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Семененко И. - Политика идентичности и идентичность в политике: 

этнонациональные ракурсы, европейский контекст. 

Политика идентичности – одно из ключевых направлений современной публичной 

политики. В статье аргументируется гипотеза о происходящей смене приоритетов 

проводимой государством политики идентичности, ставится вопрос о ее возможностях, 

ограничениях и рисках. В условиях подъема волны “нового национализма” в странах с 

развитыми гражданскими институтами и относительно высоким уровнем социального 

благосостояния трансформируются механизмы формирования гражданской идентичности 

на уровне национально-государственных сообществ. Тенденции федерализации и 

децентрализации управления в Европе отчетливо выявляют этнополитическую 

составляющую политики идентичности в разных ее проекциях – лингвистической, 

экономической, культурной. Наблюдается рост вариативности практик 

нациестроительства, не вписывающихся в сложившуюся универсалистскую трактовку 

национальной государственности. Пересматривается само понимание “национального”. 

Приоритет политики идентичности – управление разнообразием в многосоставных 

обществах. По итогам анализа трех “казусов” регулирования этнонациональных 

отношений в европейских странах с автохтонными меньшинствами, имеющими разный 

уровень политико-правовой, экономической и культурной автономии, сделан вывод о 

переформатировании моделей поддержания гражданского согласия в рамках 

национального государства. Такие изменения обусловлены в том числе формированием 

многоуровневых политических пространств и растущей потребностью в управлении 

межэтническими взаимодействиями в условиях массовых миграционных потоков. В этом 

последнем контексте сферы социального государства и культурной политики – ключевые 

и, в то же время, наиболее проблемные для регулирования в странах с устойчивыми 

политическими институтами. Эффективными ресурсами снижения уровня межэтнической 

напряженности в многосоставных обществах являются не только инновационное развитие 

территорий компактного проживания меньшинств, но и формирование долговременных 

перспектив и приоритетов развития всего национально- государственного сообщества в 

целях позитивного совмещения гражданской и этнической идентичности в повседневных 

взаимодействиях. Становление института “активного гражданства” – ключевой компонент 

гражданской идентичности. Ориентация на развитие должна стать консолидирующим 

основанием современных наций, основанием гражданского согласия.  

 

Прохоренко И.  - Этнополитическая конфликтность и политика идентичности в 

странах Латинской Америки. 
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Использование пространственно-организационного подхода в анализе этнополитической 

конфликтности и политики идентичности в разделенных и многосоставных полиэтничных 

и многорасовых гибридных обществах Латинской Америки позволяет рассмотреть 

этнополитический конфликт как многомерный и многоаспектный феномен, а политику 

идентичности – как одно из приоритетных направлений деятельности государства в 

условиях глобализации, борьбы за мировое коллективное лидерство латиноамериканских 

стран и глобальную конкурентоспособность. Изучение в категориях политического 

пространства различных, помимо собственно этнической, составляющих 

этнополитической конфликтности в специфических социокультурно-исторических 

условиях Латинской Америки дало возможность выявить общее и особенное в процессах 

трансформации моделей государственно-территориального устройства в регионе в 

последние три десятилетия и в исторической ретроспективе. Типологизация различных, в 

том числе транснациональных, политических пространств, которые видоизменяют 

сложившиеся политические идентичности и содействуют формированию новых 

макрополитических сообществ, и выявление внутренних и внешних факторов становления 

этих пространств помогают осмыслить процессы децентрализации и федерализации в 

государствах региона с целью укрепления гражданского национализма в контексте 

межрегионального сотрудничества и регионализации на американском континенте в 

целом. 

 

Садовая Е. - Социально-экономические факторы этнополитической конфликтности.  

Одной из отличительных черт сегодняшнего мира становится рост конфликтов, все чаще 

приобретающих этническую “окраску”, что и предопределяет возросший интерес в 

современном научном и общественно-политическом дискурсе к проблемам этничности и 

межэтнических отношений в рамках национального государства. В результате 

размывания социальных основ прежнего мироустройства, разрушения того социального 

пространства, которое получило название “социальное государство”, современное 

общество приобретает качества не только сегментированного и неоднородного, но и 

конфликтогенного. Исчерпание прежних механизмов экономического роста и 

легитимации власти обнажили социальные проблемы и дисбалансы сложившейся системы 

и оставили человека один на один с ухудшающейся социально-экономической ситуацией. 

При этом в современном политическом пространстве отсутствуют политические силы или 

институты гражданского общества, способные предложить пути выхода из 

складывающейся ситуации, сформулировать конструктивную повестку для мирового 

сообщества. А протесты остаются локальными, отражая атомизированность социальной 

структуры современного общества. В этих условиях этничность оказывается зачастую 

единственным незыблемым основанием коллективной идентичности, к которому человек 

может прибегнуть для защиты и отстаивания своих интересов. Автор анализирует 

социально-политический контекст обострения межэтнической напряженности и роста 

этнополитических конфликтов в последние десятилетия, вследствие чего под угрозой 

оказывается целостность и суверенитет современных национальных государств, 

предлагает систему агрегированных показателей, позволяющих оценить не только 

ухудшение социально-экономической ситуации, но и потенциал межэтнической 
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 напряженности. В заключительной части статьи рассмотрена ситуация, складывающаяся 

в Российской Федерации. Автором названы дисбалансы в социально-экономическом 

развитии страны, потенциально способные привести к росту межэтнической 

напряженности, сформулированы общие методологические подходы к выработке 

социально- экономической политики в условиях полиэтнического государства.  

 

Мартьянов В. - Российский политический порядок в рентно-сословной перспективе. 

В статье обосновывается положение, что современный российский политический порядок 

представляет ценностно-институциональную реальность с двумя конкурирующими 

основаниями легитимации. Процесс рыночного классообразования, начавшийся в 

результате распада советских сословий, был приостановлен, не будучи окончательно 

завершен. В то же время пространство дистрибутивных обменов, восстанавливающих 

привычный для российской истории рентно-сословный политический порядок, 

организующий неизменное ядро (центр) властно-политической организации общества, 

интенсивно расширяется. Поэтому социальная структура современной России 

представляет своеобразный сословно-рыночный кентавр, в котором экономические 

классы все интенсивнее переструктурируются сквозь нормативно-институциональную 

сеть постсоветских сословий. При этом рыночные взаимодействия и модерные 

политические институты отодвигаются на изменчивую защитную периферию, связанную 

с поиском ресурсов, легитимацией власти и адаптивным взаимодействием рентно-

сословного ядра с внешним миром. Тем не менее в отечественной политической теории 

продолжают доминировать концепции, описывающие российский политический порядок 

с помощью нормативных понятий, относимых преимущественно к его достаточно тонкой 

модерной оболочке. В результате эти понятия анализируют этот порядок с нормативных 

позиций должного, даже с учетом констатаций его разнообразных отклонений, игнорируя 

при этом специфику рентно-сословного ядра. Поэтому все более релевантными 

представляются альтернативные подходы, чувствительные к специфике дистрибутивных 

обменов и связанные с попытками теоретико-методологического схватывания рентно- 

сословных особенностей ядра российского политического порядка.  

