативные 

группы, оперативно-разыскные мероприятия, ОРМ, Содружество Независимых Государств, СНГ, 

БКБОП, межгосударственный розыск, учеты, банки данных, Интерпол, обмен оперативной 

информацией, международный запрос 
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