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Мировая экономика и международные отношения - № 3 – 2014 
Никольская Г. – США: реформа иммиграционного законодательства. 

В статье рассматриваются основные положения проекта комплексной иммиграционной 

реформы, одобренной сенатом США в июне 2013 г. Анализируются факторы 

необходимости модернизации этой сферы законодательства. Особо выделяется 

использование иммиграции как инструмента совершенствования структуры трудовых 

ресурсов страны, что весьма важно в период выхода из кризиса и реиндустриализации. 

Рассматриваются возможные экономические, социальные, демографические последствия 

осуществления реформы, ставшей в США предметом острой политической дискуссии.  

 

Дмитриев С. – Энергетическая стратегия США: корректировка приоритетов. 

Концепция «всеобъемлющей» энергетической стратегии США предполагают повышение 

энергоэффективности национальной экономики, поиски альтернатив, моторному топливу, 

безопасное и ответственное развитие производства углеводородного сырья, 

стимулирование инвестиций в возобновляемую энергетику, Благодаря «сланцевой 

революции» США рассчитывают не только покрывать внутренний спрос на природный 

газ, но и стать его экспертом. Зависимость страны от внешних поставок нефти будет 

постепенно ослабляться, но остаются сомнения в отношении целесообразности 

достижения полной самообеспеченности по нефти.  

 

Кириченко Э. – Резолюция 1540 совета безопасности ООН: укрепление 

международного права в сфере нераспространения.  

В статье оценивается резолюция 1540 как уникальный юридически обязывающий 

документ, укрепляющий международное право в сфере нераспространения ОМУ. 

Рассматривается деятельность Комитета 1540, ее приоритеты, анализируются результаты 

мониторинга выполнения резолюции государствами – членами ООН. 

 

Адно Ю. – Феномен металлургических мини-заводов. 

Статья посвящена феномену мини-заводов – одного из наиболее динамично растущих 

секторов современной черной металлургии. Рассмотрены их концепция и предпосылки 

появления, эволюция и конкурентные преимущества. Но основе анализа основных 

тенденций в мировой черной металлургии автор прогнозирует динамику ее дальнейших 

структурных преобразований и оценивает перспективы развития мини-металлургии в 

России. 

 

Гоффе Н. – Мегаполисы – инкубаторы инноваций. 

В складывающейся модели территориального расселения глобального мира мегаполисы 

выступают в роли центров, притягивающих к себе людей, капиталы, технологии. Таким 

образом создаются опоры, вокруг которых формируются национальные, 

макрорегиональные и глобальные хозяйственные комплексы. Мегаполисы – созидатели 

экономики, основанной на знаниях, фабрики инноваций, в которых апробируются и 

утверждаются новые модели человеческой деятельности и формы общежития.  

 

Хохлов И. – Наднациональности в ЕС: неустойчивый баланс общественного мнения.  

Статья посвящена рассмотрению социокультурного состояния европейского общества в 

период кризиса и массовых протестных выступлений. Несмотря на современную 



Краткий обзор периодических изданий 

 

 

 

2 

нестабильность в мире, ЕС продолжает сохранять свои «завоевания» (состав членов, 

единую валюту и т.д.). Приводится периодизация, отражающая тенденции в динамике 

общественного мнения, характеризующие влияния внутренних и внешних факторов. 

Страны ранжированы по уровню их социально-экономического развития, что позволило 

сделать анализ зависимости общественного мнения в поддержку ЕС от состояния 

экономики. Анализируются сложные социокультурные причины этого явления.  

 

Кондратьева Н. – Единый рынок ЕС: теория и практика. 

В статье рассмотрены движущие силы и последствия объединения европейских стран с 

точки зрения ряда экономических и политических теорий, а также осмыслены 

практическое воплощение и экспертные интерпретации упомянутых теорий.  

 

Загладин Н. – США: на рубеже нового этапа развития. 

Правящие круги США в современных условиях столкнулись как с невозможностью 

продолжать свою политику стремления к мировому лидерству прежними методами – с 

опорой на военную силу, так и с необходимостью коррекции бюджетной и налоговой 

политики, чтобы избежать дальнейшего увеличения государственного долга. Однако 

выбор альтернатив привел к острому конфликту демократической и республиканской 

партий, в который вовлечены широкие слоги общественности. Политическая система 

США фактически оказалась в положении системного кризиса, что сказывается и на 

состоянии российско-американских отношений.  

 

Черкасов П. – Возвращение Примакова (1985-1989 гг.)* 

Статья посвящена научной деятельности ИМЭМО в период 1985-1989 гг., когда Институт 

возглавил академик Евгений Примаков. Время Перестройки для ИМЭМО 

характеризовалось заметным оживлением научных исследований, которые постепенно 

освобождались от идеологического и цензурного диктата. Пересмотр старых догматов 

затронул как вопросы теории, так и практической политики. На этом пути исследователи 

встретились с большими трудностями. Например, неудачей закончилась попытка создать 

в ИМЭМО фундаментальный труд по теории международных отношений. Политическая 

теория не успевала в те года за политической практикой. Более успешными были поиски 

новых подходов к внешней и оборонной политике СССР. Целый ряд рекомендаций 

ИМЭМО был одобрен и использован в стратегическом диалоге США.  

 

Гудев П. – Об экологическом геноциде. 

В предлагаемой статье автором представлен критический обзор одной из работ по 

морской проблематике ассоциированного профессора Балтийской международной 

академии (Рига) А.В.Овлащенко, вышедший за последние годы и рассчитанной прежде 

всего на русскоговорящих экспертов за рубежом.  

 

Беляев М. – Бюджетный процесс в Европейском Союзе: формула прагматизма. 

В статье рассматриваются вопросы формирования бюджетной политики в Европейском 

союзе (ЕС) с акцентом на наднациональный уровень ее функционирования. Показано 

параллельное и взаимообусловленное развитие интеграционных процессов и общей 

бюджетной политике, повышение ее роли в общей экономической политики ЕС по мере 

углубления процессов интеграции. Рассмотрены особенности формирования доходной и 

расходной частей Общего бюджета. Проанализирована роль Общей бюджетной политики 

в период кризиса 2008-2009 гг.  
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Высшее образование в России - № 1 – 2014  
Белоцерковский А. – К вопросу о рейтингах и рангах.  

Рассмотрена проблема ранжирования вузов с учетом международного опыта, научной 

обоснованности используемых показателей, высказаны соображения о возможностях и 

рисках при принятии конкретных решений на основании известных рейтингов.  

 

Рубвальтер Д. и др.– Вузы в пространстве индикаторов международных рейтингов. 

В статье дается оценка инновационного развития России на основе изучения 

международных рейтингов. Рассматривается пространство индикаторов, образованное 

используемыми в международных рейтингах парциальными индикаторами 

инновационного развития, например такими, как возможности страны генерировать, 

использовать и распространять знания; потенциал экономики знаний; образовательные и 

кадровые ресурсы и т.п. подобно многомерное пространство помогает определить 

приоритеты деятельности государственных институтов развития экономики, образования, 

науки, бизнеса. Предлагается модельное двухмерное изображение «пространство 

индикаторов» в виде лепестковой диаграммы, объединяющей семейство направленных 

графов, каждый из которых (он же индикатор) представляет собой определенную сферу 

деятельности; парциальные индексы или оценки деятельности представляются как 

вершины, или узлы графа, а связи между ними – как дуги или рѐбра графа. Все графы 

сходятся к единому центру, в котором интегральный индекс инновационного развития 

максимален и равен 100%. Эта модель получила название «конвергентная модель 

индикативного планирования». Модель позволяет выбрать приоритеты для концентрации 

и максимально эффективного использования ресурсов вуза, что необходимо для его 

активного участия в инновационном развитии России.  

 

Донецкая С. – Анализ конкурентоспособности российских университетов в мировых 

рейтингах.  

В июле прошлого года пятнадцать российских университетов стали победителями 

конкурса на получение государственной поддержки для вхождения в мировые рейтинги. 

Каждый университет данной группы хорошо известен в России и обладает высокой 

репутацией среди российской академической и бизнес - общественности. В то же время 

каждый из них имеет разные стартовые позиции и неравнозначные возможности для 

успешного конкурирования в мировом образовательном пространстве.  

 

Попова Е. – Мотивация и выбор в образовательных стратегиях молодѐжи. 

