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Национальные интересы: приоритеты и безопасность.- №48.- 

2015г. 
Третьякова Л., Целютина Т.- Зависимость устойчивости регионального развития от 

транспарентности функционального представительства институтов гражданского 

общества. 

Предметом исследования явились многообразные элементы функционального 

представительства институтов гражданского общества, место и роль экономических, 

социальных и политических взаимоотношений при развитии институтов гражданского 

общества, которые определяют закономерности устойчивого регионального развития. 

Критическая оценка и обоснование зависимости устойчивости регионального развития от 

открытого представительства институтов гражданского общества. 

Общеметодологическую основу исследования составили диалектико-исторический 

подход в сочетании с синхронно-сравнительным и системным методами, что привело к 

пониманию закономерностей развития институтов гражданского общества в рамках 

определенной социально-экономической и социально-политической организации 

общества. Дана развернутая характеристика институтов гражданского общества, их места 

и роли в системе общественного, социально-экономического управления. Определены 

институциональная специфика представительства групповых интересов через институты 

гражданского общества и зависимость результатов реализации стратегии устойчивого 

регионального развития от наличия соответствующих транспарентных механизмов 

управления территорией. Институты гражданского общества, трансформируясь в рамках 

определенного этапа (волны), формируют институциональную систему баланса, 

необходимую для зрелого функционирования гражданского общества. Устойчивое 

региональное развитие возможно только при системном повышении собственной 

активности граждан по обеспечению более высокого качества жизни, всестороннем 

использовании всех каналов взаимодействия гражданского общества и государства. 

Предложенные научно обоснованные рекомендации, идеи и выводы могут быть 

применены органами власти при разработке социально-экономических проектов, 

направленных на устойчивое региональное развитие, и актуальных программ по 

укреплению направлений взаимодействия между властью и институтами гражданского 

общества. Результаты исследования могут быть использованы научно-аналитическими 

центрами при подготовке и осуществлении реформы государственной службы. 

 

Киселева О. и др.- Исследование условий для развития малого бизнеса и 

предпринимательства (на примере г. Ульяновск). 

В условиях обострения экономического кризиса в российской экономике создание 

условий для развития малого бизнеса и предпринимательства в регионах и 

муниципальных образованиях становится стратегическим ориентиром в решении многих 

социально-экономических проблем. Уровень развития малого бизнеса и 

предпринимательства на определенной территории является индикатором благоприятного 
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климата для развития экономики, привлечения инвестиций и расширения сфер 

деятельности, отражает социально-экономическое положение конкретной территории. 

Выявление проблем реализации политики поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства в муниципальном образовании, определение перспективных 

направлений решения этих проблем по результатам исследования условий для развития 

малого бизнеса и предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». В настоящем исследовании использовались методы проведения опроса 

предпринимателей и субъектов малого бизнеса на основе репрезентативной выборки, 

методы группировки полученных данных, методы логического, сравнительного анализа. 

Выявлены факторы формирования благоприятного предпринимательского климата и 

условий для развития малого бизнеса и предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Ульяновск», проблемы развития субъектов малого бизнеса и 

предпринимательства, определены основные направления политики регулирования и 

поддержки предпринимательства. Сделаны выводы о необходимости при разработке мер 

политики поддержки предпринимательства и создании условий для его развития 

ориентироваться не только на финансовые механизмы поддержки, но и на 

информационные, консультационные меры, а также на воспитание будущего поколения 

предпринимателей, формирование предпринимательского мышления и культуры для 

перехода на новый, более качественный уровень предпринимательства. 

 

Золин И.- Развитие механизмов государственного регулирования рынка труда в 

условиях модернизации экономики. 

Одним из важнейших аспектов функционирования рынка труда является формирование 

эффективной системы его регулирования. Это повышает требования к разработке нового 

исследовательского инструментария и использованию научных подходов, которые 

должны постоянно модифицироваться и совершенствоваться, опираясь на все 

прогрессивное и новое. В статье предлагается подход, который призван дать обобщенную 

характеристику предмета данного исследования, найти действенный ответ на актуальные 

проблемы государственного регулирования рынка труда. Разработка теоретико-

практического подхода к реализации целостной концепции государственного 

регулирования рынка труда с учетом всестороннего анализа общемировых тенденций и 

существующих ограничений их эффективной реализации в России. Методологической 

основой явились основные положения экономики труда, а также нормативные правовые 

акты органов государственной власти по вопросам регулирования рынка труда. 

Сформирован комплекс рекомендаций по корректировке существующего механизма 

государственного регулирования рынка труда, в том числе направления, определяющего 

движение в области модернизации и инновационного развития рынка труда. В результате 

проведенного анализа доказана необходимость модернизации государственного 

регулирования рынка труда. Применен комплексный анализ к исследованию опыта 

развитых стран, позволяющий всестронне охарактеризовать динамику изменений в 

подходах к регулированию рынку труда и сформулировать основные направления их 

концептуального истолкования. Органически увязана разработка теоретических, 

методологических и организационных аспектов проблематики регулирования рынка 

труда. Предпринята попытка определить векторность в регулировании рынка труда в 
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России на современном этапе в соответствии с потребностями динамических процессов, 

происходящих в современной экономике и на рынке труда. Результаты исследования 

могут быть использованы в деятельности государственных органов власти как 

федерального, так и регионального уровня, а также в учебном процессе вузов. 

 

Александрова О.- К вопросу об управлении финансовыми рисками публично-

правовых образований. 

Объектом исследования настоящей статьи является процесс формирования научного 

знания о специфике механизма управления финансовыми рисками в публично-правовых 

образованиях. Предметом исследования выступают научные подходы к формированию 

механизма риск-менеджмента в государственном секторе экономики. Формирование 

представления о степени разработанности в научной литературе вопросов управления 

финансовыми рисками публично-правовых образований. При работе над исследованием 

нашли применение такие методы, как деконструкция научных текстов, методы аспектного 

и герменевтического анализа. В целях формирования авторской позиции использовались 

методы критического, проблемного и сравнительного анализа. Выделены два ключевых 

подхода к исследованию отдельных аспектов управления финансовыми (бюджетными) 

рисками в условиях нестабильности на основе определения, во-первых, финансовой 

устойчивости бюджета и, во-вторых, финансового потенциала территории. Показано, что 

положения по формированию комплексного механизма управления финансовыми 

рисками публично-правовых образований не сформированы в полной мере и нуждаются в 

доработке, уточнении, дополнении; необходима их взаимоувязка с общими положениями 

по управлению бюджетными рисками и конкретизация подходов к управлению другими 

разновидностями финансовых рисков публично-правовых образований. Обозначенное в 

рамках статьи исследовательское направление является перспективным с точки зрения 

науки и практики; результаты исследований в данной сфере позволят формировать 

комплекс мероприятий по повышению степени экономической безопасности публично-

правовых образований на основе их ранжирования по степени подверженности 

различного рода финансовым рискам. 

 

Волошина И., Новиков П.- Квалификация и ее уровни – важные элементы 

сопряжения труда и профессионального образования. 

Для развития рынка труда как системы социально-экономических отношений при 

формировании и реализации спроса и предложения на рабочую силу различной 

квалификации весьма актуальным является четкое понимание трактовки, объема и 

содержания таких понятий, как квалификация, уровень квалификации, применяемых в 

сфере труда и профессионального образования. Демонстрация наличия и развития 

возможностей, связанных с процессами разработки профессиональных стандартов, 

квалификаций и их официального признания в целях формирования Национальной 

системы квалификаций, комплексной оценки востребованности выпускников 

образовательных организаций определенной квалификации, а также последующего 

обоснования бюджетных средств, выделяемых на их профессиональное образование. С 

помощью метода системного анализа, структурно-аналитического метода, метода 

экспертных оценок рассмотрены различные аспекты категории квалификация, понятия 
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уровня квалификации, предложены подходы к возможным направлениям более 

эффективного сопряжения сферы труда и непрерывного профессионального образования, 

повышения степени их гармонизации. Раскрыты объем и содержание понятий 

квалификации и уровня квалификации, основанных на профессиональных стандартах. 

Показаны различия между квалификациями выпускников образовательных организаций и 

квалификациями работников. Предложены соответствующие изменения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Сделанные выводы подтверждают необходимость 

совершенствования нормативной правовой базы в части понятий квалификации и ее 

уровней, формулировки более четких требований к профессиональным квалификациям 

при их оценке (сертификации). Следует снижать диспропорции между квалификациями, 

требуемыми работодателями, рынком труда и фактически имеющимися у выпускников 

образовательных организаций. Это является одним из приоритетных направлений в сфере 

национальных интересов. 

 

Социс.- №12.- 2015г. 
Горшков М., Седова Н. - «Самодостаточные» россияне и их жизненные приоритеты. 

Статья посвящена анализу социального феномена “самодостаточности” россиян, 

критерием которой выступает способность людей (по самооценке) успешно существовать 

и обеспечивать себя, рассчитывая только на свои силы и не уповая на государство. 

“Самодостаточность” определяется как специфический социальный маркер, отражающий 

процесс выработки людьми ответственного и самостоятельного подхода к собственной 

жизни. Эмпирической базой исследования является общероссийский репрезентативный 

опрос 4000 россиян (март 2015 г.).1 Выявлено, что “самодостаточность” и независимость 

от государства – ключевая характеристика жизненных установок более 40% россиян. 

Представлены их социально-демографический и социально-профессиональный профиль, 

дана характеристика их социально-экономического самочувствия и положения, 

анализируются мировоззренческие установки. Самодостаточность тесно связана с 

активностью и предприимчивостью, материальной и социальной успешностью. Делается 

вывод, что “самодостаточность” в российском обществе в настоящее время может стать 

его социальной доминантой, опорой для стабильного и устойчивого развития. 

 

Тихонова Н. - Явные и неявные последствия экономических кризисов для россиян. 

На данных общероссийских опросов дается характеристика основных последствий 

экономического кризиса 2014–2015 гг. в сравнении с другими экономическими 

кризисами. Продемонстрировано, что наряду с явными их последствиями (рост цен, 

увольнения и т.п.), не менее серьезный их результат – изменение взаимоотношений между 

работодателями и работниками, сопровождающееся ростом увольнений на фоне 

увеличения трудовой нагрузки работающих, падением заработной платы на фоне роста 

цен, заметным ростом несоблюдения предусмотренных законом прав работников. В 

периоды между кризисами эти негативные изменения закрепляются, а каждый следующий 

кризис дает им новый импульс. 