 

Булдаков В. - Российская многопартийность: иллюзии прошлого, химеры 

современности. 

Автор опровергает представления о том, что прогресс многопартийности в России означал 

движение в направлении демократизации. Напротив, зарождение многопартийности в 

России в конце XIX – начале ХХ вв. было симптомом фрагментации общества. Это, в 

свою очередь, указывало на приближение системного кризиса. Российские политические 

партии росли сверху, а не снизу. Они отражали скорее процессы идейного самовыражения 

интеллигенции, нежели пробуждение основных классовых сил. Тот факт, что партии 

возникали первоначально на окраинах империи, причем от левого фланга политического 

спектра к правому, также характеризует процесс партийного строительства как отражение 

близящегося распада империи и грядущего раскола общества. На это же указывает и 

крайняя слабость либеральных партий центра. Все это в полной мере подтвердилось в 

1917 г. События конца ХХ в. указывают на культурно-генетическую природу  
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сохраняющейся архаичности массовой политической культуры в стране. Сохраняется и ее 

основа – патерналистские, иерархические модели массового поведения. Существующие 

политические партии зачастую лишь имитируют наличие нормальной политической 

жизни в стране, способствуя упрочению неопатерналистских отношений в политике и 

архаики массового сознания. Автор обращает внимание на необходимость изучения 

реального субъекта политической истории России – тех самых “темных масс”, с которым 

элиты по-прежнему не находят общего языка.  

 

Тев Д.  - Федеральная административная элита России: карьерные пути и каналы 

рекрутирования.  

В статье изложены результаты исследования каналов рекрутирования и карьерных 

траекторий членов административной элиты РФ, проведенного в 2013-2014 гг. 

Федеральная административная элита понималась как совокупность персон, занимающих 

ключевые позиции в структурах президентской и исполнительной власти РФ. Источником 

эмпирических данных стала биографическая база данных о 575 высокопоставленных 

администраторах, включая президента и основных должностных лиц его администрации, 

членов правительства, заместителей министров, руководителей федеральных служб и 

агентств и их заместителей, а также руководство аппарата правительства. Проведенный 

анализ позволил сделать ряд выводов. Во-первых, при всем разнообразии карьерных 

путей доминируют тенденции внутреннего рекрутирования и профессионализации 

высшего чиновничества. Главным источником элитных кадров служат федеральные 

административные структуры. Во-вторых, милитаризация административной элиты 

существенна, но за пределами самих силовых ведомств ее нельзя назвать преобладающей 

тенденцией рекрутирования; при этом она сильнее выражена в администрации 

президента, чем среди правительственной и министерской элиты. В-третьих, руководство 

экономических структур служит значимым, хотя обычно косвенным источником 

рекрутирования высших администраторов. Причем уровень плутократизации 

административной элиты варьируется в зависимости от функциональной специализации 

ведомств: наиболее характерна она для органов, ответственных за регулирование отраслей 

экономики. Хотя некоторые администраторы являются выходцами из экономической 

элиты федерального уровня, в целом, если судить по составу высшего чиновничества, 

межфракционная элитная мобильность невелика. Наконец, федеральный парламент (как и 

вообще, органы представительной власти различного уровня) играет второстепенную роль 

в качестве поставщика не только административной элиты в целом, но даже членов 

правительства, которые во многих развитых капиталистических демократиях традиционно 

рекрутируются из числа депутатов. Сравнительно слабая распространенность 

парламентских карьер среди правительственной элиты отражает особенности 

политической системы современной России, характеризующейся слабостью 

парламентских институтов.  

 

Толорая Г. , Торкунов А. - Ракетно-ядерная угроза на Корейском полуострове: 

причины и меры реагирования. 

В результате действий КНДР с начала 2016 г. и негативной реакции на них  
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международного сообщества Россия столкнулась с рядом вызовов своей дальневосточной 

политике. Авторы предлагают использовать данную ситуацию для выработки новых 

подходов к участию России в корейском урегулировании. Основное внимание сегодня по-

прежнему сосредоточено на ракетно-ядерной проблеме КНДР, которая, при всей ее 

важности, не может быть решена в отдельности от других вопросов корейского 

урегулирования. Такая постановка проблемы отвечает лишь интересам США и Южной 

Кореи, рассматривающих ее как шаг на пути к решению “северокорейской проблемы” в 

целом, т.е. ликвидации сложившегося в этой стране режима. Аргументируется, что сама 

по себе “денуклеаризация” не может стать целью переговорного процесса, так как она 

оставляет за скобками вопрос о гарантиях безопасности Северной Кореи, не говоря уже о 

том, что предпосылки для ее достижения отсутствуют. В статье проанализированы 

возможности модификации российского внешнеполитического подхода с учетом 

ужесточения позиций других участников в отношении КНДР и выдвигаемых ими 

инициатив, некоторые из которых в случае реализации, в частности, идеи о переговорах 

по мирному урегулированию без нашего участия, поставят под угрозу возможность 

России влиять на процессы на Корейском полуострове. Требует анализа и идея о 

пятистороннем формате переговоров без участия КНДР. Авторы предлагают комплексный 

подход к нормализации ситуации на Корейском полуострове, ориентированный на 

создание действенной системы поддержания мира и безопасности на многосторонней 

основе, с учетом интересов всех участников.  

 

Камалова Р.  – Оценка распределения влияния между политическими группами в 

Европейском парламенте в 1979-2014 гг.  

В статье анализируется распределение влияния при принятии коллективных решений в 

Европейском парламенте в семи созывах (с 1979 по 2014 г.). Влияние участника 

голосования понимается как его способность повлиять на результат голосования в 

процессе принятия коллективных решений, зачастую оно не пропорционально доле мест, 

которой участник обладает. Для оценки влияния европейских политических групп 

используются классический индекс влияния Банцафа (для измерения потенциального 

влияния в отсутствие ограничений на создание коалиций) и индекс влияния, 

учитывающий предпочтения по формированию коалиций (для измерения действительного 

влияния). Классические индексы влияния рассчитываются на основании распределения 

мест между участниками голосования (фракциями) и формализованного правила 

принятия решений, т.е. не включают никакой информации об интересах участников. 