Статистические данные подтверждают, что в области общего и профессионального 

образования происходят как количественные, так и качественные изменения, которые, в 

свою очередь, оказывают влияние на ситуацию выбора молодѐжью дальнейшего пути. Что 

планируют старшеклассники сегодня? Если они собираются продолжить обучение, то где 

и почему? Что они считают в жизни важным и чего хотят добиваться? В статье 

использованы материалы исследования «Новые смыслы в образовательных стратегиях 

молодежи» (2013 г.), которое является продолжением изучения динамики 

образовательных траекторий молодѐжи на основе сопоставимых данных исследований 

1960-2010-х гг., проводившихся среди выпускников средних школ Новосибирской 

области. Статья носит дескриптивный характер.  

 

Молошонов Н. – Вовлеченность студентов учебный процесс в российских вузах. 

В статье описывается попытка изучения особенностей учебного процесса в российских 

вузах с использованием концепта студенческой вовлеченности и методологии ее 

измерения. Но основании опросных данных, собранных в трех российских вузах, был 



Краткий обзор периодических изданий 

 

 

 

4 

проведен факторный анализ и выделены составляющие студенческой вовлеченности, 

которые отвечают за поведение студентов и их отношение к учебе в каждом из изученных 

учебных заведений. Кроме того, в результате проведенного исследования были 

обнаружены значимые взаимосвязи студенческой вовлеченности с академической 

успеваемостью и другими характеристиками студентов.  

 

Попова И. – Невостребованная «востребованная профессия» в карьерах 

выпускников-юристов. 

Развитие системы юридического образования в нашей стране в значительной мере 

подчиняется требованиям рынка. Неконтролируемый рост предложения привел в том 

числе к ухудшению его качества, недоиспользованию потенциала профессионального 

образования. В исследовании этой проблемы важным предоставляется внимание к 

складыванию карьер тех выпускников с высшим юридическим образованием, кто не стал 

работать по специальности, а также к возможностям этого типа высшего образования 

быть основной профессиональных карьер в других отраслях деятельности. На данных 

полуструктурированных интервью с выпускниками юридических вузов, которые не 

работают по избранной профессии, анализируются обстоятельства выборы вуза и 

причины оставления после обучения выбранной профессии. Особый интерес 

представляют ресурсы полученного образования, используемые в профессиональных 

сферах деятельности. Делается вывод об определенной универсальности этого 

образования в современных условиях с точки зрения влияния на практику 

профессиональной деятельности в различных сферах.  

 

Боровская М. – Южный федеральный университет как драйвер инновационной 

научно-образовательной среды региона.  

В статье ректора ЮФУ рассматриваются основные направления деятельности вуза как 

ядра инновационной научно-образовательной среды Юга России. Обсуждаются 

некоторые проблемы современного вуза федерального значения, связанные с тенденциями 

развития высшего образования в России и мире. 

 

Каляев И., Петров В. – Инженерное образование в Южном федеральном 

университете: итоги и перспективы развития.  

Дается оценка современного состояния и рассматриваются перспективы развития 

инженерно-технического образования в Южном федеральном университете (ЮФУ). 

Рассказывается о создании инженерно-технологической академии, в состав которой 

вошли все профильные учебные и научные структурные подразделения  ЮФУ. Основной 

целью создания академии является интеграция образования, науки и производства в 

рамках единого учебно-научно-инновационного комплекса, а также развитие системы 

подготовки инженерно-технических кадров, отвечающих новым реалиям и вызовам 

технического прогресса.   

 

Ермаков П., Абакумова И. – О месте гуманитарного образования в инновационной 

деятельности университета.  

Данная статья посвящена проблеме разработки концепции гуманитарного образования в 

контексте инновационной деятельности университета в соответствии с ФГОС и новым 

законом об образовании. Предложена современная дидактическая трактовка базовых 

понятий модернизации: гуманизация, гуманитарность образования – и их содержательное 

наполнение. Охарактеризованы основные направления гуманитарных преобразований в 

ЮФУ, выделены приоритетные цели и задачи гуманизации в трансформациях 

образовательного процесса. Показано, посредством каких технологий и условий ЮФУ 

становится реальным классическим университетом, который не просто предлагает 
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студенту определенную сумму знаний, но и дает ему стартовый толчок к саморазвитию и 

успешной профессиональной самореализации.  

 

Бондаревская Е. – Педагогическое образование – фундамент строительства 

будущего. 

В связи с включением педагогического университета (РГПУ) в структуру Южного 

федерального университета встал вопрос о создании модели педагогического образования 

университетского типа. Ее структурными элементами являются следующие подсистемы: 

образовательно-профессиональная, социально-воспитательная, научно-исследовательская, 

дополнительного образования и повышения квалификации педагогических кадров, 

управления. Мы полагаем, что она должна быть институционально отлична от моделей, 

принятых в педагогических и классических университетах, и иметь свою миссию – 

обеспечить становление университета как научно-профессионально-образовательного, 

культурно-воспитательного и инновационного педагогического центра региона.  

 

Мазурицкий М., Солдатов А. – Интерактивные сетевые научно-образовательные 

ресурсы для естественно - научного образования. 

В статье рассматриваются основные функции и особенности системы электронного 

обучения Южного федерального университета, в которой используется удаленный доступ 

к научно-технологическому лабораторному оборудованию. Она предназначена для 

предоставления индивидуальной работы студентами, которые по ряду причин 

(инвалидность, заочное обучение и т.д.) не могут посещать обычную лабораторию. Наша 

стратегия обучения является обратной той, что используется при традиционном подходе, 

когда изучают сначала общие законы и теоретические положения, а затем переходят к 

приложениям. Мы предлагаем студентам начать с введения в научно-практические 

приложения и технологии, имеющие отношение к современному рынку труда, а 

последствии изучать общие законы и теоретические принципы для углубленного 

понимания предмета и достижения поставленных образовательных целей.  

 

Бояринов А. и др. – Научно-творческий портрет академии архитектуры и искусств.  

В основу научно-творческой работы ростовской школы архитектуры и искусств положен 

сформулированный на основе деятельностного подхода принцип – «развитие 

индивидуальных творческих возможностей и формирование способности 

концептуального осмысления и моделирования среды жизнедеятельности человека в 

контексте взаимодействия процессов регионализации и глобализации культур». Этот 

принцип выражает также общий для всей школы подход в организации научных 

исследований, который предполагает изучение не только реальных процессов конкретной 

среды жизнедеятельности, но и моделирование региональных проблем архитектуры, 

дизайна, искусства в контексте глобальных процессов. 

  

Стрекалова Н. – Учебный процесс в открытых информационно-образовательных 

средах.  

В статье рассматривается специфика учебного процесса, реализуемого в условиях 

открытой информационно-образовательной среды. Анализ проводится на основе 

представления открытой информационно-образовательной среды как педагогической 

системы особого вида.  

 

Стародубцев В., Кисилев А. – Технология сетевого курса повышения квалификации. 

Рассмотрены модели процесса формального и неформального профессионального роста 

преподавателей вузов и организации сетевого курса повышения их квалификации с 

участием кураторов контента образовательного процесса. Показана необходимость 
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создания механизмов признания (валидации) и сертификации неформально 

приобретенных компетенций научно-педагогических кадров высшей школы.  

 

Овчинникова К.– Проектирование электронных средств обучения в контексте 

модернизации непрерывного профессионального образования. 

В статье обоснована необходимость проектирования электронных средств обучения в 

контексте модернизации непрерывного профессионального образовании с позиции 

обеспечения определенной структуры, содержания и направленности учебно-

познавательной деятельности студентов. Предложен вариант инструментальной 

поддержки дидактического проектирования электронного средства обучения.  

 

Чудина О., Остроух А. - Разработка электронного образовательного ресурса по 

материаловедению. 

Электронный образовательный ресурс по дисциплине «Материаловедение» призван 

визуализировать сложные скрытые процессы, протекающие в металлах в процессе 

термической обработки. Описаны технологии создания программной среды. На 

конкретных примерах показано, как применение мультимедийных средств обучения в 

образовательном процессе повышает эффективность работы преподавателя при 

проведении лекций, лабораторных работ, а также облегчает усвоение материала 

студентами во время самостоятельной работы.  

 

Когогин С., Ягулина Л. – Подготовка выпускников в образовательном кластере: 

модель оценки качества образования. 

В статье обосновывается инновационный подход к оценке качества образования в 

образовательном кластере. Приводится описание опыта разработки и реализации 

интегрированной модели оценки подготовки выпускников на примере 

машиностроительного образовательного кластера «КАМАЗ – КГТУ (КАИ)». 

Интегрирующим механизмом в созданной модели является компетентностный подход к 

обучению и оценки кадров.  

 

Прахова М., Светлакова С.– Подготовка магистров в инженерной области: 

отечественная модель.  

В статье рассматриваются особенности подготовки магистров в области техники и 

технологий, сложившиеся в российской модели магистратуры, и их отличия от западной 

модели. Анализируются факторы, обусловившие это своеобразие, и предлагаются меры, 

которые позволят приблизить подготовку магистров к традиционной модели. 