 

Петухов В. - Российская трансформация и общественная мораль. 
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Рассмотрена ценностная сфера российского общества, причины обеспокоенности наших 

сограждан перспективой моральной деградации нации. Выявлена зависимость между 

приверженностью тем или иным моральным нормам и следованием им в повседневной 

жизни. Сделан вывод, что первопричиной кризиса является не столько моральная 

деградация общества, сколько нарастающий разрыв между этическими установками и 

требованиями социальной среды, в результате чего многие базовые нормы и принципы, 

ещё недавно формировавшие жизненные практики (трудолюбие, честность, скромность и 

т.п.), оказывались невостребованными. Их роль в качестве побудительных мотивов 

социального действия постепенно утрачивается и, напротив, формируется устойчивый, 

особенно в молодежной среде, стереотип, согласно которому, жизненный успех и 

следование моральным нормам в современной России – вещи практически 

несовместимые. Рассматривается вопрос о целесообразности и возможных формах 

реагирования государства на эту проблему. Подчеркивается, что это востребовано, прежде 

всего, в плане формирования и культивирования универсальных, устойчивых оснований 

социальной деятельности, общественно одобряемых моделей поведения, базирующихся 

на принципах социальной справедливости. Это задача “совместного видения” государства 

и гражданского общества, где роль государства должна состоять в выработке “общих 

правил общежития” и контроле над их соблюдением. Вмешательство государства в 

частную жизнь граждан должно происходить только там, где заканчивается мораль и 

начинается уголовный кодекс. 

 

Симонян Р. - Общество без социологии или социологи без общества. 

Россия играет важнейшую роль в современном мире. Процессы в нашей стране оказывают 

огромное влияние на устойчивость и развитие мира. Приближающееся 25-летие реформ 

актуализирует анализ причин, приведших к нынешнему состоянию российского общества, 

и установление диагноза, что является задачей социологии как генеральной общественной 

науки. В статье рассматривается совокупность факторов – исторических, идеологических, 

этических, организационных и др., препятствующих выполнению социологами этой 

задачи. 

 

Кирдина С. - Методологический институционализм и мезоуровень социального 

анализа. 

Предлагается модифицированный взгляд на выделение макро-, мезо- и микроуровней 

социального анализа, обусловленный развитием институционального подхода в 

социологии и экономике. Показано, что в ряде исследований мезоуровень понимается как 

пространство формирования правил и как сами эти правила, на основе которых 

взаимодействуют микросубъекты разного рода. В результате они порождают 

макроструктуры, которые имеют собственные свойства, несводимые к свойствам 

образующих их элементов. Новое понимание мезоуровня провоцирует дополнить набор 

известных предпосылок социального анализа (методологический индивидуализм и 

холизм) принципом методологического институционализма. Его содержание, как и 

области применения, рассматриваются в статье. 
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Нефедова Т. и др.- Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества в 

условиях роста горизонтальной мобильности. 

Статья посвящена исследованию современных форм урбанизации, субурбанизации и 

дезурбанизации. Раскрывается многогранность их понимания как физического 

перемещения населения, как изменения стиля жизни, ценностных ориентаций, включая 

явление дауншифтинга. Незавершенная урбанизация и поляризация социально-

экономического пространства породили в России два мощных противоположных потока: 

центробежную сезонную дачную дезурбанизацию и центростремительную трудовую 

миграцию российских граждан из сельской местности и небольших городов в крупные 

городские центры. Оба потока взаимосвязаны: частичная замена переезда на постоянное 

место жительства в города возвратными трудовыми миграциями населения продлевает 

жизнь периферийных поселений, а обитаемость последних стимулирует их дачное 

использование. В статье раскрываются причины отходничества в города России и 

многообразие дач как социального явления, их влияние на образ жизни горожан и 

сельских жителей. Используются материалы экспедиций и исследований 2002–2015 гг., в 

том числе в рамках Угорского проекта Сообщества профессиональных социологов в 

Костромской области. 

 

Денисенко М., Николаева У. - Что происходит с сельским населением на ближнем 

севере России? (на материале Костромской области). 

Статья посвящена анализу социально-демографических процессов в сельских районах 

российского Ближнего Севера, в первую очередь, в Костромской области как 

репрезентативной для региона. Внимание сосредоточено на анализе механизмов и оценках 

масштабов депопуляционных процессов, слагаемыми которых оказываются высокая 

смертность населения трудоспособных возрастов, миграция молодежи и людей среднего 

возраста в города, дисбалансы в возрастно-половой структуре с преобладанием пожилого 

населения и малой доли детей. Авторы выявляют существенные различия 

демографических показателей муниципальных образований Костромской области, 

подчеркивают важность социальнодемографических исследований на первичном 

(муниципальном и более локальном) уровне. 

 

Виноградский В. - Крестьянский мир в дискурсе поколенческой печали. 

В статье излагаются методологические соображения и различные процедурно-

методические тонкости, в которых суммируется более чем четвертьвековой авторский 

опыт полевых социологических исследований крестьянских миров России. Особое 

внимание уделено “голосам снизу” – крестьянским дискурсивным форматам, в которых 

натурально и цельно запечатлевается движение крестьянских жизненных практик, 

образующих стержень повседневности. В частности, выявлен и дискурсивно 

зафиксирован феномен поколенческой опечаленности и особой хрононостальгии – 

некоего “социального гироскопа”. Последний примечателен и полезен способностью 

удержать в коллективной памяти деревенского сообщества координаты продуктивно-

желанного в минувшем и, тем самым, влиять на облик формирующихся сегодня новых 

крестьянских миров. 
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Евдокимова Т. - Ценности и ценностные ориентации сельского населения России. 

Выявлены основные ценности и ценностные ориентации сельского населения России в 

сферах труда, материального положения, семьи и здоровья, изменения в иерархической 

структуре ценностей в период с конца 1990-х гг. по настоящее время. Сделан вывод о 

стабильности ценностной структуры, об ориентации сельчан в первую очередь на 

нематериальные ценности. В то же время обозначены особенности, которые могут 

служить причинами изменений, возвращения традиционных ценностей. 

Шкаратан О. - Прекариат: теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в 

России, 1994-2013). 

Статья посвящена изучению прекариата и процессов прекаризации в российском 

обществе. Раскрыты деформация структуры занятости в постиндустриальной экономике и 

условия возникновения прекариата в России. На основе индикаторов предложена 

теоретическая схема выявления прекариата в социальной структуре. На эмпирических 

данных за период 1994–2013 гг. даётся оценка численности прекариата и его сравнение с 

другими социальными группами российского общества. Делается вывод о том, что, 

несмотря на постепенное ослабевание условий, которые могли бы стимулировать 

процессы прекаризации, к зоне риска можно отнести порядка 27% населения России. 

 

Соколова Г. - Механизмы адаптации белорусского рынка труда к структурным 

изменениям экономики. 

Анализируются механизмы адаптации рынка труда к структурным изменениям 

экономики, связанные с сохранением избыточной рабочей силы, с реакцией рынка 

образовательных услуг; с оплатой рабочей силы и переходом ее в новые сферы 

экономики; с институциональными изменениями. Адаптация рынка труда к структурным 

изменениям экономики ведет к сокращению неэффективных рабочих мест; к социально 

ответственной реструктуризации (включая опережающее переобучение и современные 

методы кадровой работы); к согласованию рынка образовательных услуг и рынка труда; к 

стимулированию производительного и качественного труда посредством повышения 

институциональной гибкости рынка труда. 

 

Ярская В., Ярская-Смирнова Е..- Инклюзивная культура социальных сервисов. 

Статья посвящена инклюзии в социальной политике, работе социальных служб. С опорой 

на социальную теорию и эмпирические данные инклюзия представлена как 

стратегическая задача международных организаций, государственной социальной 

политики, как характеристика повседневности социальной службы. Инклюзия 

формируется в профессиональной деятельности в рамках конкретных организаций и в 

более широком контексте, в ходе реформ социальной политики, со сменой ценностных 

установок и запросов населения. На уровне организации инклюзия представлена в трех 

аспектах: официальные меры, профессиональная практика и культура, проявляющаяся во 

взаимодействиях участников инклюзивного процесса, их отношениях, разделяемых 

ценностях. Инклюзивная культура укореняется в организации, когда все специалисты 

разделяют ценности прав человека, открытости разнообразию, участия, взаимного 

обучения и диалога с клиентами. По материалам интервью со специалистами социальных 
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служб инклюзия мигрантов рассматривается в контексте профессиональной и 

организационной культуры. Обосновывается необходимость учёта инклюзии как 

параметра качества в оценке социального обслуживания. 

 

Государство и право.- №12.- 2015г. 
Эбзеев Б.- Современный конституционализм как синтетические единство 

естественного и позитивного права. 

В статье раскрываются особенности развития естественного права и его соотношение с 

позитивным правопорядком в различные исторические эпохи. Основное внимание 

сосредоточено на синтезе естественного и позитивного права в современном 

демократическом конституционном правопорядке. На этом фоне прогнозируются 

взаимосвязанные процессы трансформации международного права и развития 

транснационального конституционализма. 

 

Бельский К.- Объект (предмет) науки финансового права. 

В данной статье автором анализируется система «субъект - объект» в науке финансового 

права, рассматривается история формирования объекта, а также исследуется его 

содержание. 

 

Морозова Л.- К вопросу об идеологической функции государства и 

общегосударственной идеологии. 

В настоящей статье предлагается к обсуждению один из актуальных и дискуссионных 

вопросов об идеологической функции современного государства. Обосновывается 

необходимость разработки общегосударственной идеологии, отражающей взгляды 

общества на динамику развития российской государственности. 

 

Авдеев Д.- Юридическая природа, содержание и виды формы правления: новый 

взгляд и уход от стереотипов (к постановке проблемы). 

В данной статье автор говорит о взаимовлиянии формы правления как внешней 

составляющей, с одной стороны, и содержания государства как внутренней составляющей 

– с другой. Автор, исследуя их характерные признаки, подчеркивает их неразрывную 

сочетаемость и гармонию. Делается вывод о необходимости корреляции формы и 

содержания государства в соответствии друг с другом. Анализируя те или иные 

сущностные черты видов формы правления, выявляет их особенности и прогнозирует 

дальнейшую эволюцию форм правления и ее влияние на развитие самого государства. 