Предпочтения групп относительно друг друга позволяют ввести в анализ систему 

отношений в органе, принимающем решение, и в настоящей статье моделируются на 

основании данных о поименных голосованиях членов Европейского парламента. Чем 

менее популярна позиция депутата, тем в меньшем количестве коалиций он / она сможет 

состоять и тем менее влиятельным будет. Так, было показано, что идеологическая 

“гибкость” немногочисленной группы либералов Европейского парламента и их 

готовность вступать в коалиции с партнерами как слева, так и справа способны 

значительно увеличить влияние небольшой фракции. В свою очередь, невозможность 

вступать в коалиции по идеологическим причинам может привести к тому, что влияние 

фракции будет меньшим, чем потенциальное. 
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Нисневич Ю., Рябов А.  - Современный авторитаризм и политическая идеология.  

В статье анализируются идеологии авторитарных и неоавторитарных режимов. Анализ 

проводится по следующим группам: “рудиментарные” авторитарные режимы, 

постколониальные диктатуры, неоавторитарные режимы. Внутри первой группы 

выделены две подгруппы: авторитарные монархии и “коммунистические режимы”. 

Режимы, объединенные в третьей группе, также подразделены на две подгруппы: 

постсоветские режимы и неоавторитарные режимы Африки, Азии и Латинской Америки. 

Отмечается, что в век упадка идеологий в глобальном масштабе авторитарные и 

неоавторитарные режимы по- прежнему нуждаются в политических идеологиях для 

легитимации своей власти. Современная эпоха ставит авторитарные и неоавторитарные 

режимы перед новыми и все более сложными вызовами, и они в целях адаптации к 

условиям быстро меняющегося мира вынуждены становиться более гибкими в вопросах 

идеологии, отказываясь от ее прежней цельности в пользу многослойности и 

эклектичности. У неоавторитарных режимов составной частью их идеологий становится 

идеология коррупции – система установок на использование полномочий и ресурсов 

публичной власти для личного или группового материального и нематериального 

обогащения. Но при этом несущей конструкцией политических идеологий всех 

авторитарных и неоавторитарных режимов остается приоритет государства как высшей 

ценности. Человек, защита его прав и свобод, даже несмотря на признание их как 

ценности неавторитарными режимами, играет в их идеологической иерархии и 

политических практиках второстепенную и подчиненную роль.  

 

Чугров С. - Существует ли незападная политология? (“Политическая теория” Т. 

Иногути) 

На вопрос: “Существует ли незападная политология?” – автор этойобзорной рецензии 

пытается дать ответ, опираясь на тексты последних семи лет крупнейшего японского 

политолога Иногути Такаси, в первую очередь, наего новый фундаментальный 

монографический труд “Политическая теория”.Согласно идеям Иногути, хотя 

политическая теория как часть современной политологии возникла только в XX в., ее 

истоки, несомненно, лежат в идеях мыслителей древних Греции, Месопотамии, Египта и 

Китая. Следует обратить внимание и на зарождение основ научного знания в Древней 

Индии, где впервые было обнаружено принципиальное различие между нулем и 

единицей, Незапад зачастую оказывался впереди Запада. Следовательно, можно 

обойтисьбез прилагательного “незападный”, считает ученый. Одна из очевидных 

слабостей западной политической науки – это стремление втискивать свои идеи в 

прокрустово ложе унифицированной интерпретации, имеющей отношение к какой-либо 

части Запада, а затем принудительно навязывать их всем остальным. Принципиальный 

момент, который подчеркивает Иногути, это различие между авраамической и 

дхармической традициями. Первая из них теснейшим образом связана с христианством, 

исламом и иудаизмом, тогда как вторая сильно сопрягается с буддизмом, индуизмом, 

даосизмом и синтоизмом. Первая подчеркивает ориентацию на стандартизацию и  
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унификацию различий, тогда как в последней доминирует ориентация на 

всеохватывающее разнообразие и уважение к различиям, сосуществующим в 

гармоничном единстве. Это отличие традиций часто забывают, но оно важно для 

политического дискурса. Отсюда ответ Иногутина вопрос, вынесенный в заголовок этой 

статьи: “Нет ни западной политологии, ни незападной, а есть политология, которая 

сопрягает и уравновешивает две традиции – авраамическую и дхармическую”.  

 

Вопросы экономики.- №8.- 2016г. 
Капелюшников Р., Лукьянова А.- парадоксы формирования резервной заработной 

платы на российском рынке труда. Часть 1. 

Настоящая работа посвящена особенностям формирования резервной заработной платы в 

условиях российского рынка труда. Первая часть включает обзор литературы, описание 

используемых данных и сравнительный анализ субъективных оценок резервной 

заработной платы с различными объективными показателями оплаты труда. 

Эмпирическую базу исследования составляют данные РМЭЗ—ВШЭ за 2006—2014 гг., 

относящиеся к незанятым индивидам, желающим иметь работу. Анализ показывает, что 

хотя зарплатные запросы участников российского рынка труда в среднем завышены, при 

столкновении с реальностью они быстро корректируются в сторону понижения, что 

позволяет избегать формирования высокой долговременной безработицы. Во второй части 

выявляются основные детерминанты резервной заработной платы и оценивается ее 

влияние на результативность поиска.  

 

Гурвич Е., Хазанов А.- Занятость в российском бюджетном секторе: значимы 

социальные или экономические факторы? 

Настоящее исследование посвящено анализу занятости в российском бюджетном секторе 

и его сегментах — государственном управлении, образовании и здравоохранении — в 

2000—2014 гг. Численность бюджетников в пересчете на душу населения в России 

существенно превышает аналогичный показатель стран со сравнимым уровнем ВВП на 

душу населения. Анализ данных по российским регионам и стране в целом не подтвердил 

гипотезу о том, что наем в бюджетный сектор используется как инструмент социальной 

политики. В то же время занятость в нем демонстрирует положительную связь с 

трансфертами из бюджетов других уровней, а в случае сегмента государственного 

управления проявляется «эффект храповика» — рост занятости при появлении 

дополнительных доходов, но не снижение в случае их исчезновения. Во всех сегментах 

наблюдается «экономия на масштабе», то есть отрицательная зависимость числа 

работников на душу населения от численности населения в регионе. Есть также 

отдельные признаки того, что численность бюджетников может быть обусловлена 

спросом на государственные услуги: более высокий уровень занятости в государственном 

управлении в регионах со значительной долей городского населения и положительная 

связь числа работников образования с долей молодого населения.  