 

Коржуев А. и др. – Анализ научно-педагогического текста как исследовательская 

процедура.  

В статье обсуждаются особенности анализа педагогического текста как процедуры 

исследования, осуществляемой начинающим ученым. В контексте предметно-

содержательного анализа педагог-исследователь выявляет концептуальную 

направленность анализируемого текста, область применимости результатов и выводов 

автора, терминологической корректности; в ходе методологической рефлексии – 

логическую корректность стратегий поиска. Особо выделены формируемые при этом 

исследовательские компетенции.  

 

Шагеева Ф.– Образовательные технологии подготовки современного инженера-

технолога. 

В данной статье на примере курса «Общая химическая технология», входящего в учебный 

план подготовки инженера-химика-технолога, показано использование технологий 
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модульного и контекстного обучения, обеспечивающих развитие инженерного мышления 

будущего специалиста.  

 

Ким И. – Практика формирования состава и профессиональных компетенций 

преподавателей вуза за рубежом. 

Проблема оценки профессиональной пригодности профессорско-преподавательского 

состава (ППС) является базовой для всех вузов миррой системы образования. В США и 

странах ЕС существуют специальные исследовательские центры, разрабатывающие 

методические рекомендации с широким перечнем показателей, способствующих 

формированию объективной оценки научно-инновационного и педагогического 

потенциала преподавателя. Применительно в РФ следует констатировать, что в рамках 

высшей школы у нас практически не используют критерии оценки профессионального 

уровня ППС. Поэтому для оценки эффективности деятельности преподавателя, его 

профессионального и должностного роста следует широко внедрять опыт ведущих стран в 

практику высшей школы нашей страны.  

 

Малкова Н., Кузьмина Г. – Прямой эфир: развития навыков восприятия 

иноязычной речи. 

В статье анализируются трудности, возникающие на занятиях по английскому языку во 

время работы с использованием телевизионного новостного контента в прямой 

трансляции, описываются необходимые компетенции и навыки, которыми должны 

обладать студенты на различных этапах обучения для эффективного восприятия 

новостных и других программ в прямом эфире. Дается поэтапная методика, 

способствующая накоплению учащимися опыта восприятия указанных программ.  

 

Овчинников Ю.- Логико - компетентностный подход к изучению предметов 

спортивного профиля. 

В статье рассматривается логико - компетентностный подход к изучению предметов 

спортивного профиля классической направленности на примере учебного курса 

«Биомеханика двигательной деятельности». Показана взаимосвязь общекультурных и 

профессиональных компетентностей с базовой информацией через модульную систему с 

использованием проектных методов.  

 

Государство и право - № 3 – 2014  
Нудненко Л. – К вопросу о понятии и субъектах пассивного избирательного права. 

В статье рассмотрены конституционно-правовые основы пассивного избирательного 

права, круг и классификация субъектов пассивного избирательного права по различным 

критериям, требование к субъектам пассивного избирательного права, определены 

сущность и понятия терминов «приостановление», «лишение», «ограничение» пассивного 

избирательного права.  

 

Панов А. – О малозначительности административных правонарушений. 

В статье рассматривается понятие малозначительность административного 

правонарушения как с теоретической, так и с практической точек зрения. Затрагиваются 

вопросы судебной практики по различным делам, связанным с малозначительностью 

высказываются предложения по совершенствованию Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях на основе возникающих проблем. 

 

Скачкова Г. – Внешняя трудовая миграция в России: проблемы и перспективы 

правового регулирования.  
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В настоящей статье автором рассматриваются вопросы, связанные с правовым 

регулированием внешней трудовой миграции в Российской Федерации, кроме того  

проблемами и перспективами использования иностранной рабочей силы.  

 

Жарова А. – О подходе к классификации информационно-технологических услуг.  

В рамках данной статьи исследуется понятие информационной услуги как результата 

отношений, связанных с действиями по организационному обеспечению лиц 

возможностью использования информации, информационных ресурсов и 

информационных технологий.  

 

Дубинкина С. – Участие России в международно-правовом регулировании торговли 

услугами в рамках таможенного союза, Евразийского экономического сообщества, 

организации региональной интеграции. 

Регулирование международной торговли услугами в рамках Содружества Независимых 

Государств на невысоком уровне. Более тесные экономические связи развиваются в 

рамках Евразийского экономического сообщества, Организации региональной 

интеграции. В статье исследованы перспективы развития регулирования торговли 

услугами в рамках указанных интеграционных объединений, проводится анализ проектов 

документов, выработанных в рамках Единого экономического пространства.  

 

Ерпылева Н., Гетьман-Павлова И. – «Реверсивная (обратная) кодификация» 

международного частного права в Румынии. 

В настоящей статье  авторами исследуется новое румынское законодательство по 

международному частному праву. В статье анализируются нормы, составляющие раздел І 

«Общие положения» книги VII «Положение о международном частном праве» ГК 

Румынии 2009 г. 

 

Савельев В.– Справедливость (Aequitas) и добросовестность (Bona Fides) в Римском 

праве классического периода.  

В статье рассматриваются важнейшие категории римского частного права – принципы 

справедливости и добросовестности. Предпринята попытка реконструировать смысловые 

содержания указанных категорий на основе анализа отдельных фрагментов римских 

юридических источников. Предметно показано, что обе категории на основе были 

интегрированы с воздержание основных институтов римского частного права. 

Демонстрируется их постоянное применение римскими юристами - правотворцами при 

анализе и оценке конкретных юридических правил и норм. Выявляются особенности 

понимания категорий справедливости и добросовестности в праве классического периода; 

рассматриваются характерные черты и соотношение обеих категорий.  

 

Лукьянчикова Л. – Институт народных обращений в России: историко-правовой 

аспект. 

В статье рассматривается практика регулирования всех сторон внутригосударственных 

отношений путем обращений населения на разных этапах российской государственности. 

Анализ данной формы выражения народной законотворческой инициативы показывает 

позитивные политические традиции общественного участия в государственном 

управлении.  

 

Дробышевский С. – Об объекте познания юриспруденции. 

Рассматриваются две противоречащие друг другу теоретические позиции об объекте 

изучения правоведения. Согласно первой из них юриспруденция должна изучать часть 

общества как системы поведения людей в конкретных государственных границах. По 
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другой позиции правоведение призвано познавать все общество в таком понимании. 

Доказывается верность последнего воззрения. Показано, что эта позиция является 

необходимой предпосылкой установления юриспруденцией обязательных 

закономерностей функционирования общества, которые должны быть воплощены в праве 

для обеспечения выживания и прогресса этого социального организма.  

 

Шайхуллин М. – Понятие и содержание нравственно-правовой основы адвокатской 

деятельности. 

В настоящей статье автор на основе имеющихся научных достижений и 

правоприменительной практики предпринята попытка определить понятие и содержание 

нравственно-правовой основы адвокатской деятельности как отдельного направления в 

науке об адвокатуре. 

  

Алферьев Т.– Правовое регулирование механизма распределения таможенных 

платежей в Таможенном союзе.  

В статье анализируется порядок распределения таможенных платежей в рамках 

Таможенного союза. Особое внимание уделяется изучению порядка учета и 

распределения ввозных таможенных пошлин и финансово-правовой ответственности за 

нарушение указанного порядка. Определяется, что суммы ввозных таможенных пошлин, 

перечисляемые из бюджетов одного государства – участника Таможенного союза в 

бюджет другого государства-участника, представляют собой международный 

межбюджетный трансферт.  

 

Абдуллоев П. – Актуальные вопросы международно-правовой помощи при 

собирании доказательств по уголовным делам. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с международно-правовой 

помощью при собирании доказательств по уголовным делам; дается анализ зарубежного 

законодательства; предлагаются идеи по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства в этой сфере.  

 

Право и управление. XXI век - № 3 – 2014  
Караулова Ю. – Закон об интернет - пиратстве или пиратский закон? 

В статье содержится анализ Федерального закона от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», 

последствий его правоприменения, а также оценки данного нормативного акта 

российским интернет - сообществом.  

 

Ляхов Е. и др. – Взаимодействие международных и национальных политико-

правовых основ при учреждении и деятельности институциональных 

антитеррористических систем России. 

Статья посвящена политико-правовым основам учреждения и деятельности национальных 

и межгосударственных органов борьбы с терроризмом. Обеспечение безопасности 

государства и мирового сообщества от криминальных угроз нормами международного 

права возлагается прежде всего на сами государства.  