При сопоставлении различных видов форм государственного правления выявляются 

общие закономерности их эволюционного развития и прогнозируется дальнейшее 

развитие республиканской и монархической форм правления. Обосновывается новый 

подход к классификации форм правления, в соответствии с которым предлагается 

подразделять существующие формы правления не на республики и монархии, а на 

монократические и поликратические, которые, в свою очередь, имеют собственные 

разновидности (модели). Подчеркивается, что заимствование признаков одних видов 

форм правления другими приводит к появлению новых моделей форм правления. 
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Рарог А.- Практика Верховного Суда РФ и уголовно-правовая наука. 

В статье в историческом плане прослеживается практика Пленумов Верховных Судов 

СССР и РСФСР, Пленума и Президиума Верховного Суда РФ по обеспечению 

единообразного применения уголовного закона и ее определяющее влияние на развитие 

отечественной уголовно-правовой науки. Вместе с тем автор обращает внимание на 

некоторые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, научная обоснованность которых 

вызывает определенные сомнения. 

 

Черепанов В.- К вопросу об ограничении пассивного избирательного права. 

В статье проанализирована проблема ограничения пассивного избирательного права, 

кроме того, рассмотрены некоторые принципы его допустимого ограничения, 

сформулированы предложения по совершенствованию федерального законодательства. 

 

Шевердяев С.- Правовые проблемы «предвыборного отпуска» и института 

неизбираемости. 

В статье рассматриваются проблемы «предвыборного отпуска» и института 

неизбираемости в контексте правовых гарантий пассивного избирательного права. 

Изучено общее соотношение «предвыборного отпуска» и института неизбираемости, 

приведена классификация форм неизбираемости, оценено место механизма люстрации в 

этой системе, даются общие рекомендации в отношении развития российского 

избирательного законодательства в этом вопросе. 

 

Добрынин Н.- О сущности правового нигилизма и правового идеализма: 

антропология права и взгляды Н.М. Матузова. 

Рассматриваются феноменологические характеристики правового нигилизма и правового 

идеализма как явлений, формально образующих бинарную оппозицию, но при этом 

весьма близких по своим социальным последствиям. Автор обращает внимание на тот 

факт, что правовой идеализм и правовой нигилизм являются в настоящее время серьезным 

препятствием всем проводимым в стране реформ и, что важно, политико-правовой 

модернизации, и, как следствие, могут привести к всплеску противоправных деяний, 

юридическому хаосу и в целом отрицательному развитию правовой системы. Построение 

правового государства требует решительной борьбы с правовым нигилизмом, правовым 

идеализмом и условиями их возникновения. В работе анализируются различные точки 

зрения и подходы, связанные с определением сущности правового идеализма и правового 

нигилизма, в частности особое внимание уделено вопросам антропологии права, а также 

воззрениям проф. Н.И. Матузова, ряд заметных работ которого посвящены изучению 

социальных оснований и сущности явлений правового нигилизма и правового идеализма. 

Автор делает вывод, что состояние всеобщего правового нигилизма, как и правового 

идеализма, имеет в России глубокие исторические корни и в определенном смысле 

подпитывается так называемым национальным духом. Отсюда все сложности в их 

искоренении. Несмотря на то что снижение уровня правового нигилизма и правового 

идеализма в России – весьма трудновыполнимая задача, автор глубоко убежден, что 

решение ее возможно и крайне необходимо на современном этапе. 
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Крупко С.- Критика теории строгой территориальности интеллектуальных прав. 

На основе сравнительного анализа отечественных и иностранных законодательных 

положений и доктринальных подходов дана оценка пространственной сфере действия 

интеллектуальных прав. Критически исследованы мнения о строгой территориальности 

исключительных прав, об универсальности личных неимущественных прав и 

исключительных прав с учетом форм их реализации в стране происхождения и за 

рубежом. 

 

Матренина К.- Достоинства комплексов обработки избирательных бюллетеней и 

комплексов для электорального голосования. 

Информационные технологии все чаще используются в общественной жизни, именно 

поэтому электронное голосование является одним из важнейших и перспективных 

направлений технического переоснащения избирательной системы Российской 

Федерации. Применение электронных машин для голосования при проведении выборов и 

референдумов специалисты обсуждают не первое десятилетие. 

В настоящее время многие государства широко используют средства электронного 

голосования. Пионером в применении КЭГ при проведении выборов и референдумов 

стала Индия, где машины для электронного голосования применяются с 1989 г. В США 

также применяются указанные терминалы. Однако в данном государстве существует 

большая проблема, связанная со сбоями в работе терминалов. Выпуском таких аппаратов 

занимается большое количество фирм. Коммерческие фирмы, конкурируя между собой, 

стараются быстрее выпустить новый продукт, порой забывая о главном предназначении 

таких терминалов: об обеспечении надежности и безопасности выборов <1>. Разработка 

единых государственных стандартов и государственный контроль за их соблюдением 

позволили бы устранить большую часть проблем при данном виде голосования. Это дало 

бы возможность избирательным комиссиям обеспечивать постоянный и жесткий контроль 

обработки, передачи и хранения данных. 

 

США и Канада: экономика, политика, культура.- №11.- 2015г. 
Кокошин А. и др.-  Подготовка революции в военном деле в условиях бюджетных 

ограничений: новые инициативы Министерства обороны США. 

В ноябре 2014 г. руководством Министерства обороны США было официально объявлено 

о запуске «Оборонной инновационной инициативы» (Defense Innovation Initiative). Она 

призвана стать стержнем «Третьей стратегии компенсации» (Third Offset Strategy), 

нацеленной на обеспечение технологического превосходства США в военной сфере в XXI 

веке и осуществление новой революции в военном деле (РВД) вопреки логике бюджетной 

экономии. В статье рассматриваются истоки, содержание, ключевые компоненты данной 

инициативы, а также возможные препятствия на пути её реализации. В заключение даётся 

оценка роли американских планов подготовки новой РВД в выполнении целей и задач 

долгосрочной стратегии национальной безопасности США в XXI веке. 

 

Попов А.- Начало президентской избирательной кампании 2016 г. в США. 

В статье анализируется начальная стадия президентской избирательной кампании 2016 

г. в США, с января до середины октября 2015 г. За этот период кампания приобрела ряд 
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особенностей: 1) рекордное число республиканских претендентов в кандидаты и 

единственный реальный кандидат на президентскую номинацию со стороны демократов; 

2) неожиданное и непредвиденное выдвижение крупнейшего владельца недвижимости 

миллиардера Дональда Трампа на первое место среди республиканских претендентов и 

его отказ исключить возможность создания в 2016 г. третьей партии, которая могла бы 

расколоть голоса избирателей-республиканцев. Впрочем, позднее Трамп отказался от 

идеи создать третью партию. 

 

Портной М.-  Современные деньги. Уточнение понятий. 

Один из существующих в современной финансовой науке мифов – миф об отмирании 

денег. Как доказывает автор статьи, деньги – это универсальное средство выражения 

ценности (стоимости) используемых в хозяйственной жизни товарных ресурсов. К 

настоящему времени образовались три функции денег: первая, конституирующая, – мера 

ценности и две рабочие – средство накопления (запасов) и средство расчётов (образования 

потоков), находящихся в непрерывном взаимодействии. 

 

Аксёнов П., Емельянов С. -  Инвестиционная политика пенсионных фондов США. 

Пенсионные фонды США являются крупнейшими институциональным инвесторами, 

аккумулировавшими, по состоянию на 2014 г., около 14,7 трлн. долл. активов. 

Либеральное законодательство в области регулирования инвестиционной деятельности 

фондов способствовало бурному развитию частных пенсионных планов в начале XXI 

века. Одним из перспективных направлений использования средств пенсионных фондов 

для США является их инвестирование в инфраструктурные проекты. 

 

Печуров С.- Военная разведка США накануне и в период Первой мировой войны 

Настоящая статья посвящена проблемам организации и развития военной разведки 

Соединенных Штатов Америки в заданный исторический период, а именно накануне и в 

ходе Первой мировой войны. 

 

Соколов В. -  «Великолепная семёрка» американского кино. 

На примере семи широко известных творений "десятой музы" автор статьи показывает 

важный вклад США в развитие кинематографа, уделяя особое внимание фильмам о 

Первой и Второй мировых войнах и российско-американским соприкосновениям в мире 

кино и театра. 

 

Корсаков Г.-  Военные нанотехнологии: структура перспективных исследований в 

США. 

В статье рассматривается широкий спектр исследований и разработок, ведущихся в США 

в области военных нанотехнологий, которые, являясь одним из основных 

технологических компонентов новой «революции в военном деле», способны привести к 

непредсказуемой трансформации глобального силового баланса. 

 

Судакова Н.-  Научно-исследовательские центры, финансируемые 

правительством: американский феномен. 
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В статье раскрывается сущность и особенности деятельности финансируемых 

федеральным правительством научно-исследовательских центров как важных элементов 

научно-технического комплекса США. Даётся анализ их роли в инновационном развитии 

экономики страны. 

 

Комаров А.-  Обзор выпусков Канадского ежегодника (2012–2015 гг.). 

Данный обзор посвящён изданию Канадского ежегодника с 2012 по 2015 г. Изложены 

основные направления развития издания и сделан упор, прежде всего, на 

междисциплинарный подход к освещению канадской проблематики. Показано, что авторы 

ежегодника уделяют внимание истории и современности, экономической и социальной 

проблематике, культуре Канады, а также материалы по литературоведению и 

языкознанию, переводы художественной литературы и многое другое, что даёт 

представление о жизни страны. 

 

Латинская Америка.- №11.- 2015г. 
Давыдов В.- Латинская Америка 70 лет назад и семь десятилетий спустя. 

Народы Латинской Америки в рамках обыденного сознания явно недооценивают 

воздействие Второй мировой войны на их регион, и это сказывается на 

историографических трактовках. Воздействие действительно было преимущественно 

внешним и косвенным, но имелось и немало случаев непосредственного вовлечения в 

военные действия. Нагнетание напряженности в преддверии войны служит нам уроком и 

так или иначе перекликается с рисками конфронтации «коллективного Запада» с 

нынешней Россией. Но сегодняшняя Латинская Америка, за прошедшие десятилетия 

существенно нарастившая свой потенциал, расширяющая доступ к механизмам 

глобального регулирования, способна оказать позитивное влияние на международную 

ситуацию. 