 

Борщевский Г.- Реформирование российской государственной службы в зеркале 

бюджетных расходов. 
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В статье рассматривается реформирование системы отечественной государственной 

службы во взаимосвязи с бюджетным процессом. Предложена методика, позволяющая 

определять долю расходов на содержание аппарата государственной службы при 

изменении бюджетной классификации. Прослежена связь расходов на финансирование 

госслужбы и других групп бюджетных расходов в 1991—2014 гг., а также бюджетного 

дефицита. На основе сравнения динамики расходов бюджета на содержание аппарата 

государственной службы с динамикой ряда макроэкономических показателей проверена 

гипотеза о наличии связи между реформированием государственной службы и общим 

направлением социально-экономического развития страны. Предложены меры по 

повышению обоснованности планирования бюджетных расходов. 

 

Рощин С., Рудаков В.- Влияние «качества» вуза на заработную плату выпускников. 

В работе оценивается влияние «качества» вуза на заработную плату выпускников на 

данных РМЭЗ НИУ ВШЭ и Мониторинга качества приема в вузы. Авторы используют 

информацию о положении на рынке труда и уровне заработной платы, о социально-

демографических характеристиках выпускников и вузе, в котором было получено высшее 

образование, а также данные о среднем балле приема по ЕГЭ и о статусе вуза. Показано, 

что выпускники ведущих вузов получают устойчивую зарплатную премию по сравнению 

с выпускниками менее качественных вузов при контроле на академические, социально-

демографические факторы и факторы, связанные с рынком труда. Один дополнительный 

балл приема по ЕГЭ в рейтинге качества вузов приносит выпускникам соответствующего 

вуза премию в размере 1,4—1,5% от заработной платы. Выпускники наиболее 

качественных вузов зарабатывают на 23% больше выпускников вузов с самым низким 

показателем качества. При этом влияние качества вуза, измеренного на основе его статуса, 

на заработную плату выпускников не является статистически значимым. 

 

Шастико А.- О методологии институциональных исследований (к 80-летию статьи 

Рональда Коуза «Природа фирмы»). 

Статья посвящена сравнительному анализу дискретных институциональных альтернатив, 

который предлагается операционализировать, обратившись к институциональному 

проектированию на разных уровнях взаимодействия между экономическими агентами или 

их группами. Учтены различия между институциональным множеством экономических 

обменов и их институциональной границей, а также концептуальные различия между 

компенсацией и устранением изъянов институциональных устройств, применяемых для 

организации экономических обменов. Рассмотрены три примера, иллюстрирующие 

особенности предложенного подхода: контрактные отношения по поводу производства и 

реализации труб большого диаметра для инфраструктурных проектов ПАО «Газпром»; 

выстраивание договорных отношений аренды с «валютной составляющей»; выбор 

механизмов управления трансакциями между компаниями на высококонцентрированных 

рынках со значительными двусторонними издержками переключения.    

 

Обыденов А.- Основания параметрического стратегического управления: 

институциональный анализ. 
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В статье предлагается и обосновывается идея параметрического стратегического 

управления, предполагающая использование институтов, или «правил игры», в качестве 

управляющих параметров, обеспечивающих достижение целевых устойчивых состояний, 

режимов функционирования и траекторий развития управляемой экономической системы, 

в частности, экономической организации. При этом сами правила не содержат прямых 

указаний на изменения в сторону целевых состояний. Теоретическим основанием 

предлагаемого подхода выступает теорема Коуза.  

 

Загашвили В.- Зарубежный опыт импортозамещения и возможные выводы для 

России. 

В статье анализируется возможность использовать зарубежный опыт импортозамещения в 

современной российской экономике. Рассматриваются теоретические истоки этой 

политики, заложенные Ф. Листом, а также их развитие и практическая реализация в 

середине и второй половине ХХ в. Показано несоответствие политики импортозамещения 

современному этапу развития мировой экономики. Сделан вывод, что главным 

направлением экономической политики должно стать создание условий для эффективного 

встраивания национального бизнеса в глобальные воспроизводственные процессы, в 

транснациональные цепочки создания добавленной стоимости. 

 

США и Канада: экономика, политика, культура.- №7.- 2016г. 
Васильев В., Роговский Е.- Стимулы развития экономики США: смена парадигмы. 

Формирование в США системы экономических отношений основано на использовании 

растущей долговой зависимости американской экономики, что и является главным 

стимулом её развития. Такая система является итогом усиления неравенства в 

распределении доходов, следствием которого становится расширение границ бедности и 

социальной уязвимости, а также эрозия «среднего класса» как основы высокоразвитой 

экономики. Падение доходов и стагнация заработных плат и окладов, наблюдаемые в 

США с начала финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг., стали фундаментальной 

причиной «долгового капкана», побуждающего американские домовладения, фирмы и 

корпорации к постоянному использованию внешнего финансирования, без которого 

дальнейший экономический рост станет невозможным.  

 

Лебедева Л.- Факторы и механизмы обеспечения социальной безопасности в начале 

ХХI века (опыт США). 

В статье рассматриваются факторы социальной безопасности в начале XXI века в 

контексте процессов глобализации, социально-демографических сдвигов, 

технологических изменений; подходы США к решению социальных проблем. Особое 

внимание уделяется тенденциям занятости, государственным мерам поддержки 

социальной защиты населения. 

 

Подлесный П.- Дискуссии в США об отношениях с Россией: осмысление прошлого, 

прогнозы на будущее. 

В статье анализируются современные подходы в США к проблемам отношений с 
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 Российской Федерацией, выявляются цели концепции «неосдерживания России», а также 

рассматривается возможное воздействие проходящих дискуссий, в том числе и в ходе 

президентской избирательной кампании 2016 г., на политику Вашингтона в отношении 

Москвы в предстоящие годы. 

 

Захаров А.- отношения между  США и Индией в 2000-2015 годах. 

В статье анализируются отношения США и Индии в начале XXI века, рассматривается 

политика Вашингтона в отношении Нью-Дели в заключительный период администрации 

Клинтона (1997-2001 гг.) и в годы президентства Дж. Буша-мл. (2001-2009), даётся оценка 

подхода двух стран к проблеме распространения демократии. Обозначены основные 

внешнеполитические силы США, участвовавшие в определении позиции по вопросу 

нарушений прав человека в Индии. Представлены ключевые тенденции политики 

администрации Обамы на индийском направлении. Делается вывод о противоречивом и 

хрупком балансе в отношениях двух стран между стремлением Вашингтона удержать 

Индию в рамках стратегического партнёрства и одновременного продвижения её к 

демократии. 

 

Соколов В.- Ричард М. Никсон: штрихи к портрету политика и человека. 