 

Ляхов Е. и др. – Взаимодействие международных и национальных политико-

правовых основ при учреждении и деятельности  институциональных 

антитеррористических систем России.  
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Статья посвящена политико-правовым основам учреждения и деятельности национальных 

и межгосударственных органов борьбы с терроризмом. Обеспечение безопасности 

государства и мирового сообщества от криминальных угроз нормами международного 

права возлагается, прежде всего, на сами государства.  

 

Кремянская Е. – Организация борьбы с коррупцией в зарубежных странах: опыт 

США и Великобритании.  

В данной статье автор рассматривает антикоррупционные процессы в США и 

Великобритании, детально изучает положение Закона США о коррупции за рубежом 

(FCPA) и Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством (UKBA), выявляет их 

общие черты различия. Тенденции развития российского законодательства о коррупции 

дают основания полагать, что законодательство США и Великобритании имеет 

существенное влияние на развитие антикоррупционного нормотворчества и в России. 

Экстерриториальное действие Закона США о коррупции за рубежом и Закона 

Великобритании о борьбе со взяточничеством позволяет применять их нормы в 

отношении лиц, осуществляющих свою деятельность на территории России. Статья 

подготовлена с учетом текущих изменений антикоррупционного законодательства в 

США, Великобритании и России.  

 

Карпенко К. – Статья посвящена значению Конституционного совета в 

судоустройстве современной Франции.  

Автор рассматривает взаимоотношения высших судебных учреждений во Франции в 

контексте судебного дуализма и показывает, что Конституционный совет становится тем 

главным «арбитром», который может внести правовую определѐнность во 

взаимоотношении двух судебных систем Республики.  

 

Шашкова А. – Особенности выявления, квалификации и борьбы с соучастием при 

противодействии легализации (отмыванию) незаконных доходов. 

Настоящая статья посвящена особенностям выявления и борьбы с лицами, не 

принимающими непосредственного участия в преступлениях по легализации 

(отмыванию) незаконных доходов, а именно – соучастниками. В настоящее время при 

всей актуальности в России темы по борьбе с отмыванием преступных доход, 

недостаточно внимания уделяется проблеме соучастия при совершении данного 

преступления. 

 

Орлов И. – Современные теоретические доктрины государственной политики и 

управления.  

В статье представлен ретроспективный анализ и логика формирования теоретико-

методологических доктрин и организационно-технологического инструментария 

современного высокоэффективного государственного управления. С древних времен 

мыслители стремились выработать теоретические основы эффективных методов 

государственного управления. Ведь от способности органов государственной власти 

проводить политику, соответствующую сформулированным требованиям, зависит 

будущее нации.  

 

Савостова Т. – Эффективность российских энергетических компаний: 

государственное регулирование.  

Повышение энергоэффективности экономики, перевод страны от экспортно-сырьевого к 

ресурсно-инновационному развитию, обеспечит России определенные конкурентные 

преимущества на мировом рынке и соответствующие стандарты благосостояния. 
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Растущий спрос на энергоносители и электроэнергию в мире дает возможность России 

стать одной из ведущих стран-экспортеров в данной области.  

 

Михеев А. – Имущественный бюджет города как инструмент современного сити-

менеджмента. 

В статье рассматриваются проблемы создания единого к управлению имущественным 

комплексом города и формированию методов эффективного использования данного 

имущества в рамках сити-менеджмента.  С переходом нашей страны к рыночной 

экономике значительно возросла роль менеджмента и менеджера в системе управления 

городом и регионом.  

 

Андрюхина Т. – Язык власти и власть  языка: политический дискурс. 

Статья посвящена анализу воздействующего потенциала американского политического 

дискурса. Выделяется ряд системообразующих факторов политического дискурса, 

способных служить источником манипулятивного воздействия на аудиторию. В статье 

рассматриваются некоторые когнитивно - дискурсивные приемы речевой манипуляции, 

среди которых – специфическое использование аксиологической концептуальной 

оппозиции «СВОЙ – ЧУЖОЙ», концептуальных фреймов, распространенных концептов и 

концептуальных метафор, репрезентирующих концептосферу политики.   

 

Талагаева Д. – Позитивные и негативные черты современной норвежской 

социально-экономической модели. 

В данной статье автор рассматривает характерные черты норвежской социально-

экономической модели. Особое внимание уделяется анализу причин ее успешности. 

Автор пытается ответить на вопрос, какие уникальные для страны черты привели к 

нынешнему высокому положению страны в мировой экономике. Кроме того, в статье 

освещаются основные особенности норвежского общества, которые, по мнению автора, 

также важны для исследования данного вопроса.  

 

Скрябина М. – Система управления энергетической отраслью Китайской Народной 

Республики.  

На данный момент в Китае отсутствует единое министерство энергетики, управление 

отраслью крайне децентрализовано. Различные ведомства, занимающиеся вопросами 

энергетики, выполняют перекрестные функции, зачастую выпуская противоречащие друг 

другу постановления. На протяжении уже многих лет откладывается публикация 

основополагающего Закона об энергетике. Такая система не позволяет проводить 

согласованную энергетическую политику и снижает уровень энергетической безопасности 

экономики страны в целом.   

 

Венедов С. – невыносимая легкость битья… 

Смотреть из уютного швейцарского окошка на российские реалии временами бывает 

грустно. Всеохватывающий культ наживы. Цинизм политиков и толстосумов. 

Беспардонная коррупция. Повседневное насилие. Бесконечные текущие проблемы 

развития, производства и быта. Все это дает удобный предлог европейским противникам 

руководства России делать из него «мальчика для битья»… 

 

Великая А. – Формирование образа России за рубежом как элемент «мягкой силы». 

В статье анализируются проблемы, с которыми сталкивается Россия при формировании 

своего благоприятного образа за рубежом. Анализируются перспективы приобретения 

благожелательно относящейся внешней аудитории. Констатируется, что Россия для 
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использования ресурса «мягкой силы» должна не ретранслировать существующие 

подходы, а опираться на уникальные инновационные разработки в данной сфере.  

 

Калашников М. – Экономическая безопасность и противодействие коррупции: 

практика выявления преступлений в сфере недвижимости. 

В статье изучена практика выявления экономических и коррупционных преступлений 

подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 

России по линии недвижимости, рассмотрены примеры привлечения должностных лиц к 

уголовной ответственности.  

 

Панков А. – Особенности конституционного статуса Президента Республики 

Филиппины. 

В настоящей статье автором проанализированы особенности правового статуса 

Президента Республики Филиппины на основе Конституции страны 1987 года, 

рассмотрены главные направления его деятельности, взаимоотношения с Национальным 

Конгрессом.  

 

Иноземцев М. – Проблемные аспекты ответственности участников акционерного 

соглашения за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств.  

В статье проанализированы основные и наиболее важные вопросы ответственности 

сторон за неисполнение или надлежащее исполнение акционерного соглашения. 

Выявлены определенные дефекты правового регулирования привлечения к 

ответственности нарушителя с тем, чтобы  понять причины невостребованности и 

неэффективности института акционерных соглашений в отечественном праве. 

Последовательно исследуется возможность использования различных форм 

ответственности. Опираясь как на российские, так и на германские законодательные 

положения и правоприменительный опыт, предлагаются наиболее эффективные с 

практической точки зрения меры ответственности участников акционерного соглашения.  

 

Потапов Д. – Правовой иммунитет и соблюдение принципа равенства перед законом: 

проблемы юридической доктрины.  

В статье рассматриваются три точки зрения на правовой иммунитет. Согласно первой, 

нормы о неприкосновенности членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания, Президента Российской Федерации, судей являются 

нарушением принципа равенства. В основе второй позиции лежит признание за 

правовыми иммунитетами характера изъятий из общего принципа, но изъятий, 

необходимых для защиты иных социально значимых ценностей. Третья точка зрения 

рассматривает исключения как необходимую составляющую любого принципа, а потому 

и вопрос о возможности и допустимости таких исключений вообще теряет смысл. Автор 

делает вывод, что правовой иммунитет, как общеправовая категория, представляет собой 

правомерное изъятие в сфере юридической ответственности, устанавливаемое в 

специальных нормах в целях повышенной правовой защиты строго определенного круга 

лиц для обеспечения эффективности их деятельности по выполнению государственно и 

общественно значимых функций.  

 

Гуреева Н. – Правовая основа строительства социализма с китайской спецификой. 

(К выходу в свет специального выпуска ИДВ РАН «Современное право КНР» (обзор 

законодательства 1978-2010 гг.). – М.: ИДВ РАН, 2012. – ч.1 – 199 с., ч.2 – 191 с.) 