 

Сударев В.- Китай – Латинская Америка: конец «золотого века»? 

Статья посвящена заметно изменившимся акцентам в отношениях Китая и Латинской 

Америки после первого десятилетия начала ХХI в. Снижение темпов экономического 

развития Китая оказывало негативное влияние на связи c ведущими государствами 

региона, однако отнюдь не подвело черту под интенсивным развитием контактов 

Поднебесной с Латинской Америкой, оно носило временный характер и привело к 

интенсификации таких сфер сотрудничества, как инфраструктура и новые технологии. 

 

Пятаков А.- Военно-технический потенциал Аргентины и сотрудничество с Россией. 

В статье предпринята попытка восполнить пробел в изучении отечественными 

латиноамериканистами проблем военного развития второго среднемилитаризованной 

державы — Аргентины. Автор проанализировал эволюцию аргентинского военного 

сектора, а также историю и текущее состояние отношений в военной сфере между 

Россией и Аргентиной. В последнее время в свете активизации контактов на высшем 

уровне двусторонние связи вышли на уровень стратегического партнерства. В связи с 

этим военно-техническому сотрудничеству может быть придан дополнительный 

импульс.  
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Катышева О., Андрианова О.- Азиатско-тихоокеанский вектор внешней политики 

Мексики на современном этапе. 

В соответствии с новыми геополитическими реалиями и стремлением большинства 

государств к многополярному миру отношения Мексики с государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) представляется весьма перспективным. Среди явных 

лидеров АТР в плане взаимодействия с Мексикой можно выделить Китай, Японию и 

Южную Корею. В данной статье рассматриваются особенности контактов Мексики со 

странами региона, приоритетные и второстепенные сферы сотрудничества и его 

перспективы. 

 

Альваро Гарсиа Линера.- Девять тезисов о капитализме и мировом сообществе. 

В приведенном фрагменте из книги «Общинный социализм. Горизонт эпохи» (Álvaro 

García Linera. Socialismo Comunitario. Un horizonte de época. La Paz, Vicepresidencia del 

Estado, 2015) Вице-президента Многонационального государства Боливия Альваро Гарсиа 

Линеры, одного из крупнейших идеологов правящего Движения к социализму 

(Movimiento al Socialismo, MAS), математика и социолога по образованию, анализируются 

противоречия капиталистической модели развития на современном этапе истории. 

 

Испания: исторический опыт и вызовы нового времени (симпозиум в ИЛА РАН). 

2-3 сентября 2015 г. в Институте Латинской Америки РАН прошел XI российско-

испанский симпозиум, посвященный теме «Испания: четыре десятилетия 

демократического развития». Стремясь затронуть широкий круг вопросов, участники 

мероприятия подвергли анализу процессы трансформации в социально-экономической и 

политической жизни Испании и России, уделив особое внимание взаимоотношениям двух 

стран в новых, непростых для международных отношений условиях. 

 

Вопросы государственного и муниципального управления.-  
Голодникова А., Цыганков Д.- «Таргетирование» оценки регулирующего 

воздействия: международные подходы и российская практика. 

Предметом рассмотрения данной статьи являются подходы к оптимизации предметной 

области оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в России, в ряде стран ОЭСР, в 

ЕЭК и Европейской комиссии. Авторами поставлена задача систематизировать данные 

подходы, выявить лучшие практики и сформулировать рекомендации для оптимизации 

модели ОРВ в России. Авторами выделено три вида так называемых фильтров, 

устанавливающих критерии отбора проектов актов: первичный фильтр, определяющий 

виды нормативных актов (и иногда – сферы регулирования, подлежащие ОРВ), вторичный 

фильтр, направленный на отбор актов по степени их значимости, и исключения из 

предметной области оценки. Далее выделены два ключевых современных тренда: при 

оценке проектов нормативноправовых актов (далее – НПА) фокус, во-первых, направлен 

на те виды регулирования, которые оказывают существенное воздействие на адресатов; 

во-вторых, при разработке которых возможны альтернативные способы решения 

проблемы регулирования. Распространенным методом отбора значимых проектов 

является установление так называемых «пороговых значений» потенциальных издержек 
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(для бюджета, бизнеса, экономики в целом) от принятия акта. В России, по мере 

появления у государственных служащих четкого понимания сути процедуры как 

кооперации с бизнесом и экспертами, формальные критерии будут сокращаться, а отбор 

проектов для оценки происходить в значительной степени по усмотрению чиновников, 

исходя из базовых критериев – значимости воздействия и возможности выбора 

альтернатив. 

 

Добролюбова Е., Южаков В.- Оценка результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности. 

За последние пятнадцать лет предпринимались неоднократные попытки оптимизации 

государственного контроля (надзора), снижения связанных с ним административных 

барьеров, сокращения избыточного вмешательства в деятельность хозяйствующих 

субъектов. Однако эффект от этих попыток оказался ниже первоначальных ожиданий, в 

том числе в силу незавершенности задуманных преобразований, компромиссного 

характера принятых решений, сохранения классической коллизии интересов 

«контролеров» и «подконтрольных» субъектов. Одна из важнейших причин 

недостаточного эффекта от прошлых инициатив – недостаточное внимание и 

неоднозначное понимание ожидаемого результата контрольно-надзорной деятельности и, 

как следствие, создание систем оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорных органов, не всегда ориентирующих их деятельность на достижение конечных, 

общественно значимых результатов. В статье представлены итоги анализа практики 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, а также 

различных научных подходов к проведению такой оценки. Основной вывод исследования: 

при оценке результативности контрольно-надзорной деятельности необходимо 

использовать системы показателей, характеризующие результативность государственного 

контроля (надзора) как с точки зрения различных аспектов данной деятельности 

(предупреждения, предотвращения, минимизации вреда, а также его возмещения), так и с 

точки зрения различных уровней результатов (конечных, промежуточных и 

непосредственных). При этом при оценке эффективности контрольно-надзорной 

деятельности целесообразно учитывать не только издержки государства, но и издержки 

бизнеса, связанные с осуществлением государственного и муниципального контроля. 

Реализация такого комплексного подхода позволит сбалансировать систему оценки и, в 

конечном счете, ориентировать деятельность контрольно-надзорных органов на 

достижение общественно значимых результатов. 

 

Кучеров Д., Пикулева О.- Брендинг государственной гражданской службы в России. 

В статье представлены результаты исследования по выявлению характеристик бренда 

работодателя государственной гражданской службы в восприятии различных целевых 

групп молодежи (государственных служащих в возрасте до 35 лет; студентов, 

обучающихся по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и 

«Управление человеческими ресурсами»). Цель статьи состояла в разработке 

рекомендаций по формированию устойчивого бренда работодателя органами 

государственной гражданской службы с целью привлечения и удержания молодых 

специалистов. На основе авторского анкетного опроса определено субъективное 
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отношение респондентов к работе в органах государственной гражданской службы в 

России; посредством методики «Якоря карьеры» выявлены доминирующие карьерные 

ценности. Карьерные предпочтения респондентов свидетельствуют о неоднозначном 

восприятии студентами привлекательности работы в государственной гражданской 

службе и позволяют сделать вывод о том, что органы государственной и муниципальной 

власти прилагают недостаточно усилий для привлечения молодых специалистов и 

формирования устойчивого бренда на рынке труда. На основании результатов опроса 

государственных гражданских служащих и студентов разработаны и представлены 

практические рекомендации по формированию бренда государственной гражданской 

службы в России. Полученные результаты, указывающие на высокую мотивацию 

студентов к активному вовлечению в реализацию реальных проектов, также могут быть 

использованы в процессе профессиональной подготовки специалистов по направлению 

«государственное и муниципальное управление» в части введения проектных форм 

деятельности в содержание программ ежегодных практик студентов в органах 

исполнительной власти. 

 

Лыска А., Осланд О.- Местное самоуправление в городах Украины: различия оценок 

населения и представителей власти. 

Цель статьи – выявить степень различия оценок населением и представителями органов 

местного самоуправления качества работы городских властей и возможности жителей 

принимать участие в управленческих процессах. В статье используются результаты 

социологического опроса, проведенного летом 2014 г. в 15 городах Украины среди 

обычных жителей, депутатов городских советов и муниципальных служащих. В 

результате исследования установлены статистически значимые расхождения во мнениях 

населения, депутатов городских советов и руководителей структурных подразделений 

исполнительных органов местной власти, причем оценки депутатов занимают 

промежуточную позицию между оценками остальных двух категорий респондентов. В 

целом представители местного самоуправления по сравнению с жителями значительно 

выше оценивают как работу органов власти, так и возможность населения участвовать в 

управлении городом. Выявлены тесные корреляционные связи между оценками жителей 

работы органов власти по информированию и отношением населения к местному 

самоуправлению. В качестве путей уменьшения разногласий между органами власти и 

населением предлагается обеспечение обоюдного информирования указанных субъектов 

и организация интенсивного взаимодействия между ними, проведение широких 

образовательных кампаний, реализация программ по улучшению имиджа местных 

органов власти. 

 

Плаксин С. и др.- Сравнительный анализ режимов государственного регулирования 

доступа на платные автодороги. 

Целью работы является сравнительный анализ дискретных институциональных 

альтернатив государственного регулирования доступа на платные автомобильные дороги 

с точки зрения выгод и издержек для государства, общества, пользователей 

автомобильных дорог. В статье проводится сравнение действующего в настоящий 

момент механизма государственного регулирования доступа на платные автомобильные 
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дороги («запретительный порядок», предусматривающий значительные инвестиции в 

создание пунктов пропуска, но обеспечивающий стопроцентную собираемость) и 

альтернативного механизма (технология free fl ow (свободное движение, англ.)), 

предусматривающего оплату после проезда и штраф за ее отсутствие, не требующего 

значительных инвестиций в создание пунктов пропуска, но допускающего оплату проезда 

и штрафов не всеми пользователями автодороги). По результатам оценок выгод и 

издержек всех участников процесса на основании расчетов авторов, а также проведенного 

социологического исследования делается вывод о предпочтительности внедрения 

механизма free flow по платным автодорогам. Полученные результаты могут 

использоваться для корректировки действующего законодательства в сфере платных 

автомобильных дорог. 