Ричард Милхаус Никсон, 37-й президент США, как человек и как политик однозначной 

оценке не поддаётся. С одной стороны, он предстаёт как «политический гений», сумевший 

неоднократно вернуться к вершинам государственной власти буквально из забвения. С 

другой стороны, это человек, нанёсший значительный ущерб американским 

представлениям о демократии и политической культуре. Статья посвящена анализу книги 

И. Томаса «Быть Никсоном. Раздвоение личности»*, которая приурочена к сорокалетию 

отставки американского президента вследствие «уотергейтского скандала». Это 

своеобразный политический портрет человека, оказавшего огромное влияние на развитие 

внутриполитической жизни в США и международной обстановки в послевоенный период. 

 

Солянова М.- Генри Киссинджер о мировом порядке. 

Вопрос о структуре мировой системы анализируется многими поли¬тологами. Интерес 

представляет исследование мирового порядка известного американского 

государственного деятеля, дипломата и эксперта в области международных отношений, 

Генри А. Киссинджера. Изменился ли со временем взгляд Г. Киссинджера на систему 

международных отношений? Как он определяет формирующийся миропорядок? Кто 

будет определять развитие мировой системы? Автор данной статьи пытается дать ответы 

на эти вопросы, основываясь на опубликованных трудах Г. Киссинджера, в частности 

 «Дипломатия», «Нужна ли Америке внешняя политика», а также на вызвавшей 

наибольший интерес книге «Мировой порядок». 

 

Григорьева Е.- научное обеспечение агропромышленного комплекса Канады. 

В Канаде сформировалась эффективная система научного обеспечения 

агропромышленного производства, которая учитывает взаимные интересы государства, 

непосредственно сельхозпроизводителей и разнообразных инвесторов. В статье 
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 подробно рассматривается сложившаяся инфраструктура аграрных исследований, 

механизмы распространения новых знаний на федеральном и провинциальном уровнях. 

Автор выявляет основные источники финансирования исследований. Особое внимание 

уделяется вопросам организации исследований в контексте аграрной политики Канады. 

Оценивается результативность исследований на основе наукометрических показателей. 

 

Минакова Н.- Американские компании и глобализация. 

В статье рассматривается положение американских компаний во внешней торговле и 

прямых зарубежных инвестициях после кризиса 2007–2009 гг. Анализируется, как кризис 

повлиял на участие компаний США в глобальных экономических процессах, какие задачи 

стоят перед компаниями в глобальном контексте и какими возможностями для создания 

конкурентных преимуществ они обладают. 

 

Региональная экономика: теория и практика.- №8.- 2016г. 
Домнич Е.- Структура дальневосточного машиностроения: проблемы измерения. 

Несмотря на декларируемый в стране курс на технологическую модернизацию и 

импортозамещение, аналитическое освещение отраслей высокой переработки в 

российской научной литературе остается на достаточно низком уровне. В статье 

изложены результаты оценки структуры машиностроения Дальнего Востока РФ в 

динамике за 2010–2015 гг. Предметом исследования стали ключевые тенденции частного 

и единичного разделения труда в экономике крупного российского региона на 

современном этапе. Целью работы является - выявление, количественное описание и 

теоретическое обоснование тенденций разделения труда в экономике Дальнего Востока. 

Поставленные задачи реализованы методами структурного и общенаучного анализа на 

статистике Единой межведомственной информационно-статистической системы с 

использованием прикладного инструментария финансово-экономического анализа. 

Обосновано фактическое изменение структуры и содержания машиностроительного 

комплекса Дальнего Востока в посткризисный период. Представлено, что генеральной 

тенденцией развития частного и единичного разделения труда в машиностроении региона 

на современном этапе является примитивизация его отраслевой и технологической 

структуры. Определено, что машиностроительный комплекс Дальнего Востока на 

современном этапе справедливо рассматривать как совокупность шести укрупненных 

отраслей, развивающихся независимо друг от друга. Такими отраслями являются 

авиастроение и авиаремонт, автомобилестроение, вагоностроение и вагоноремонт, 

гражданское машиностроение, гражданский машиноремонт, а также судостроение и 

судоремонт. Эти отрасли значимо различаются с точки зрения рентабельности продаж и 

накопленной кредиторской задолженности. Результаты исследования актуальны при 

планировании отраслевых исследований в регионе и рациональной организации 

машиностроительного комплекса Дальнего Востока, а также реализации национальных 

интересов в экономике. 

 

Шарифьянов Т., Гайнанов Д.- Модели преодоления цифрового неравенства в малых 

удаленных населенных пунктах на основе государственно-частного партнерства. 
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Статья посвящена проблеме преодоления цифрового неравенство между городскими и 

сельскими жителями в условиях низкой плотности населения и обширности территорий. 

Практическая значимость темы обусловлена необходимостью совершенствования 

существующего организационно-экономического механизма сокращения цифрового 

неравенства в сельской местности на основе полной компенсации убытков единственного 

оператора универсальных услуг связи из средств государственного фонда. Цель статьи - 

разработка модели преодоления цифрового неравенство между городским и сельским 

населением, которая будет превосходить действующую в Российской Федерации модель 

по скорости распространения универсальных услуг связи, потребительским свойствам 

услуги доступа к глобальной сети, объему расходуемых инвестиций государственного 

фонда универсального обслуживания. В исследовании использован компаративный метод, 

анализ передового международного опыта реализации инфраструктурных проектов и 

отраслевого регулирования, применяемых для преодоления цифрового неравенство между 

городским и сельским населением, а также дифференциация универсальных услуг связи. 

Разработана модель преодоления цифрового неравенство между городским и сельским 

населением на основе государственно-частного партнерства, которая содержит механизм 

создания конечной услуги универсального доступа путем оптовой продажи оператором 

универсальных услуг связи узкополосных и широкополосных услуг доступа операторам 

сетей абонентского доступа и последующей продажи услуг доступа к глобальной сети 

конечному пользователю. Показано преимущество сочетания регулируемых 

технологических решений оператором универсальных услуг связи при создании оптовой 

услуги и разнообразных технологических решений при развитии сетей абонентского 

доступа. Проанализирована конкретная реализация разработанной модели и обоснованы 

ее ключевые структурные характеристики. В целях устранения цифрового неравенство 

между городским и сельским населением необходимо использовать такие формы 

государственно-частного партнерства, которые формируют экономическую мотивацию 

бизнеса осуществлять рентабельные инвестиции в развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры в сельской местности без увеличения государственных инвестиций. 

Такое партнерство позволит обеспечивать большую территорию доступа к глобальной 

сети и лучшие характеристики продукта. 

 

Криничанский К.- Развитие подхода к оценке эффективности деятельности органов 

региональной исполнительной власти в России. 