Данный материал представляет собой рецензию на научно-информационное издание 

«Современное право КНР», подготовленное в Центре политических исследований и 

прогнозов Института Дальнего Востока РАН группой ученых под руководством д.ю.н. 
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Гудошникова Л.М. (М., ИДВ РАН, 2012). Авторы издания одним из основных факторов 

модернизации и проведения политики реформ в КНР. 

 

Право ВШЭ.- №1.-2014г. 
Познер В.- Создание правовой основы для экономического развития. 

Рост национального экономического процветания требует, по крайней мере, скромной 

правовой инфраструктуры, сосредоточенной на защите собственности и договора. 

Серьезная правовая реформа, имеющая целью создать таковую инфраструктуру, может 

заключаться в принятии системы относительно точных правовых норм вместо большого 

количества открытых стандартов или солидных инвестиций в модернизацию 

национальной судебной власти. Может возникнуть эффективный цикл, в котором 

первоначально скромные расходы на правовую реформу увеличивают темп 

экономического роста, в свою очередь производя ресурсы. Все это позволит провести 

более значимые правовые реформы в будущем. Правовая реформа — это важная часть 

процесса модернизации бедных стран, но акцент при проведении такой реформы должен 

быть сделан на создании материально и процессуально эффективных правил договорного 

права и прав собственности, а не на создании первоклассной судебной власти или 

обширной системы гражданских свобод. Это всего лишь общее предписание, а 

надлежащая юридическая структура для отдельной страны будет зависеть от массы 

соображений. Фундаментальный компромисс нужно искать между вложением довольно 

скромных инвестиций в разработку оптимальных норм и вложением реально больших 

инвестиций в судебную власть. Чем дороже обходится создание высококачественной 

независимой судебной власти, тем выгоднее сосредоточить усилия при проведении 

правовой реформы на принятии норм, эффективных по существу и по процедуре. Если 

административная инфраструктура достаточно слаба, даже хорошие нормы могут быть 

просто проигнорированы. Экономический прогресс возможен и с небольшими правовыми 

изменениями, или даже без них, но может быть задушен чрезмерными инвестициями в 

проекты публичного сектора, включая правовую реформу. Небольшие расходы на 

правовую реформу могут увеличить темп экономического роста, который в свою очередь 

приведет к появлению дополнительных ресурсов для проведения более честолюбивых 

правовых реформ позже. 

 

Муромцев Г. - Конституционализм: проблемы методологии. 

В статье рассматриваются причины неоднозначного истолкования понятия 

«конституционализм» в отечественной правовой литературе. Автор разделяет их на 

предварительные и текущие. К первым он относит отсутствие в стране демократических 

конституционных традиций, а также неизученность проблемы отечественного 

конституционализма ко времени распада СССР. Вторую группу составляют 

методологические аспекты проблемы: лингвистический, или языковой, и культурно- 

исторический. Одной из существенных причин отсутствия единства мнений в понимании 

конституционализма является, по мнению автора, многозначность понятия конституции, 

лежащего в его основе. С другой стороны, конституционализм нередко отождествляют с 

«правильной» организацией государственной власти, по-разному понимая критерии этой 

«правильности». Организация власти, предполагающая ее соответствие некоему высшему 

праву (идее), должна, по мнению автора, рассматриваться как способ ее легитимации. В 

статье признается некорректным использование понятия «конституционализм» для 

определения моделей власти, существовавших за много веков и даже тысячелетий до его 

становления. Вместе с тем история английского конституционализма подтверждает 

возможность включения в его структуру отдельных феодальных институтов, изменивших 

свою предметную направленность, а подчас и форму. В статье выделяются пять периодов 
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эволюции конституционализма. Лишь в первый из них (до 1917 г.) социокультурные 

различия между странами, в которых сформировался конституционализм, не выходят за 

рамки европейской политической и правовой культуры. С образованием советской России 

формируется конституционализм иного исторического типа, противостоявший всем его 

предшествующим моделям вплоть до распада СССР. После Второй мировой войны (в 

третий период) принимается ряд международно-правовых актов о правах человека, 

именуемых в доктрине Международным биллем о правах человека. Они импле- 

ментируются во многих странах в национальные правопорядки; создаются универсальные 

и региональные международные механизмы обеспечения и защиты прав человека. 

Конституционализм выходит за национальные рамки, становясь национально-

международной конструкцией. Четвертый период связан с провозглашением в Азии и 

Африке независимости бывших колоний и полуколоний. Сохранение в них пережиточных 

добуржуазных отношений объективно сужает сферу действия конституционализма. 

Пятый период начинается с распадом СССР и характеризуется несоответствием 

закрепленных в конституциях демократических принципов и институтов 

социокультурным условиям государств на постсоветском пространстве. 

 

Русинова В.-  Теории соотношения норм международного гуманитарного права и 

международного права прав человека. 

Соотношение международного гуманитарного права и международного права прав 

человека — двух отраслей международного публичного права, применимых в 

вооруженных конфликтах, — описывается тремя основными теориями: конкурентной, 

комплементарной и интеграционной. Главным тезисом конкурентной теории является 

невозможность одновременного применения обеих отраслей в силу того, что 

международное гуманитарное право в целом как lex specialisдолжно исключать 

применимость норм международного права прав человека. Комплементарная теория 

основывается на том, что нормы обеих отраслей частично пересекаются и 

взаимодополняют друг друга. Представители интеграционной теории признают 

возможность полного или частичного объединения норм двух отраслей. При этом речь 

идет об интеграции норм, а не о возможности объединения отраслей под тем или иным 

общим наименованием. Для того чтобы разобраться, кто прав в споре об объеме 

действующей в вооруженных конфликтах международно-правовой базы, автор 

обращается к различным источникам международного права. Международные договоры 

по правам человека, с одной стороны, и договоры по международному гуманитарному 

праву — с другой, не только не содержат положений, которые исключали бы совместное 

применение норм обеих отраслей, но и имплицитно или эксплицитно указывают на суще-

ствование такой возможности. Применение принципа lex specialis derogat legi generaliна 

уровне целых отраслей международного права некорректно и не позволяет вывести 

неприменимость норм международного права прав человека в вооруженных конфликтах. 

Комитет по правам человека ООН, Европейский суд по правам человека, 

Межамериканский суд по правам человека и Африканская комиссия по правам человека и 

народов в своих решениях признали взаимодополняемость норм международного права 

прав человека и международного гуманитарного права. Возможность интеграции норм 

обеих отраслей, во-первых, следует из способности норм международного гуманитарного 

права выступать в качестве предела для ограничения государствами прав человека в 

вооруженных конфликтах и, во-вторых, из специфики природы международного 

нормотворчества: международные обычаи, будучи основным источником 

международного права, формируются вне рамок искусственного и во многом 

схоластичного деления на отрасли международного права. Таким образом, анализ 

международных договоров, международных обычаев и практики международных 
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судебных и квазисудебных органов позволяет сделать вывод о несостоятельности 

конкурентной теории, взаимодополняемости норм обеих отраслей и наличии потенциала 

для их интеграции. 

 

Салыгин Е.- Правовая система как объект социолого-правового анализа. 

Правовая система — понятие, которое в наибольшей степени выражает многогранность 

права: его внутреннее строение (образующие право элементы, выступающие, в свою 

очередь, как сложные системы), внутрисистемные связи, взаимодействие права с иными 

частями социума. Правовая система является объектом исследования как юриспруденции, 

так и социологии права. В каждой из этих наук сформировались свои подходы в 

рассмотрении данного феномена. Они, как правило, не пересекаются. Каждая наука идет 

своим путем, не обращаясь к наследию смежной дисциплины. Социолого-правовые 

доктрины, по мнению автора, могут существенно раздвинуть познавательные границы 

традиционного для юристов позитивистского подхода к праву, открыть важные в насто-

ящее время исследовательские перспективы. На основе анализа взглядов Т. Парсонса, Д. 

Блэка, Н. Лумана, П. Бурдье в статье раскрывается методология социологического 

изучения правовой системы, выделяются ее достоинства и недостатки. Социологи 

значительную роль в функционировании правовой системы отводят профессиональному 

юридическому сообществу. Фокус их внимания сосредоточен на объективно 

возникающих противоречиях во взаимоотношениях между юридическим полем (правовой 

системой, нормативной системой и т.п.) и политикой. Взгляды социологов проецируются 

на современные реалии российской правовой системы. В качестве главной ее проблемы 

выделяется отсутствие баланса между правом и политикой: правящая элита навязывает 

обществу выгодную для нее структуру правовой системы, вмешивается в правовую 

коммуникацию, включая правоприменительную деятельность судов и 

правоохранительных органов. Основное внимание юристов должно быть направлено на 

обеспечение их относительной самостоятельности, на расширение автономности 

юридического поля и правовых коммуникаций, увеличения их веса в принятии 

важнейших правовых актов. Только в этом случае можно говорить о создании предпо-

сылок для решения проблем, стоящих перед правовой системой российского общества. В 

статье освещаются также современные эмпирические исследования в праве, проводимые 

социологами, их побудительные причины, результаты, перспективы, возможности 

включения в них юристов. 