 

Шестаков О.- Проблемы стратегического планирования в муниципальных 

образованиях на примере Хабаровска и Владивостока. 

В центре внимания проблема несоответствия действующих документов муниципального 

стратегического планирования полномочиям органов местного самоуправления, которая 

представлена на примере выборочного анализа стратегических планов муниципальных 

образований Хабаровска и Владивостока. Источниками исследования являются стратегии 

и стратегические планы развития муниципальных образований России. Методы 

исследования – нормативно-правовой и структурно-функциональный анализ документов 

стратегического планирования муниципальных образований, а также действующих 

нормативно-правовых актов, регулирующих сферу государственного и муниципального 

управления и стратегического планирования. Отмечается, что под большинство 

действующих стратегических документов муниципальных образований России не 

подведены нормативно-правовые основания реализации, не предусмотрена система 

бюджетирования. Кроме того, в них имеют место структурно-функциональные нарушения 

(отсутствие взаимосвязи проблем, целей, задач, мероприятий и показателей/индикаторов 

их эффективности). Муниципальные стратегии и стратегические планы социально-

экономического развития отличают слабая взаимосвязь и координация заявленных 

мероприятий и проектов по времени их реализации, ресурсам и исполнителям и, в 

конечном счете, низкая исполнимость. Делается вывод, что для эффективного развития 

стратегического планирования в России необходимо решать вопросы его правового 

регулирования и методического обеспечения. 

 

Лавриненко А.- Актуальные вопросы государственного регулирования творческих 

индустрий. 

Целью настоящей статьи является анализ перспектив развития мер государственного 

регулирования творческих индустрий в России, являющихся перспективной сферой для 

решения ряда экономических и социокультурных проблем. В статье сделан обзор 

подходов к определению творческих индустрий как сектора экономики, проанализирована 

концепция жизненного цикла развивающейся отрасли применительно к творческому 

предпринимательству с использованием примеров из международного опыта, оценены 

тенденции российского рынка творческих товаров и услуг. Делается вывод, что 

распределенные во времени меры государственного регулирования в соответствии со 
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схемой жизненного цикла творческих индустрий являются наиболее адекватной для 

современной России управленческой технологией, применение которой позволяет 

данному сектору перейти к стадии устойчивого роста. Анализ показал, что, с одной 

стороны, российские творческие товары и услуги обладают низкой 

конкурентоспособностью на международном рынке, а с другой – генерируют растущий 

внутренний спрос. Выход на глобальные рынки творческих индустрий требует 

комплексных мер государственной поддержки, соответствующих стадиям жизненного 

цикла конкретных творческих индустрий в городах и регионах России. В заключение 

предложены направления, по которым необходимо реализовывать меры государственного 

регулирования российских творческих индустрий для преодоления наиболее острых 

проблем современного этапа их развития. 

 

Демьянова А.- Меры государственной поддержки занятости инвалидов в России. 

В работе анализируется эволюция мер государственной поддержки инвалидов с 1991 г. по 

настоящее время с точки зрения их влияния на занятость инвалидов. Автором 

рассмотрены меры интеграционной и компенсационной государственной политики по 

трем направлениям: пенсионное обеспечение, защита занятости и неденежные льготы. В 

результате было выявлено, что меры государственной поддержки инвалидов 

формировались в русле развития международной нормативно-правовой базы. C 1990-х гг. 

меры поддержки занятости инвалидов в России эволюционировали от поддержки 

защищенных форм занятости к интеграции инвалидов в открытый рынок труда. При этом 

выбор и охват мер во многом зависели от экономического положения страны. 

Одновременно, слабые механизмы контроля за исполнением законодательства в сфере 

квотирования и создания специализированных рабочих мест, узкое использование 

налоговых льгот являлись ограничением реализации мер по организации занятости 

инвалидов. Порядок выплаты пенсий и ежемесячных денежных выплат по инвалидности 

оказывал сдерживающее воздействие на занятость инвалидов в 2000-е гг. 

 

Зырянов С.- Досудебное обжалование в сфере государственного контроля (надзора) 

третьими лицами. 

В статье рассматриваются отношения между органами государственного контроля 

(надзора) и лицами, заинтересованными в конечном результате контрольно-надзорной 

деятельности. Права граждан, в интересах которых формально осуществляются 

государственные контроль (надзор) должны быть защищены в случае совершения 

уполномоченными должностными лицами действий (бездействия) в отношении объектов 

надзора, вследствие которых наступает причинение вреда жизни, здоровью людей, их 

имуществу, окружающей среде. Однако существующие механизмы административного 

(досудебного) обжалования допускают обращение за защитой нарушенных прав только 

объектов надзора или их представителей. Лицам–бенефициарам контрольно-надзорной 

деятельности необходимо предоставить возможность в досудебном порядке заявлять 

самостоятельные требования как третьим лицам, не являющимся участниками 

контрольно-надзорных правоотношений. Задачей исследования было обнаружение 

правовых предпосылок и препятствий для защиты прав третьих лиц посредством 

досудебного обжалования, а также постановка вопроса о целесообразности развития 
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института досудебного обжалования решений и действий (бездействия) контрольно-

надзорных органов и их должностных лиц третьими лицами. В настоящее время в случаях 

резонансных чрезвычайных происшествий на поднадзорных объектах виновные в 

халатном исполнении своих служебных обязанностей должностные лица органов 

государственного контроля (надзора) подвергаются уголовному преследованию по 

инициативе органов прокуратуры. Развитие института досудебного обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц будет способствовать повышению качества 

контрольно-надзорной деятельности, предупреждению нарушений установленного 

порядка организации и проведения проверок, приводящих к причинению вреда правам 

третьих лиц. 

 

Право. ВШЭ.- №4.- 2015г. 
Калятин В.- Функции режима общественного достояния в современном 

информационном обществе. 

Расширение перечня охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и усиление 

их защиты не должно приводить к лишению общества возможности иметь доступ к 

научному и культурному достоянию и использовать ее. Приобретение использованием 

интеллектуальной собственности глобального характера означает необходимость 

получения согласия на использование результата интеллектуальной деятельности в ряде 

юрисдикций, возможно, у разных правообладателей. Это поднимает стоимость 

использования интеллектуальной собственности и, соответственно, стоимость доступа 

общества к существующим достижениям человеческой мысли, как в культурной, так и в 

технической сферах. В решении этих проблем механизм общественного достояния 

способен сыграть чрезвычайно важную роль. Необходимо учитывать, что простое 

выведение объектов из сферы охраны способно создать новые проблемы: ослабление 

исключительных прав может приводить не столько к расширению сферы свободного 

использования произведений обществом, сколько к монополизации высвободившейся 

сферы лицами, контролирующими соответствующие массивы информации. Режим 

общественного достояния позволяет предупредить эту опасность, устанавливая правила и 

условия использования чужих результатов интеллектуальной деятельности. При этом 

данный режим может быть выгоден как пользователям, так и правообладателям, которые, 

в свою очередь, используют чужие результаты интеллектуальной деятельности в своей 

коммерческой деятельности, в том числе для создания новых объектов. В статье 

рассматриваются основные функции режима общественного достояния в сфере 

интеллектуальной собственности. Эти функции многообразны и значительно выходят за 

пределы внутреннего регулирования интеллектуальной собственности. В то же время, 

есть области, в которых лучше использовать иные инструменты. Например, режим 

общественного достояния недостаточно эффективен в плане стимулировании инициативы 

в инновациях и создании новых результатов, где гораздо лучше работает механизм 

предоставления исключительных прав. Поэтому наиболее эффективно комплексное 

регулирование вопросов интеллектуальной собственности, с учетом возможностей 

каждого из имеющихся инструментов. В этом случае режим общественного достояния 

может стать важной частью механизма регулирования интеллектуальной собственности 

и использования информации в целом. 
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Комягин Д.- Имущество и доходы религиозных организаций – публичные или 

частные? 

Статья посвящена источникам доходов религиозных организаций, происхождению и 

предназначению церковного имущества, а также проблеме его отчуждения в 

государственную собственность (секуляризации). Анализ выполнен на примере 

Православной Церкви, для этого рассмотрены источники канонического права и 

прослежены исторические аспекты. Сделан вывод о преимущественно общественном 

предназначении церковного имущества. Это означает, что изъятие церковного имущества 

порождает расходные обязательства бюджета. Последовательно рассмотрены вопросы 

возникновения и источников приобретения церковного имущества, правовые формы его 

отчуждения (секуляризации), а также предназначения церковного имущества. 

Приобретение храмового имущества прослежено со времен античности, хотя 

возникновение легального имущества христианских церквей можно отсчитывать только с 

момента издания Миланского эдикта (313 г.). Основные источники его приобретения: 

пожертвования, наследование, покупка или создание вновь, дары из государственной 

казны. Предназначение церковного имущества определяется внутренними правилами 

Церкви, но каких-то определенных постановлений на этот счет каноническое право не 

содержит, несмотря на ясное понимание должного и недолжного использования. 

Секуляризация (ее следует отличать от незаконного изъятия) церковного имущества 

является исторической формой национализации, ее характер зависит от вовлеченности 

государства в дела церковного управления. История секуляризации в странах Западной 

Европы связана с проблемой «умерщвления» церковного имущества, его изъятием из 

гражданского оборота. На Востоке (в странах восточного христианского 

вероисповедания) такой проблемы не возникало в силу двустороннего процесса дарения и 

изъятия церковного имущества со стороны государства. 

 

Алексеевская Е.- Компенсация или профанация? 