Статья посвящена изучению и развитию ветви методологии анализа эффективности 

деятельности субъектов, принимающих решения, именуемой Data Envelopment Analysis 

(DEA). Цель данной работы - проработка основ методологии DEA, выявление ее 

достоинств и недостатков, формирование альтернативных подходов оценки деятельности 

субъектов, принимающих решения, использование данных подходов для разработки 

системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Определен недостаток получения оценок «входной» и 

«выходной» эффективности на основе используемого в рамках DEA-методологии 

подхода, основанного на построении границ производственных возможностей, который 

состоит в том, что получение таких оценок требует предположения о форме линии  
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производственных возможностей (производственной функции). Указано, что изменение 

этого предположения влияет на получаемые оценки. Приведен модельный расчет 

предложенных метрик измерения эффективности за конкретный период и динамики 

эффективности на примере оценки бюджетных расходов на здравоохранение в регионах. 

Осуществлено ранжирование регионов по рассчитанным показателям. Предложено 

использовать в качестве индикатора эффективности иные показанные в работе метрики, 

которые с успехом могут быть использованы для сравнительной оценки эффективности 

субъектов, принимающих решения. Кроме того, разработан подход для оценки динамики 

эффективности деятельности таких субъектов. Предложенную методику рекомендуется 

использовать для совершенствования принятых методик оценки эффективности 

государственного управления в регионах (как в целом, так и управления в отдельных 

сферах). Развиваемые подходы применимы также в корпоративном секторе. В 

дальнейшем целесообразно разработать методику оценки траектории движения региона в 

рассматриваемых координатах. 

 

Чалдаева Л., Суленова Ю.- Социально-экономическая ситуация в калужской 

области и Красноярском крае в контексте реализации программы устойчивого 

развития российских регионов. 

Для управления развитием социально-экономической территориальной системы 

необходимо изучение специфических черт региона: природно-ресурсных возможностей, 

сложившихся принципов размещения производства и населения, климатических условий. 

Также немаловажно знать, какое место в воспроизводственном процессе страны, участии 

в межрегиональных связях, конкурентоспособности выпускаемой продукции занимает 

конкретный субъект Федерации. В Калужской области и Красноярском крае активно 

осваиваются инвестиции в реальный сектор экономики, поступательно внедряются 

инновационные программы в различные сферы производства. Это обусловливает 

актуальность темы исследования. Цель статьи - определить возможные пути выхода из 

кризиса для регионов с недостаточно развитым экономическим потенциалом. В работе 

использована авторская методика оценки конкурентоспособности субъекта Федерации, 

основанная на выделении блоков показателей развития экономики, финансов, социальной 

сферы, инвестиций.  Определено, что в Калужской области и Красноярском крае активно 

осваиваются инвестиции в реальный сектор экономики, поступательно внедряются 

инновационные программы в различные сферы производства. Причем в Красноярском 

крае инвестиции поступают более интенсивно, чем в экономику Калужской области. Для 

этого имеется ряд причин: край располагает богатыми полезными ископаемыми, здесь 

расположен, а также находится в стадии пуска ряд крупнейших промышленных 

производств. Выявлено, что высокий уровень социально-экономического развития в 2015 

г. имел Красноярский край, где среднемесячная заработная плата составила 35 103,2 руб., 

в то время как в Калужской области данный показатель был на 21% ниже. Для 

устойчивого развития регионов необходимы: стабильная работа промышленности и 

организация новых производств, эффективное использование внутренних конкурентных 

преимуществ и инноваций, внедрение адекватных систем мониторинга региональных 

проблем, широкое использование внутреннего потенциала региона для масштабного 

обновления основных производственных фондов и внедрение новых технологий. 
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Петрова А., Якштас Т.- Уровень занятости населения в республике Марий Эл, 

влияние кризисных явлений 2016 года на уровень безработицы в регионе. 

В период кризисов очень важным фактором в экономике является занятость населения. В 

статье рассматривается динамика занятости и безработицы в Республике Марий Эл и их 

изменения за период с 2000 по 2015 г. Исследование проводилось на основании 

статистических данных Министерства экономического развития и торговли Республики 

Марий Эл, Федеральной службы государственной статистики. 

Цель работы -анализ рынка труда в Республике Марий Эл в сравнении с другими 

регионами Российской Федерации. На основе эконометрических методов 

проанализированы различные аспекты рынка труда в Республике Марий Эл за последние 

15 лет. При этом были использованы материалы Росстата и результаты мониторинга 

социально-трудовой сферы. Исследованы показатели уровня безработицы в Республике 

Марий Эл. Проанализированы данные Маристата. Показано, что численность 

экономически активного населения за период с 2000 по 2015 г. сократилась на 8,5 тыс. 

чел. Отмечены годы роста безработицы (2002 и 2009 гг.), причем в 2002 г. наблюдался 

резкий скачок безработицы: с 9,1 до 13,6%. На конец 2015 г. уровень безработицы в 

Республике Марий Эл находился на уровне 5,5% и практически был равен среднему 

уровню безработицы в стране (5,4%). В условиях финансового кризиса увеличивается 

количество безработных граждан. Если рассматривать кризисные явления 2015 г., то 

уровень безработицы увеличился незначительно по отношению к естественному как в 

Республике Марий Эл, так и по Российской Федерации в целом. Результаты исследования 

могут быть использованы при формировании активной государственной политики в сфере 

занятости и регулирования спроса на труд, которая позволит сократить уровень 

безработицы. Кроме этого, результаты исследований могут быть использованы в учебном 

процессе по дисциплине «Экономика труда». 

 

Мансуров Р., Заседова А.- Оценка перспектив и прогноз развития зернопродуктового 

подкомплекса Саратовской области. 

В статье представлен анализ состояния зернопродуктового подкомплекса Саратовской 

области в разрезе районов с учетом перспектив развития до 2030 г.  

Цели статьи - показать современное состояние зернопродуктового подкомплекса области, 

оценить перспективы его развития с расчетом ключевых показателей, достижение 

которых необходимо с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности 

региона. В работе использованы методы математического и сопоставительного анализов, 

а также многокритериальной оптимизации, в частности метод идеальной точки.  Анализ 

состояния зернопродуктового подкомплекса Саратовской области показывает, что регион 

полностью обеспечивает свои потребности, а излишки могут быть направлены в другие 

регионы. Было выделено семь сырьевых зон: Ртищевская, Балашовская, Саратовская, 

Вольская, Краснокутская, Балаковская и Дергачская, в которых целесообразно развивать 

мукомольные мощности. В ходе исследования были получены прогноз развития 

зернопродуктового подкомплекса области до 2030 г., необходимые значения площадей 

посевов и валового сбора зерна, а также мощностей для переработки по выделенным  
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зонам.  В настоящее время в Саратовской области площади посевов зерна способны 

обеспечить необходимым объемом сырья мукомольные предприятия для выработки 

требуемого количества муки региону. В области имеются достаточные для этого 

мощности по переработке зерна в муку. Государственной программой развития сельского 

хозяйства Саратовской области до 2020 г. предусматривается увеличение объема 

производства муки до 330 тыс. т в год. Для решения поставленной задачи важно 

рассмотреть вопросы рационального размещения будущих мукомольных мощностей. В 

этой связи было проведено зонирование и выделено семь сырьевых зон. Практическое 

применение изложенных в работе рекомендаций позволит обеспечить продовольственную 

безопасность области. 