 

Вишневский Г. - Формирование высшим судом правовой позиции как основание для 

возобновления производства по делу и верховенство права. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением принципа верховенства 

права при пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу, в связи с 

определением (изменением) высшим судом практики применения норм действующего 

законодательства. Процессуальный механизм преодоления законной силы судебных актов 

в связи с появлением позиции высшего суда критически оценивается автором статьи в 

силу его несогласованности с принципом верховенства права, неотъемлемой 

составляющей которого является принцип правовой определенности, требующий 

соблюдения принципа res judicata. Из принципа res judicataвытекает свойство 

неопровержимости окончательного судебного акта, т.е. такого акта, в отношении которого 

утрачена или исчерпана возможность обжалования в обычном порядке. Свойство 

неопровержимости судебного акта предполагает запрет на пересмотр окончательного 

судебного акта по ординарным основаниям; необходимость его пересмотра в строго 

определенные сроки и в строго установленных процедурах исключительно при наличии 

судебных ошибок, повлиявших на исход дела. Между тем анализируемый автором 
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механизм пересмотра судебных актов предполагает отмену окончательных судебных 

актов по такому ординарному основанию, как нарушение последовательности в 

воззрениях на содержание прескриптивных текстов. Отмена судебных актов в процедуре 

их пересмотра по новым обстоятельствам в соответствии с правовой позицией высшего 

суда по своей правовой природе идентична отмене судебных актов по основанию, 

предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и п. 3 ст. 391.9 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(нарушение судами (арбитражными судами) единообразия в толковании и применении 

норм права). На основе анализа прецедентной практики Европейского суда по правам 

человека, признающего отмену судебных актов, вступивших в законную силу, в том числе 

в процедуре по пересмотру судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам, по мотивам их несоответствия толкованию норм права высшими судами 

недопустимым отступлением от принципа правовой определенности и вторжением, в том 

числе, в право частной собственности, а также норм действующего российского 

процессуального законодательства, регулирующих возобновление производства по делу в 

связи с появлением позиции высшего суда, в их интерпретации правоприменительной 

практикой, автор приходит к выводу о том, что отмена окончательных судебных актов, 

вынесенных по делам, вытекающим из гражданских правоотношений, в связи с 

появлением позиции высшего суда противоречит принципу верховенства права. По делам, 

вытекающим из публичных правоотношений, отмена вступивших в законную силу 

судебных актов в связи с появлением позиции высшего суда допускается лишь в случае, 

если этим улучшается положение граждан и их объединений, спорящих с государством. 

Верховенство права означает связанность государственно-властных субъектов в своей 

деятельности правами человека, их высшую ценность в обществе и государстве. 

Верховенство права не есть формальная законность, оно подразумевает первичность прав 

человека по отношению к законам и деятельности государственно-властных субъектов в 

целом и обеспечение властными субъектами формального равенства, выражаясь в том, 

что права человека есть ценности, обусловливающие содержание деятельности властных 

субъектов и ее результатов. 

 

Петухова Е. - Национальное достояние как разновидность конституционно-

правового режима (на примере природных ресурсов). 

В статье говорится о необходимости формализации понятия «национальное достояние» в 

связи с его широким использованием представительными органами, исполнительными 

органами государственной власти и правоприменителями. В представленной работе 

изложены подходы к определению категории «национальное достояние», анализируется 

происхождение слов «достояние» и «национальный», рассмотрены синонимы 

национального достояния и используемые в федеральном законодательстве модификации 

национального достояния (например, публичное достояние многонационального народа 

России или компоненты национального достояния). Несмотря на отсутствие слова 

«достояние» в Конституции Российской Федерации, оно активно используется 

Федеральным Собранием Российской Федерации и представительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В статье представлены модели 

понимания категории «национальное достояние»: «общие вещи для всех», советская 

модель и широко распространенное декларативное использование термина. Дано 

сравнение «национального достояния» со схожими терминами и правовыми категориями, 

такими как «национальное богатство», «общественное достояние», «всенародное 

достояние», «право собственности», «государственная собственность». Описаны случаи и 
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способы использования термина «национальное достояние» в федеральных нормативных 

правовых актах. Национальное достояние — это межотраслевая правовая категория, 

представляющая собой совокупность некоторых объектов; национальное достояние — 

определенный порядок правового регулирования владения, распоряжения, эксплуатации, 

других видов использования, а также охраны этих объектов. В статье проанализировано 

правовое содержание режима национального достояния на примере природных ресурсов. 

Дана характеристика объектов, признанных объектами национального достояния. 

Выделены субъекты конституционно-правового режима национального достояния в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации. Рассмотрена необходимость создания 

универсального правового режима национального достояния, устанавливающего общие 

принципы и направления правовых мер регулирования. Отмечены закрепленные в 

нормативных актах правовые режимы отдельных видов природных объектов, признанных 

объектами национального достояния. Указаны особенности правового режима 

национального достояния, особенности управления, в том числе государственного 

управления, объектами национального достояния в Российской Федерации и в других 

странах мира. 

 

Подмаркова А.- Освобождение Банка России от уплаты государственной пошлины: 

проблемы обоснования и применения. 

В настоящей статье рассмотрены особенности правового статуса Банка России и такая 

порождаемая ими на практике проблема, как использование Центральным банком 

Российской Федерации предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации 

(далее — НК РФ, Налоговый кодекс РФ) льгот по уплате государственной пошлины в 

виде освобождения от ее уплаты. Данная проблема обусловлена двойственностью 

правового статуса Банка России как юридического лица, и как государственного органа, 

его попытками на практике воспользоваться льготами по уплате государственной 

пошлины, предусмотренными Налоговым кодексом РФ для федеральных органов 

государственной власти и иных лиц. В статье проанализирована судебная практика 

арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также рассмотрена позиция органа, 

уполномоченного давать разъяснения по вопросам применения норм НК РФ, 

сложившиеся за последние годы. В ходе анализа, в частности, выявлены те действия, за 

которые госпошлина была уплачена Банком России, и те случаи, в которых он требовал ее 

возврата. В статье подробно рассмотрены доводы, которыми руководствовались 

правоприменители при принятии решений по данному вопросу, продемонстрирована 

неоднозначность их подходов, их изменчивость с течением времени. Обращается 

внимание на недавнее изменение редакции одной из норм НК РФ, предусматривающей 

основание освобождения Банка России от уплаты государственной пошлины, и сделан 

вывод об оставлении решения вопроса о правомерности использования Центральным 

банком Российской Федерации льгот по уплате государственной пошлины на усмотрение 

судов. В итоге делается вывод о необходимости совершенствования норм 

законодательства для обеспечения единства подходов правоприменителей по данному 

вопросу, в том числе, путем закрепления перечня случаев, в которых Банк России как 

юридическое лицо действует в своих частных интересах, вследствие чего он не должен 

освобождаться от уплаты государственной пошлины. В завершение анализа было 

подчеркнуто, что проблема освобождения от уплаты государственной пошлины касается 

не только Центрального банка Российской Федерации, но и других субъектов, чей 

правовой статус сочетает в себе частноправовые и публично-правовые элементы, 
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например государственных корпораций, государственных компаний, что также было 

проиллюстрировано судебной практикой. 

 

Панченко П.-  Стратегия законности и тактика компромисса в уголовном праве. 

В статье анализируется уголовно-правовой институт компромисса, представляющий 

собой систему правовых норм, позволяющих его сторонам в условиях конфликта 

интересов достигать (в пределах возможного) реализации последних. По сути это 

тактический прием, в основе которого: 

1) отказ государства от уголовно-правового реагирования на преступление, если, 

например: а) совершенное преступление и (или) совершившее его лицо характеризуются 

минимальным уровнем опасности либо запрещенное уголовным законом деяние 

совершено с указанной в законе общественно полезной целью; б) представляется 

возможность обмена совершившего преступление против интересов Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства на преследуемого за 

рубежом гражданина Российской Федерации; 

2) соглашение государства с лицом, подозреваемым или обвиняемым в совершении 

преступления либо уже его совершившим относительно поведения данного лица как 

условия: а) освобождения его от уголовной ответственности и (или) наказания; б) 

смягчения назначаемого ему судом наказания. 