В статье сопоставляются критерии эффективного внутреннего средства правовой защиты 

от волокиты при рассмотрении дела или при исполнении решения суда, используемые 

Европейским судом по правам человека, и правовые гарантии, установленные в 

Федеральном законе от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок». Автор делает вывод о сужении правовых возможностей компенсации вреда за 

волокиту, обращая при этом внимание на то, что ограничение правовых возможностей 

взыскания компенсации вреда за нарушение права на справедливое судебное 

разбирательство позиционируется российскими властями как особенность национального 

регулирования. На примере конкретного дела, относящегося к категории защиты прав 

потребителей, автор демонстрирует сложившуюся судебную практику применения 

положений названного закона. Апробация этого закона выявляет его неэффективность и 

новые нарушения ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (1950). Причины неэффективности российского закона кроются как в его 

положениях, так и в процессуальных правилах рассмотрения и разрешения требований 

заявителей о взыскании компенсации вреда, причиненного судебной волокитой. 
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Анализируя нормы указанного закона и судебную практику его применения, автор делает 

ряд выводов. Правовой институт компенсации за судебную волокиту не соответствует 

требованиям эффективного внутреннего средства правовой защиты от судебной 

волокиты, сформулированным в ст. 13 Европейской конвенции и судебных 

постановлениях Европейского суда по правам человека по жалобам против России. 

Исходя из этого, системная проблема чрезмерной длительности судебного процесса и 

исполнения решения суда государством не решена. Существует объективная потребность 

в устранении выявленных несоответствий требованиям ст. 6 и 13 Европейской конвенции, 

как в материальном, так и в процессуальном праве. Практика применения положений 

Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ демонстрирует, что имеются 

значительные трудности в непосредственном применении общепризнанных принципов и 

норм международного права. 

 

Чикеева З.- О понимании коммуникативной теории права. 

В статье рассмотрены особенности коммуникативной теории права, проанализированы 

труды ученых-юристов, рассматривающих развитие коммуникативной концепции 

правопонимания. Исследовано ее практическое применение в правовой системе 

Кыргызской Республики. Теоретико-правовой анализ научной дискуссии о 

коммуникативной концепции права позволяет определить ее персоналистскую и 

гуманитарную направленность. Особенностью коммуникативной концепции права, 

разработанной профессором А.В. Поляковым, является то, что она основана на 

интегративном подходе к правопониманию. В рамках коммуникативной теории права 

синтезируются социологическая и психологическая концепции правопонимания. Право 

рассматривается как психосоциокультурная целостность. В основе рассматриваемого 

подхода лежит взаимосвязь человека и его прав и обязанностей. В статье анализируются 

основные признаки права: наличие субъектов, обладающих взаимообусловленными 

(коррелятивными) правами и обязанностями; наличие социально признанных и 

общеобязательных правил поведения. Коммуникативная теория права ставит вопрос о 

целесообразности расширения сферы применения фикции от технико-юридического 

приема, нацеленного на преодоление консерватизма, к методологическому инструменту 

понимания права. Вместе с тем, необходимо изучить практическое применение данной 

теории в условиях глобализации и правовой конвергенции. В соответствии с 

коммуникативной теорией права правовая коммуникация, выражается в осмысленном 

взаимном поведении индивидуумов, осознающих свои правовые обязанности и 

субъективные права. Однако фактические отношения, связывающие двух субъектов, с их 

точки зрения, правами и обязанностями, таковыми не являются, если они не нормативны. 

Коммуникативная теория права получила в основном положительные отзывы со стороны 

научного сообщества. Дискуссионность отдельных положений этой теории выражается в 

следующем. Ученые-юристы обращают внимание на неоднозначность 

феноменологической редукции правового эйдоса, что может привести к субъективной 

трактовке научной концепции (И.Ю. Козлихин), на широкое использование различных 

правовых концептов, заимствованных из других наук (Ю.И. Гревцов), а также на широкое 
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определение понятия права (Р.А. Ромашов) и т.д. В целом коммуникативная теория права 

носит междисциплинарный характер. Данная концепция наглядно демонстрирует 

развитие интегративных подходов к правопониманию в современной юриспруденции. 

 

Прокудина Л.- Реализация конституционного права граждан на участие в 

оправлении экономического правосудия. 

В статье исследуются конституционные основы института участия граждан в управлении 

государственными делами и в отправлении правосудия, которые рассматриваются как 

основополагающие принципы взаимоотношений между демократическим государством и 

его гражданами. Определено, что суд не может быть отделен от общества, поскольку без 

взаимопонимания с обществом суды ни когда не смогут быть органами социального 

контроля, приносящими своей деятельностью социальный эффект. Автором проводится 

мысль, что институты, реализующие привлечение граждан к отправлению правосудия, 

выступают эффективным средством борьбы с коррупционными процессами в судебной 

системе, утверждения действительно независимого правосудия, а также способны 

существенно влиять на становление гражданского общества, развитие гражданской 

ответственности и гражданского правосознания. В статье детально характеризуются цели 

и задачи использования данного института, выявляются его особенности применительно к 

различным видам судопроизводства. Конкретным проявлениям института участия 

граждан в отправлении правосудия является привлечение арбитражных заседателей в 

рассмотрение экономических споров. Анализ практики реализации и функционирования 

данного института проводится на основе судопроизводства в арбитражных судах, в 

частности, рассматривается сложившаяся современная практика участия арбитражных 

заседателей в осуществлении экономического правосудия. В статье рассматриваются 

изменения арбитражного процессуального законодательства и происходящие в результате 

этого процессы в правоприменительной практике, которые привели к явно негативным 

последствиям, выражающимся в резком свертывании использования данного института и, 

как следствие этого, к практической невозможности реализации предусмотренного 

Конституцией Российской Федерации права на законный состав суда по конкретному 

экономическому спору, включающий представителей экономической общественности. 

Выявляются причины этого явления на основе статистических показателей, судебно-

арбитражной практики и социологического исследования. В частности, детально 

анализируются процедуры формирования корпуса арбитражных заседателей в суде с 

выявлением позитивных и негативных процессов и, соответственно, причин, им 

способствующих; характер влияния на этот процесс активности или пассивности 

российского бизнес-сообщества. С привлечением судебно-арбитражной практики 

анализируется процедура формирования состава арбитражного суда для рассмотрения 

конкретного экономического спора, включающего арбитражных заседателей, выявляются 

имеющиеся в настоящее время проблемы в этом вопросе и вскрываются их причины. 

 

Лебедев А.- Федеративные идеи в российской науке конституционного права второй 

половины ХIХ века. 

Проблемы федеративной формы государственного устройства стали рассматриваться в 

российской государственно-правовой науке со второй половины XIX века, т.е. 
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собственно тогда, когда она сформировалась как самостоятельная область научного 

знания. До этого периода времени следует упомянуть лишь отдельные замечания о 

природе союзного государства у А.П. Куницына. В целом, к концу XIX века федеративное 

(союзное) государство интерпретировалось как соединение (союз) государств 

(государство подобных образований), в котором составляющие его члены в пределах, 

очерченных общесоюзной конституцией, подчиняются власти федерального центра, 

сохраняя самостоятельность в других сферах деятельности. Союзное государство 

мыслилось не только как более тесное соединение по сравнению с союзом государств, но 

и имеющее качественно иную юридическую природу. При этом генезис союзного 

государства виделся как усиление центростремительных сил в союзе государств, а не как 

децентрализация государства. На рубеже XIX–ХХ вв. место первостепенных проблем 

теоретической конструкции союзного государства заняли такие вопросы, как разделение 

суверенитета и государственный статус субъектов федерации, что обусловлено в 

значительной мере влиянием немецкой юриспруденции (в первую очередь речь идёт о 

концепции «несуверенного государства» Г. Еллинека, которая, однако, с позиций 

сегодняшнего дня вряд ли может быть признана убедительной и подтверждаемой 

политико-правовой практикой). В тоже время Б.Н. Чичерин и А.Д. Градовский — 

крупнейшие российские государствоведы второй половины XIX века — не считали 

вопрос о государственном статусе субъектов федерации центральным для описания 

правовой природы союзного государства, рассматривали федеративный принцип в 

качестве гарантии децентрализации публичной власти (Градовский) или раздробления и 

распределения по различным центрам правительственной власти (Чичерин). Однако 

содержащееся в их трудах «децентралистское» понимание федеративных идей в науке 

было отодвинуто на второй план «союзнической» интерпретацией природы 

федеративного государства с ее проблемами суверенитета и статуса составных частей 

федерации. 

 

Панова И.- Порядок разрешения вопросов о возмещении убытков, причиненных 

незаконными действиями государственных органов и должностными лицами. 

Статья затрагивает интересные и важные вопросы возмещения вреда, причиненного 

незаконными действиями административных органов. Основное внимание уделяется 

современному аспекту рассматриваемого вопроса. Предлагаются соответствующие 

изменения в законодательстве, связанные с поднятой в статье проблематикой, например, 

дополнение Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее 

— КАС РФ) положением о том, что граждане вправе подавать в суд заявления о 

возмещении вреда или убытков, причиненных незаконными действиями 

административных органов в случае письменного отказа соблюдения досудебного 

порядка урегулирования споров со стороны должностного лица. Также автор предлагает 

дополнить КАС РФ положением, согласно которому в случаях, установленных законом, 

при рассмотрении жалобы о возмещении убытков (вреда), причиненного незаконными 

действиями (бездействием) должностного лица, суду необходимо учитывать обязанность 

соблюдения досудебного порядка рассмотрения вопроса о возмещении убытков (вреда) в 

пределах до 100 тыс. руб. Также предлагается в КАС РФ установить правило, при 

котором за противоправное поведение должностного лица (которое в 
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административном порядке не возместило убытки) несет ответственность в суде орган 

или вышестоящее должностное лицо (которое впоследствии в дисциплинарном порядке 

будет выяснять все вопросы со своим подчиненным). Автор обосновывает необходимость 

внесения изменений в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ в частности, если соответствующий 

субъект в административном порядке добровольно не уплачивает убытки, причиненные 

незаконными действиями (бездействием) должностных лиц, то сумма, взыскиваемая через 

суд, может быть увеличена. Автор делает вывод, что законодательство должно 

стимулировать возмещение вреда в административном порядке в противовес большим 

финансовым затратам в судах. 

 

Луткова О.- Классификация неисключительных прав в ГК РФ в контексте статуса 

иностранного автора. 