 

Таджибаева Д.- Фермерские хозяйства и научно-теоретические основы их 

эффективности. 

Статья посвящена особенностям сельского хозяйства Узбекистана и проблемам 

проведения аграрных реформ и институциональных преобразований, поиску новых 

организационных форм и методов управления, способных обеспечить эффективное 

использование земельных, водных, материальных и финансовых ресурсов, а также 

перспективам развития аграрного сектора республики. Цель - выявление научно-

теоретических критериев эффективности форм хозяйствования для сельского хозяйства, 

обоснование основ их эффективности и дальнейшего развития, определение предпочтений 

фермерских хозяйств и проблем, препятствующих повышению результативности их 

деятельности. В качестве методологической основы в работе использован сравнительный 

и корреляционно-регрессионный анализ. Показаны особенности реформирования 

аграрного сектора в Республике Узбекистан, а также необходимость теоретического 

обоснования преимуществ различных форм хозяйств и определения их критериев. 

Проанализированы проблемы и факторы, влияющие на снижение эффективности 

производства фермерских хозяйств, представлены предложения по повышению их 

эффективности. Чтобы добиться эффективного ведения и управления сельским 

хозяйством по различным формам хозяйствования с теоретической точки зрения следует 

использовать неоинституциональную теорию. При этом основными критериями являются 

права собственности и транзакционные издержки. Для эффективного развития 

фермерских хозяйств необходимо обратить внимание на взаимосвязанные между собой 

критерии укрепления, совершенствования и дополнения нормативной правовой базы, 

определяющей приоритеты и гарантии неприкосновенности частной собственности. При 

этом необходим комплексный подход для снижения транзакционных затрат, в том числе 

следует принять меры по улучшению качества земли и мотивации фермеров. 

 

Феоктистова Т.- Налог на имущество организаций как фактор инновационной 

активности экономических субъектов российских регионов. 

Статья посвящена выявлению регулятивных свойств налога на имущество организаций в 

отношении инновационной активности экономических субъектов Российской Федерации. 

Цели работы - выявление зависимости инновационной активности экономических 

субъектов от их налоговой нагрузки, обоснование эффективности дополнительных 
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 льгот по налогу на имущество организаций субъектам инновационной деятельности, 

установленных законодательными актами субъектов Российской Федерации. В ходе 

исследования использованы методы экономического анализа (сравнения и группировки), а 

также балансовый метод систематизации данных. Выявлено, что одним из положительных 

факторов инновационной активности экономических субъектов являются дополнительные 

льготы по налогу на имущество организаций, предоставляемые субъектам инновационной 

деятельности. Анализ законодательной базы регионов Российской Федерации показал, что 

данные льготы можно условно подразделить на две группы: применяющиеся ко всем 

налогоплательщикам, осуществляющим инновационную деятельность, и специально 

предусмотренные в отношении компаний, являющихся резидентами технико-

внедренческих особых экономических зон (технопарков). Сделанные автором выводы о 

влиянии региональных льгот на инновационную активность экономических субъектов в 

целом носят умозрительный характер, что связано с отсутствием возможности точно 

подсчитать суммы таких льгот. В настоящее время в действующих формах 

статистической отчетности, в налоговой декларации по налогу на имущество организаций 

критерии, позволяющие определить инновационную направленность региональных льгот, 

отсутствуют. Поэтому в целях выявления реального эффекта предоставляемых льгот 

предлагается внести соответствующие дополнения в Порядок заполнения налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций, утвержденный приказом ФНС России 

от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895. 

 

Рубан Д.- Деятельность региональных инновационных систем в России: социально-

экономический аспект. 

Становление инновационной экономики в России требует рассмотрения не только 

процессов, связанных с разработкой, трансфером и внедрением инноваций, но и внешним 

эффектом этой деятельности. Актуальным и недостаточно изученным является вопрос о 

ценности инноваций для экономической системы регионов и их населения. 

Цели статьи - изучение социально-экономического аспекта деятельности региональных 

инновационных систем, ее влияния на производство валового регионального продукта и 

обеспечение высокого качества жизни населения.  Концептуальная составляющая анализа 

заключается в теоретическом обосновании влияния деятельности региональных 

инновационных систем на социально-экономическое развитие. Эмпирическая 

составляющая анализа состоит в определении удельных (в расчете на единицу валового 

регионального продукта) и подушевых (в расчете на каждого жителя) показателей 

инновационной деятельности на основе имеющихся статистических данных. Кроме того, 

рассчитаны средние и медианные значения показателей для всех федеральных округов. 

Определено, что деятельность региональных инновационных систем позволяет 

диверсифицировать экономику, усилить ее внутреннюю интеграцию, упрочить внешние 

связи, обеспечить население передовыми технологиями и услугами, создать новые 

рабочие места, повысить интеллектуальный уровень и креативность населения и т.д. 

Представлены значения удельных и подушевых показателей инновационной активности 

для всех регионов России, а также определены наиболее успешные из них. Выявлено, что 

распределение инновационной деятельности в пространстве страны отличается от ее  
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распределения в удельном и подушевом исчислении. Эффект от деятельности 

региональных инновационных систем на экономику и общество может быть определен в 

расчете на единицу валового регионального продукта и душу населения, что может 

использоваться для мониторинга ситуации в стране. Выявлена новая форма неравенства 

между субъектами Федерации по обеспеченности экономики и населения инновациями, 

устранение которой является государственной задачей. Она может решаться за счет новых 

целевых показателей инновационного развития, установленных в государственных 

программах. 

 

Никонова М.- Проблемы несоответствия инвестиционной привлекательности и 

инновационной активности регионов России. 

Инновационное развитие регионов – одна из основных задач экономики современной 

России. Но сравнение рейтингов инвестиционной привлекательности и инновационной 

активности показывает, что инвесторов часто не привлекают инновационно активные и 

наукоемкие регионы. Цели работы – это исследование несоответствия рейтингов 

инвестиционной привлекательности и инновационной активности регионов и выявление 

факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность и инновационную 

активность в различных группах регионов, в том числе в группе наукоемких. 