С учетом особенностей сторон компромисса различается по меньшей мере три его вида 

(каждый из которых, в свою очередь, имеет как минимум две разновидности), а именно 

компромисс: 

1) государства с обществом по поводу: а) общих принципов, оснований и пределов 

уголовной ответственности; б) преступности и наказуемости конкретных видов 

общественно опасных деяний; 

2) государства с гражданами по поводу: а) их вины, ответственности и конкретной меры 

наказания; б) соглашения виновного с потерпевшим относительно путей разрешения 

возникшего между ними конфликта с признаками криминала; 

3) государства с другим государством по поводу: а) обмена преследуемыми лицами — 

гражданами различных государств или проживающими в них лицами без гражданства; б) 

выдачи другому государству преследуемого им лица — иностранного гражданина или 

лица без гражданства. Автором вносятся предложения относительно совершенствования 

содержания и повышения эффективности практической отдачи института компромисса в 

уголовном праве. 

 

Амагыров А.- К вопросу о понятии «правовая защита». 
В статье автор проводит анализ основных подходов к толкованию термина «правовая 

защита», которому отводится ключевое место в механизме правового регулирования. 

Были исследованы принципиальные положения каждого подхода, выявлены общее и 

различное в понимании правовой защиты, что в совокупности, как полагает автор, 

свидетельствует о многогранности данного понятия. В связи с этим в статье отмечается 

необходимость толкования данного термина не только как явления, но и как 

определенного вида деятельности. Кроме того, по мнению автора, есть потребность 

выделять широкий и узкий смысл данного понятия, обусловленная существующими 

взглядами на суть правовой защиты и положениями действующего законодательства. 

Также автором были рассмотрены вопросы соотношения правовой защиты со схожими 

правовыми механизмами, такими как правовая охрана и защита прав. В качестве 

оснований, которые могут служить критериями для разграничения терминов, были взяты: 

объект и цель деятельности, субъектный состав, момент осуществления и характер 

деятельности. Сделан вывод, что правовая охрана и правовая защита могут пониматься 
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как синонимы, но лишь в строго определенных случаях. Так, автор считает, что под 

правовой защитой (правовой охраной) в материально-правовом аспекте можно понимать 

совокупность установленных законом или нормами обычного права возможных мер и 

форм воздействия на лиц, посягающих или создающих угрозу посягательства на права 

третьих лиц, а также иных гарантий обеспечивающих нормальное существование обще-

ственных отношений. Под правовой защитой (правовой охраной) в процессуально-

правовом аспекте — особый вид деятельности компетентных субъектов по установлению 

или изменению правовых норм, закрепляющих возможные формы и меры воздействия на 

правонарушителей, а также иные гарантии, обеспечивающие нормальное существование 

общественных отношений, либо по отмене норм, препятствующих таковому. 

Компетентными в данном случае будут субъекты правотворческой деятельности или 

общество в целом, а конечной целью деятельности — обеспечение беспрепятственной 

реализации субъективных прав и исполнения юридических обязанностей (т.е. 

поддержание сложившегося правопорядка). 

 

Терещенко Л.- Безопасность информации при использовании облачных 

сервисов органами государственной власти. 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с использованием «облачных» 

технологий в сфере государственного управления. Пока «облачные» технологии 

используются в нашей стране недостаточно активно, но отчетливо просматривается 

тенденция на расширение сферы их применения. Приняты программные документы, в 

которых предусмотрено создание национальных платформ «облачных» сервисов. В 

настоящее время в основном используются «облачные» услуги иностранных провайдеров, 

что вызывает ряд вопросов, связанных с информационной безопасностью и возможностью 

их использования в деятельности государственных и муниципальных органов. При-

водится анализ действующего законодательства с точки зрения наличия или отсутствия 

существующих ограничений использования облачных технологий в сфере 

государственного управления. Автор приходит к вводу, что действующим 

законодательством не установлены прямые запреты применительно к возможности 

использования «облачных» технологий, однако запреты и ограничения могут быть 

связаны с видом информации: государственная тайна, конфиденциальная информация, 

различные виды тайн, а также с обязательством сторон о получении письменного согласия 

другой стороны на передачу информации третьей стороне. Таким образом, на 

допустимость использования облачных сервисов российскими государственными и 

муниципальными органами, иными организациями с государственным и муниципальным 

участием может оказывать влияние характер обрабатываемой информации и 

установленный в отношении нее правовой режим. 

 

Варей-Соммьер П., Гетьман-Павлова И.- Международный и внутренний публичный 

порядок при признании и исполнении иностранных арбитражных решений 

(правоприменительный опыт Франции и России). 

В статье анализируются правоприменительный опыт, законодательство и доктрина 

Франции и России по вопросу отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений по основанию противоречия такого признания и 

исполнения публичному порядку. Проводится разграничение категорий «внутренний 

публичный порядок» и «международный публичный порядок». Основными методами 

исследования являются сравнительный анализ и сравнительное правоведение. Статья 

затрагивает проблемы материального публичного порядка. Сделан вывод, что определе-

ние данной категории представляет собой серьезную проблему. В сравнении с этим 

категорию «процессуальный публичный порядок» определить несколько легче. Судебная 
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практика не дает определения материального публичного порядка, но можно отметить 

принцип, на котором он основан — «система принципов и ценностей, составляющая 

национальный публичный порядок, не может не признаваться даже в международных 

делах». Во французском законодательстве и судебной практике прямо закреплено понятие 

«международный публичный порядок», и при признании и исполнении иностранных 

арбитражных решений он понимается уже, нежели «внутренний публичный порядок». В 

российском законодательстве понятие «международный публичный порядок» прямо не 

закреплено, но из анализа соответствующих правовых норм можно сделать вывод, что при 

признании и исполнении иностранных арбитражных решений имеется в виду не просто 

«публичный порядок Российской Федерации», а публичный порядок с учетом 

международных обязательств Российской Федерации и характера отношений, ос-

ложненных иностранным элементом. В исследовании сделаны следующие выводы. 

Необходимо провести четкую границу между внутренним правом Франции и 

международным арбитражным правом, потому что в процессе проверки иностранного 

арбитражного решения судья не может в рамках контроля соответствия этого решения 

международному публичному порядку отклонить экзекватуру из-за неправильного 

применения норм внутреннего публичного порядка. Простое нарушение арбитражным 

решением французского публичного порядка не является достаточным для признания его 

противоречащим международному публичному порядку. В российском законодательстве, 

регламентирующем вопросы признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений, необходимо прямо закрепить понятие «международный публичный порядок». 

Под ним предлагается понимать фундаментальные правовые принципы, обладающие 

высшей императивностью, универсальностью, особой общественной значимостью и 

составляющие основу экономической, политической, правовой системы с учетом 

международных обязательств Российской Федерации и характера отношений, связанных с 

иностранным правопорядком. 

 

ЛеКорр П. (Пер. с французского: Юмашев Ю., Криез О.)-Имущественные 

проблемы несостоятельных предприятий и конкурсное производство. 
Обычно открытие дела о банкротстве влечет за собой общее рассмотрение состояния 

имущества должника без каких бы то ни было исключений. Результат определяется 

принципом неделимости имущества. Французский законодатель, имеющий целью найти 

для той или иной категории граждан, должников или кредиторов, защиту от последствий 

несостоятельности, был вынужден недавно усомниться в традиционном принципе 

единства имущества. Это приводит к усложнению юридической системы, 

представляющей интерес для изучения. В статье анализируется правовой механизм, 

призванный решать проблемы несостоятельных предприятий. Процесс эволюции 

французского права, регулирующего неплатежеспособность предприятий, весьма 

примечателен. За последние 30 лет французское законодательство о банкротствах 

претерпело значительные изменения. В связи с этим начало 2000-х г стало поворотным 

пунктом в истории законодательства, регулирующего банкротства. Впервые стало 

возможным дифференцированное регулирование имущества должника, подлежащего 

конкурсному производству. Другими словами, регулирование имущества должника, 

находящегося в конкурсном производстве, становится «переменной величиной». В то же 

время, чтобы сделать французское право более привлекательным, в первую очередь, для 

иностранных инвесторов, законодатель ввел механизм гарантий выплат кредиторам, 

наиболее распространенный в странах общего права и основанный на разделении 

имущества. Эволюция корпоративного права в том, что касается имущества предприятий, 

без сомнения, не закончена. «Слишком французская» тенденция к постоянному 

реформированию выливается в стремление разработать все более сложные механизмы для 
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удовлетворения все расширяющегося круга конкретных потребностей. Это удаляет закон 

от его основной задачи формулирования общих норм и приведет, вероятно, к разработке 

других, еще более сложных механизмов. Если только, по иронии судьбы, не последует 

кардинального упрощения законодательства Франции под влиянием иностранных 

законов, которые покажут, что простота является залогом достижения превосходных 

результатов. 