Предметом исследования являются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 

закрепляющие неисключительные права автора, классификацию неисключительных прав 

и возможное влияние на статус иностранного автора в Российской Федерации. Особое 

внимание уделено следующим аспектам: 1) выявлению основных признаков, 

характеризующих неимущественные права и иные права по законодательству РФ; 2) 

уточнению, на основании выявленных характеристик неимущественных и иных прав 

автора, классификации неисключительных авторских прав в законодательстве России; 3) 

оценке соответствия классификации неисключительных прав автора в ГК РФ 

международно-правовым обязательствам Российской Федерации; 4) анализу 

доктринальных позиций и правоприменительной практики по рассматриваемому вопросу; 

5) прогнозированию возможных проблем в сфере регулирования неимущественных прав 

иностранных авторов в Российской Федерации и предложение путей их устранения. В 

исследовании использованы методы правового анализа, правового моделирования, 

правового прогноза, методы сравнительного правоведения и исторического анализа. В 

статье сделано два основных вывода. Во-первых, выявлены пробелы в классификации 

неисключительных прав автора в соответствии с ГК РФ как неимущественных и иных, и 

внесены предложения по уточнению классификации с учетом правотворческой практики 

отдельных государств, российского законодательства, действовавшего до вступления в 

силу ГК РФ, современных обобщений российской правоприменительной практики, а 

также с учетом международно-правовых обязательств Российской Федерации (по 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г.). 

Помимо прав, четко обозначенных в ст. 1228 ГК РФ, к категории неимущественных прав 

предложено отнести право на неприкосновенность и защиту произведения от искажения. 

К категории иных прав, помимо обозначенных в ст. 1226 ГК РФ, предложено относить 

право на обнародование произведения, право на отзыв, право на получение 

вознаграждения за использование служебного произведения и др. Во-вторых, выявлены 

риски появления возможных проблем в сфере регулирования неимущественных прав 

иностранных авторов на территории России и предложены варианты их устранения. 

 

Закалюжная Н.- Заемный труд и неустойчивая занятость: российский и зарубежный 

опыт. 
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Сегодня работодатели используют заемный труд, поскольку появилась неустойчивая 

занятость. В статье предпринята попытка определить, что относится к неустойчивой 

занятости в целом и к заемному труду, в частности. В работе указывается на 

многочисленные нетипичные формы занятости, имеющие место в развитых странах, 

говорится о нестабильности классических трудовых отношений. Заемный труд с его 

трехсторонней структурой как нельзя лучше показывает, насколько тонкой может быть 

грань между трудовым и гражданским правом. В статье также определяются дефиниция 

«неустойчивая занятость» и критерии неустойчивых форм занятости. Отмечается, что в 

условиях российской действительности отсутствие необходимой гибкости в трудовых 

отношениях приведет к уходу трудовых отношений из правового поля в тень, что 

противоречит интересам работников, предпринимателей и государства. Вектор правового 

исследования направлен на анализ заемных и схожих отношений, как в российской, так и 

в зарубежной практике. Указывается на имеющиеся в правовой практике отличия 

заемного труда от рекрутинга, аутсорсинга, аутстаффинга, временной работы и других 

схожих правоотношений. В исследовании определяются черты, свойственные заемному 

работнику в странах Европы. В настоящее время заемный труд стал широко 

распространенным явлением, а его правовое регулирование в нашей стране отстает. В 

связи с этим важно определить фактически сложившуюся систему взаимодействий в 

рамках заемного труда. Во многом положение работников определяется системой 

управленческих отношений, в которую они вовлечены. У заемных работников эта система 

сложнее, чем у штатных, поскольку они подчиняются не только тем, кто их нанял, но и 

тем, кто реально использует их труд. Поэтому важно рассмотреть идеальную правовую 

систему, которая сможет урегулировать соответствующие отношения, а затем определить, 

что имеется в реальности. Выводы в предложенной работе делаются с учетом 

социологических исследований, проводимых в сфере заемного труда в целях защиты прав 

работников в условиях современных экономических отношений. Выработка комплекса 

структурных и директивных норм регулирования заемного труда, направленных на 

установление правового статуса субъектов данного правоотношения — это возможный 

путь поиска компромисса, позволяющего защитить заемных работников и сохранить 

привлекательность бизнеса. 

 

Саблина М.- Фигура организатора в соучастии в преступлении и участии в 

организованной преступной деятельности. 

Статья посвящена проблеме определения границы между действиями исполнителя и 

организатора преступления. С этой целью фигура организатора анализируется с точки 

зрения института соучастия, а также в контексте статей, устанавливающих 

ответственность за создание организованной группы, преступного сообщества и 

руководство ими. Разобраны недостатки законодательного определения понятия 

«организатор». Проанализирована диспозиция ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской 

Федерации с точки зрения разграничения соучастия в преступлении и участия в 

организованной преступной деятельности. Также предложен вариант изменения 

терминологии для обозначения субъектов преступлений, предусмотренных в указанной 

статье. Приводится обзор мнений различных авторов по вопросу о соотношении фигуры 

организатора в контексте института соучастия и организатора преступных сообществ и 
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организованных групп. Рассмотрен на предмет полноты перечень статей, 

предусматривающих ответственность за создание организованной группы и преступного 

сообщества и руководство ими, закрепленный в ч. 5 ст. 35 УК РФ. Освещен вопрос 

квалификации действий лиц, входящих в состав организованной группы или преступного 

сообщества, при совершении ими конкретного преступления. Рассмотрены случаи, когда 

такие лица являются исключительно организаторами преступления и когда данная роль 

совмещается с непосредственным совершением преступления. Автор приходит к выводу 

об отсутствии в уголовном законодательстве четкой границы между исполнителем и 

организатором преступления, что приводит к сложностям в квалификации на практике. 

Предложены возможные пути устранения существующих противоречий между нормами 

Общей и Особенной частей УК РФ с целью более точного определения статуса 

организатора преступления, а именно: изменение формулировки ч. 3 ст. 33; дополнение 

перечня, содержащегося в ч. 5 ст. 35; изменение названий ряда статей Особенной части 

УК РФ; редактирование диспозиции ч. 1 ст. 210; отказ от сформированного судебной 

практикой подхода относительно признания всех участников преступных формирований 

соисполнителями совершаемого преступления вне зависимости от фактически 

выполняемой ими роли. 

 

 Vishnevsky А.- Bank Secrecy: a Look at ModernTrends from a Theoretical Standpoint 

 Bank secrecy has long been recognized as one of the fundamental legal constructions in banker-

customerrelationships. Recent developments in legal regulation of it show that bank secrecy is 

subject to more andmore limitations, i.e. more and more authorized bodies may have access to 

the relevant information and,moreover, in some cases the banks are obliged to inform the 

authorities about clients’ transactions evenwithout any request. Many scholars consider these 

developments as a limitation of bank secrecy whicheventually may lead to its “death”. The 

author argues that such an assessment is based on a one-sided approachto bank secrecy as a 

fundamental right of the bank’s client. As a general rule, bank secrecy of thisnature is 

understood to be one of the components of an individual’s right to privacy, or — in the case of 

alegal entity — as one of the fundamentals of the legal status of a legal entity. Although such an 

approach isacceptable within a positivistic view on the legal theory, the author argues that a 

broader view on the matteris justified when the legal nature of bank secrecy is understood as a 

legal construction aimed at finding anoptimal balance between private and public interests 

involved in the confidential sphere of banker-customerrelationships. As a result the latest 

developments may be seen as attempts to find a new balance, thebalance between private and 

public law aspects of bank secrecy which will be more adequate taking intoconsideration the 

realities of the contemporary banking and financial environment. 

 

 

Постникова Е., Эйман Ж.- Федерализм в международном частном праве ЕС. 

Учитывая, прежде всего, тенденции развития экономической интеграции, выразившейся в 

широком распространении интеграционных объединений, возможно, понятие 

федерализма следует отождествлять не только лишь с формой территориального 

устройства государства, но также с некоторыми международным организациям и/или 

межгосударственным объединениям. В качестве наиболее яркого примера выступает 
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Европейский Союз (ЕС). При объединении государств в союз на основе принципа 

федерализма предстоит решить, на кого будет возложена обязанность регулирования 

коллизий в частноправовой сфере при множественности правовых систем. Основная цель 

исследования заключается в определении того, кому принадлежит компетенция в сфере 

регулирования вопросов МЧП в ЕС, а также в выявлении влияния федеративных черт, 

присущих ЕС, на отношения государств-членов ЕС в сфере МЧП. На основе анализа 

доктрины, а также учредительных договоров ЕС и практики Суда ЕС в статье выделяются 

характерные для ЕС элементы федерализма, при этом подчеркивается отсутствие 

единогласия среди представителей доктрины в отношении правовой природы ЕС. 

Компетенция ЕС, как внутренняя, так и внешняя, в сфере МЧП является компетенцией 

ограниченной. Унифицируя нормы государств-членов в области конфликта законов и 

споров о подсудности, ЕС вышел за рамки своей компетенции, в частности, нарушив как 

принцип субсидиарности, так и принцип пропорциональности. В статье на примере 

решений Суда ЕС по делам в отношении двойной фамилии рассматривается влияние 

материального права ЕС на механизмы национально-правового регулирования вопросов, 

входящих в сферу МЧП. Федеративные черты ЕС произвели настоящий переворот в 

отношении традиционного понимания конфликтов законов, что привело к возникновению 

нового типа конфликта — «диагонального конфликта». Логика федерализма влечет для 

МЧП государств-членов последствия, которые, в основном, принимают форму 

конституционных ограничений и концентрируются в сфере основных свобод ЕС. В итоге 

заимствования черт федерализма коллизии законов в рамках ЕС впредь должны 

пониматься как совокупность и традиционных частноправовых вопросов, и вопросов 

разделения компетенций, которые теперь рассматриваются с точки зрения конфликта 

юрисдикций. 

 

Резник Р.- Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя. 

Бурное развитие технологий обуславливает углубление глобализационных процессов, в 

частности экстенсивный рост электронной коммерции, которая по определению имеет 

международный характер. Созданная Интернетом возможность приобретать 

дистанционным способом товары, отсутствующие на местном рынке, ведет к развитию 

трансграничной розничной торговли. С юридической точки зрения одной из основных 

проблем данного явления становится защита прав потребителей в трансграничном 

аспекте. Международное частное право предлагает потребителям защиту трех видов: 

процессуальную, коллизионную и материально-правовую. Первостепенное значение 

имеет решение вопроса о международной подсудности: суд какой страны правомочен 

рассматривать спор, вытекающий из трансграничного договора с участием потребителя? 

Особый статус потребителя как экономически более слабой стороны не позволяет 

обойтись общими нормами о подсудности. Право Европейского Союза, a также 

правопорядки многих стран других регионов планеты содержат специальные 

процессуальные нормы, которые на основе определенных принципов устанавливают 

юрисдикцию суда того или иного государства по рассмотрению споров из договоров с 

участием потребителя. В России подобное регулирование отсутствует. Таким образом, 

российская система защиты прав потребителя в трансграничном аспекте лишена 

важнейшего элемента. Для цели выработки рекомендаций по совершенствованию 
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российского международного частного права в статье рассматривается содержание 

отдельных статей Регламента «Брюссель I» — основополагающего акта ЕС в сфере 

регулирования международной подсудности, a также исследованы доктринальные 

позиции зарубежных ученых. В статье сделан вывод о необходимости ограничения 

автономии воли сторон при установлении подсудности споров из договоров с участием 

потребителя. В основу решения юрисдикционного вопроса может быть положен, как и в 

европейском праве, критерий нацеленной деятельности, который способствует решению 

ряда спорных вопросов. В то же время данный критерий порождает новые теоретические 

и практические проблемы, которые к настоящему времени не нашли решения в доктрине 

и законодательстве, — это собственно определение «направленной деятельности», a также 

пределы «предпринимательской или профессиональной» деятельности, которые 

необходимо знать для установления статуса потребителя. 

 

Янкевич С.-  Порядок решения налоговых споров в Южно-Африканской 

Республике. 

Налоговая система Южно-Африканской Республики в последнее время переживает 

значительные изменения. Основой реформирования порядка административного и 

судебного обжалования решений Государственной службы доходов ЮАР стало принятие 

Закона о налоговом администрировании в 2012 г. В статье исследуется правовое 

регулирование способов разрешения налоговых споров в Южно-Африканской 

Республике. Первой инстанцией разрешения конфликтов между налогоплательщиками и 

налоговыми органами является Налоговый совет — административный орган в структуре 

Государственной службы доходов. В Налоговый совет входят председательствующий, 

назначаемый из числа адвокатов, сертифицированный бухгалтер и представитель 

предпринимательского сообщества. В случае неудовлетворенности решением Совета 

участники налоговых правоотношений вправе обратиться в налоговый суд. Система 

налогового судопроизводства был учреждена в соответствии с Конституцией ЮАР 1996 г. 

Налоговые суды располагаются в четырех городах, что, по мнению специалистов, влечет 

для налогоплательщиков дополнительные расходы, усложняет доступ к 

специализированному правосудию, следовательно, ухудшает положение 

налогоплательщиков. Решения налоговых судов могут быть обжалованы в отделения 

Верховного суда ЮАР в провинциях. Данные суды могут подтвердить оценку 

обязательства налогоплательщика, отменить решение налогового суда и принять новое 

решение, либо направить дело в налоговый суд с требованием рассмотреть его повторно в 

новом составе судей. Наконец, налогоплательщики имеют право обратиться в Высший 

апелляционный суд, решение которого имеют силу прецедента и, как правило, 

налогоплательщиками не обжалуются. Тем не менее Конституционный суд ЮАР вправе 

пересматривать решения Высшего апелляционного суда. Однако в настоящее время 

вопреки требованиям законодательства процедура рассмотрения налоговых споров 

Конституционным судом ЮАР отсутствует. Особое внимание автор уделят 

альтернативным способам разрешения налоговых споров. Успешно зарекомендовали себя 

медиация и арбитраж. Однако наибольший интерес представляет институт Налогового 

омбудсмена, учрежденный в 2012 г. Налоговый омбудсмен должен рассматривать 

жалобы с помощью справедливых и экономически эффективных мер. Данный метод 
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решения споров разработан как простое и доступное средство для налогоплательщиков, 

которые имеют правомерные жалобы, относящиеся к административным делам, плохому 

качеству обслуживания или неспособности Государственной службы доходов соблюдать 

права налогоплательщиков. 

 

Барышева К.- Исторический анализ развития уголовной политики Германии (1871-

1945гг.). 

Исторический анализ развития уголовной политики Германии конца XIX — середины XX 

вв. вызывает немалый интерес, прежде всего, потому, что это период становления науки 

уголовной политики, выявление ее содержания, целей и задач. Разработка понятия и 

функций уголовной политики приобрели особую остроту в связи с попытками построения 

демократического правового государства в период Веймарской республики. Это 

выразилось в осознании необходимости реформирования уголовного законодательства с 

целью смены парадигм, отказа от излишней репрессии и экономии расходов на уголовную 

юстицию. Под влиянием различных концепций уголовной политики, преобладавших в 

Веймарской республике, была сделана попытка привести уголовное законодательство в 

соответствие с веяниями времени и потребностями общества. Перед уголовным правом 

стояла прежде всего задача защитить общество от преступных посягательств, 

перевоспитать и ресоциализировать преступника. Уголовное законодательство также 

претерпевало ряд изменений, связанных с идеями и принципами, сформированными 

уголовно-правовой наукой того времени, которая опиралась на криминологические и 

социологические исследования в области преступления и наказания. Споры и дискуссии, 

принятые законодательные решения, разработки в области уголовной политики, 

безусловно, повлияли на становление и развитие уголовно-политических стратегий 

страны, стали основой формирования современной концепции уголовной политики 

Германии. После установления национал-социалистического режима постепенно 

снижается роль превенции и ресоциализации преступника как функций уголовного права, 

наказание становится, прежде всего, карой, правопорядок обеспечивается через 

устрашение граждан. Ретроспективный анализ уголовной политики Германской империи, 

Веймарской республики и национал-социалистического режима показывает, насколько 

быстро можно перейти от либерального мышления к репрессивному регулированию всех 

сфер человеческой жизни. В статье рассмотрены те изменения в немецком уголовном 

законодательстве, напрямую связанные с новыми приоритетами уголовной политики 

государства. Исследование указанных изменений направлено на выявление 

непосредственной зависимости уголовного права от внутренней и внешней политики 

правящих кругов, от навязанной и господствующей в социуме идеологии. 

 

Донцов П.- Реализация в Канаде двусторонних договоров с соединенным 

Королевством. 

Предметом настоящего исследования являются международные договоры, заключенные в 

различные исторические периоды между Канадой и Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, а также акты внутреннего законодательства 

Канады, принятые для имплементации соответствующих норм международного права. 

Целью исследования стали определение моделей реализации двусторонних договоров 
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Канады и Соединенного Королевства, форм их реализации во внутреннем праве, а также 

классификация действующих и утративших силу соглашений. Методологию работы 

составили формально-юридический и историко-правовой методы исследования, а также 

метод сравнительно-правового анализа. В результате исследования автор пришел к 

выводу, что Канада придерживается как имплементационной, так и адопционной моделей 

реализации двусторонних соглашений с Великобританией, используя при этом различные 

их формы (экспресс-реализацию, косвенную реализацию и др.). Канадское право имеет 

особенности, содержание которых обусловлено тесной исторической связью с британской 

монархией и английской правовой традицией. В настоящее время договорное 

нормотворчество является полномочием исполнительной власти, вытекающим из 

Королевской прерогативы. Поэтому международные договоры от имени Канады 

подписывает и ратифицирует федеральное правительство. Однако в силу разделения 

компетенции между федеральной и провинциальной властями, закрепленного в ст. 132 

Конституционного акта Канады (1867), международные обязательства, касающиеся 

предмета ведения провинций, могут быть осуществлены только после принятия 

имплементационного законодательства этой провинции. Чаще всего вопросы, 

подпадающие под юрисдикцию провинции, относятся к международному частному праву. 

В исследовании установлено, что, несмотря на длительный исторический период 

международных отношений с Великобританией, для Канады продолжает действовать 

незначительное число международных договоров, заключенных преимущественно в сфере 

экономического и военного сотрудничества, правовой помощи по уголовным и 

гражданским делам, воздушного сообщения, налогообложения, рыболовства и 

социального обеспечения. Объяснением этого, на взгляд автора, является сравнительно 

молодой суверенитет самой Канады, а также сохраняющееся прямое влияние внутреннего 

права Великобритании на правовую систему ее бывшего доминиона. 

 

Луценко С.- Модель управления компанией с приоритетом акционеров: право на 

жизнь в российских реалиях. 

В статье рассматривается и анализируется модель управления компанией с приоритетом 

со стороны акционеров. Целью автора является рассмотрение концепции управления 

компанией с приоритетом со стороны акционеров, а также ее анализ с точки зрения 

возможности использования в российских корпоративных реалиях. Модель приоритета 

акционера направлена на недопущение нарушений менеджментом обязанностей должной 

заботливости, справедливости и лояльности (нарушения своих фидуциарных 

обязанностей) и нанесения ущерба экономическим интересам акционеров и компании. 

Рассматриваемая модель управления создает возможность со стороны акционеров 

дисциплинировать руководство компании. Особенностью приоритета управления со 

стороны акционеров является наличие агентских взаимоотношений между принципалом–

акционером и агентом–менеджментом. В статье также рассматриваются некоторые 

особенности взаимоотношений между самими собственниками. Модель приоритета со 

стороны акционеров позволяет не только налагать на менеджмент фидуциарные 

обязанности, но и следить за тем, чтобы последние следовали основному критерию — 

корпоративному благу. Корпоративный менеджмент, являясь агентом акционеров, 

обязан максимизировать доходность относительно инвестиций акционеров, в том числе 
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в долгосрочной перспективе. Часто руководство компании действует недобросовестно, 

нарушая фидуциарные обязанности. Менеджмент стремится получить личную выгоду, 

используя различные механизмы. Акционер может использовать механизмы контроля над 

действиями управленцев с целью максимизации стоимости компании и проведения 

корпоративной политики в интересах собственников. Однако собственникам следует 

принимать во внимание, что для решения поставленных задач менеджмент необходимо 

стимулировать. Статья носит междисциплинарный характер, поскольку затрагивает 

особенности как корпоративного права, так и корпоративного управления, которое 

является составной частью корпоративных финансов как науки. Указанная модель 

управления компанией — с приоритетом со стороны акционеров (собственников) 

позволяет ее участникам (собственникам, менеджменту) определять форму 

сотрудничества (регулировать конфликты интересов), с целью достижения максимизации 

стоимости компании в долгосрочной перспективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За неделю поступили: 