 

Лукьянова Е.-  Население и законы. Новое в развитии коммуникативной 

культуры взаимоотношений общества и государства в России. 
Статья является попыткой анализа трансформации взаимоотношений государства и 

общества в современной России. В ней анализируется реакция населения на пять наиболее 

резонансных изменений российского законодательства, принятых в 2012-2013 гг.: 

ужесточение санкций за участие в публичных мероприятиях, введение понятия 

некоммерческой организации — иностранного агента, ограничение свободы дискуссии в 

средствах массовой информации и сети Интернет, расширение понятия запрещенной 

политической деятельности. Поправки в законодательство стали ответом на резко 

возросшую с зимы 2011-2012 гг. общественную активность граждан. Каждый из рассма-

триваемых законов стал предметом жесткой критики со стороны общества, а их 

применение было фактически блокировано. Общественная экспертиза подтвердила 

наличие у всех них схожих дефектов, касающихся как содержания закона (подмена его 

предмета и законодательного целеполагания), так и процедуры его принятия (крайняя 

поспешность, голосование без необходимого обсуждения, с нарушением правил и 

принципов законодательного процесса). Законы принимали «по конкретному случаю» — 

ad hoc. Это делает все пять актов сомнительно конституционными и влекущими 

нарушение конституционных прав граждан. Кроме того, они вступают в противоречие с 

международными обязательствами, взятыми на себя Россией. Всем рассматриваемым 

актам присуща правовая неопределенность (неясность, двусмысленность изложения 

нормативного материала). Наконец, все анализируемые нормативные акты в той или иной 

степени нарушают системность и непротиворечивость российского законодательства. 

Ответом общества на неадекватное правовое регулирование стало осознанное 

гражданское неповиновение. В связи с этим особенно важен анализ причин сложившейся 

ситуации, которая в данном случае кроется в порядке проведения выборов и подсчета 

голосов. Происходит отрицательный отбор при формировании депутатского корпуса: его 

персональный состав зависит от степени лояльности его большинства к Президенту и 

исполнительной власти. Отсюда берут начало депрофессионализация законотворческой 

деятельности российского парламента и снижение его компетентности, а также крайне 

низкий уровень оценки деятельности парламента обществом. 

 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность.-№16.-

2014г. 
Бухтияроа Т., убынина А.- Механизм реализации инновационных целей развития 

экономики. 

В статье определены существующие взаимосвязи и взаимообусловленность 

инновационной стратегии и инновационной политики страны. Используя статистические 

данные об инновационной активности федеральных округов и регионов России в рамках 

положений Стратегии развития инновационной деятельности в России до 2020 года, 

авторы приводят доказательства необходимости формирования и запуска 

организационно-экономического механизма реализации инновационных целей развития. 
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Иванова Н.- Сетевые формы организации агроэкономического пространства в 

регионах РФ. 

В статье рассматриваются основные направления сетевого развития агроэкономического 

пространства и методические основы формирования механизма его реосвоения в 

экономике регионов Российской Федерации. Определены принципы пространственной 

организации современной России с целью решения стратегических задач 

сбалансированного развития регионов и страны в условиях глобализации. 

 

Ларин С., Малков У.- Целевые ориентиры эффективной модернизации сферы 

жилищно-куммунального хозяйства в России. 

В статье в качестве одной из основных задачи модернизации сферы жилищно-

коммунального хозяйства России обоснована реализация комплекса мероприятий, 

направленных на снижение расхода энергетических ресурсов всех видов и повышение 

эффективности их использования. Приведены основные мероприятия, направленные на 

снижение расхода энергетических ресурсов всех видов и повышение эффективности их 

использования. 

 

Швец Н., Колесник Г.- Локализация производства электротехнического 

оборудования как фактор обеспечения энергетической безопасности государства в 

условиях глобального рынка. 

В статье исследуется роль мероприятий по локализации производства 

электротехнического оборудования в обеспечении энергетической безопасности 

государства. Формулируются проблемные вопросы, возникающие в связи с 

ограничениями по использованию государственных механизмов поддержки 

отечественных производителей в условиях членства России в ВТО. На примере 

Программы импортозамещения ОАО "ФСК ЕЭС" рассматриваются возможные 

инструменты реализации политики локализации производства с использованием 

закупочной деятельности компаний с государственным участием. 

 

Жиляков Д., Арбузов Д.- Оценка баланса продовольственных ресурсов Росийской 

Федерации. 

В статье рассматривается уровень продовольственной независимости России на основе 

баланса основных продовольственных ресурсов в период с 1990 по 2012 г., динамика 

объемов производства и импорта продовольствия. Проводится сравнение показателей 

продовольственных ресурсов РФ с рекомендациями Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации при ООН. 

 

Рязанцев А.- Интеграционные процессы и технологические уклады. 

Тематика развития и смены технологических укладов в настоящее время приобретает 

широкую актуальность. В данной статье рассмотрены некоторые методологические 

аспекты влияния динамики смены технологических укладов на протекание 

интеграционных процессов. Сделан вывод о необходимости формирования обобщенной 

количественной оценки воздействия данного влияния на рациональность формирования 

интеграционных объединений государств. 

 

 

Экономический анализ: теория и практика.-№16.-2014г. 
Хрусталев Е.- Экономико-математический инструментарий инновационного 

управления наукоемкими производствами. 
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Ориентированное на рынок либеральное реформирование российской экономики 

перевело ее на сырьевой тренд развития и стимулировало деградацию наукоемкой и 

высокотехнологичной промышленности. Предложен математически обоснованный метод 

управления процессами инновационных преобразований наукоемких производств с 

учетом социально-экономических, технологических, научно-технических факторов, 

построен инструментарий оценки и оптимизации структурной перестройки отраслей 

обрабатывающей промышленности, корпораций и отдельных предприятий с учетом 

рыночного спроса на новую продукцию и услуги. Выполнено моделирование 

инновационного развития наукоемкого производства, разработаны методы адаптации 

наукоемкого производства, позволяющие принимать оптимальные решения путем 

концентрации на машиностроительных предприятиях производства однородной 

продукции. 

 

Ратнер С., Иосифова Л.- Информационные барьеры как фактор снижения скорости 

диффузии новых технологий. 

В России технологии возобновляемой энергетики часто остаются за рамками крупных 

энергетических проектов, хотя большинство специалистов отмечают их значительный 

потенциал использования в промышленном и жилом секторах, особенно в условиях 

высочайшей (до 80%) степени изношенности основных фондов в электроэнергетике. С 

помощью среднемасштабного эмпирического исследования проверяется гипотеза о том, 

что одним из факторов снижения скорости диффузии новых технологий в сфере 

энергосбережения и альтернативной энергетики является наличие информационных 

барьеров, которые проявляются в недостатке качественной информации о новых 

технологиях, доступных для массового применения в жилищном и коммерческом 

секторах. 

 

Крылов С.- Сбалансированная система показателей и прикладной стратегический 

анализ в стратегическом управлении инновационной деятельностью. 

В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты использования 

сбалансированной системы показателей и производного от нее прикладного 

стратегического анализа в процессе стратегического управления инновационной 

деятельностью организации. Методологией исследования служат концепция 

сбалансированной системы показателей Р. Каплана и Д. Нортона и концептуальные 

основы разработанного ранее автором прикладного стратегического анализа. 

 

Рыманов А.- Анализ системы государственных закупок. 

Рассмотрен положительный опыт функционирования системы государственных закупок в 

связи с введением федеральной контрактной системы на федеральном, субфедеральном и 

муниципальном уровнях. Структура распределения стоимости заключенных контрактов в 

зависимости от способов размещения заказов свидетельствует о том, что наибольшая доля 

приходится на субъекты естественных монополий, чуть меньше - на открытый конкурс, 

также относительно высокую долю занимают заказы, осуществляемые государственными 

унитарными предприятиями. 

 

Винокурова Т.- Методики мониторинга, оценки и прогнозирования налоговых 

рисков организации: достоинства и недостатки. 

Автором предлагаются субъективные методики оценки и прогнозирования налогового 

риска на основе экспертных оценок и объективные методики мониторинга, оценки и 

прогнозирования налоговых рисков организации на основе расчета показателей 

финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности и с 

использованием показателей математической статистики. 
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Бабайлова Г.- Формирование структуры финансовых ресурсов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Рассмотрено формирование структуры финансовых ресурсов в сфере информационно-

коммуникационных технологий. На основе факторного анализа динамики и структуры 

финансовых ресурсов определены положительные и отрицательные результаты. 

 

 

 За неделю поступили: 

1. Мир закона.-№4.-2014. 

 

 