Методология исследования основана на использовании эконометрических методов для 

сопоставления рейтингов инвестиционной привлекательности и инновационной 

активности регионов Российской Федерации, разделенных на несколько групп. При этом 

проводилось также исследование факторов, влияющих на показатели инвестиционной 

привлекательности (в качестве показателя было выбрано отношение инвестиций в 

основной капитал к численности населения) и инновационной активности (в качестве 

показателя выбрана доля затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в валовом региональном продукте). На основе проведенного эконометрического 

анализа было сделано заключение о несоответствии рейтингов инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности. Были представлены факторы, 

характеризующие показатели инвестиционной привлекательности и инновационной 

активности для различных групп регионов Российской Федерации. В результате 

проведенного исследования было выявлено несоответствие рейтингов инвестиционной 

привлекательности и инновационной активности регионов Российской Федерации и 

выделены факторы и отрасли, более привлекательные для инвесторов, а также отрасли, 

развитие которых способствует повышению инновационной активности в регионах. 

Также были предложены рекомендации по привлечению инвесторов для ускорения 

инновационного развития регионов. 

 

Сукнева С., Барашкова А.- Влияние миграционных трендов на динамику брачных 

процессов на Северо-Востоке России. 

 Северо-Восток России – это регион яркого проявления зависимости демографических 

процессов от интенсивности миграционного передвижения населения. На протяжении 

полувековой истории в стране неоднократно менялась политика освоения территории, что 

привело к изменению объемов и направлений миграционных потоков. Однако  
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признание значения миграции как фактора формирования населения до сих пор не 

сопровождается глубоким исследованием взаимосвязи миграции и брачного поведения 

населения, которая рассматривается нами в качестве основы благоприятной семейной 

структуры населения. Актуальность изучения влияния миграционных потоков на 

брачность и разводимость, а также территориальных особенностей коэффициента 

неустойчивости браков еще более возрастает в условиях неблагоприятной 

демографической динамики в северных регионах. 

Цели данной работы - исследование взаимосвязи масштабов и направлений 

миграционных потоков и изменений показателей брачного поведения населения 

Республики Саха (Якутия) за 1960–2014 гг. и отдельных территорий в период их 

интенсивного освоения, проведение периодизации миграционной активности населения и 

группировки районов республики по характеру и величине изменения коэффициента 

неустойчивости браков. Исследование проводилось c применением методов 

типологического и корреляционного анализа. Анализ выявил высокую взаимосвязь 

потоков прибытий с зарегистрированными браками и выбытий с разводами, особенно в 

районах нового хозяйственного освоения. Периодизация уровня миграционной 

активности и учет доли сельского населения позволила выделить типологические группы 

районов по характеру изменения коэффициента неустойчивости браков. В районах с 

преобладанием городского населения рост нестабильности браков был характерен до 

1970-х гг., в сельских районах эти тенденции стали прослеживаться только в начале XXI 

в. Дифференциация коэффициента неустойчивости браков в районах преобладания 

сельского населения в большей степени зависит от трендов миграционной подвижности 

населения, суть которых заключается в переходе от преимущественно сельско-сельских 

передвижений к сельско-городским. 

 

Попова Л., Зорина Е.- Уровень образования и когнитивные способности населения 

третьего возраста. 

В настоящее время в мире наблюдается демографическое старение населения, поэтому 

актуальным является исследование динамики уровня образования населения старше 

трудоспособного возраста и отношение пожилых людей к получению новых знаний, то 

есть к профессиональному переобучению. Цель работы - оценка уровня 

профессионального образования населения старше трудоспособного возраста в 

Российской Федерации и Республике Коми, выявление отношения пожилых людей к 

получению новых знаний и их реальной готовности к обучению как важнейших 

составляющих ресурсного потенциала населения третьего возраста, роль которого 

значительно возрастает в условиях высоких темпов старения населения. В работе 

использовался анализ данных переписей населения и социологических обследований. 

Выявлено, что практически половина пенсионеров является высококвалифицированными 

специалистами, при этом 55% опрошенных считают, что людям старшего возраста 

обучение вполне под силу, а 35% сами желают пройти его. Определено, что 30% 

респондентов не только верят в способность пожилых людей учиться, но и лично хотели 

бы приобрести новые знания и навыки, а еще 13% – это профессионалы, которым 

переобучение не требуется, поскольку их навыки и умения хорошо востребованы. 
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 Показано, что люди старшего возраста не принимают участия в образовательных 

программах больше из-за существующих в обществе стереотипов, чем неспособности или 

нежелания проходить обучение. Снижение с возрастом доли занятых на прежнем рабочем 

месте в составе работающих пенсионеров подтверждает существование возрастной 

дискриминации даже на внутреннем рынке труда. Усиление экономических вызовов 

демографического старения диктует необходимость исключения из практики любых форм 

возрастной дискриминации в сфере занятости и образования и обеспечения условий для 

более полного использования интеллектуального потенциала пожилых людей. 

 

Сыромятникова О.- Оценка эколого-экономического развития региона. 

Подход к управлению регионом в услових, когда экологическая составляющая выступает 

в качестве приоритетного направления устойчивого развития, приобретает все большую 

актуальность. Эколого-экономическое развитие территории предполагает 

целенаправленную деятельность региональных органов власти и хозяйствующих 

субъектов по поддержанию сбалансированной структуры взаимосвязей между обществом 

и природой. В результате осуществляется рациональное использование природных 

ресурсов, снижается уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, 

происходит уменьшение деградационных процессов и обеспечивается экологическая 

безопасность. Цель работы - проведение сравнительного анализа эколого-экономических 

параметров регионов Приволжского федерального округа и оценки экологических 

условий экономического развития региона на примере Чувашской Республики. В ходе 

исследования использовались экономико-статистический метод, анализ и синтез, метод 

сравнения и др. Определено, что степень экологической благоприятности региона 

находится в зависимости от воздействия отраслей экономики. Определено, что 

факторами, способствующими благоприятной экологической обстановке в регионе, стали 

снижение загрузки производственных мощностей, невысокий уровень промышленного 

производства, отсутствие в структуре валового регионального продукта большой доли 

отраслей, оказывающих существенное негативное влияние на окружающую среду. 

Выявлено, что снижение текущих и капитальных затрат на охрану природной среды, 

свидетельствует о недостаточном уровне экологизации экономики региона. 

Сравнительные рейтинговые оценки регионов позволяют выявить факторы 

экологического благополучия, а также факторы, негативно влияющие на окружающую 

среду. Это необходимо учитывать при разработке мер по обеспечению перехода к 

экологически устойчивому развитию. Решение проблемы растущего негативного 

воздействия экономики на окружающую среду требует согласованных действий органов 

государственной власти и местного самоуправления, предприятий и общественных 

организаций по внедрению методов экологизации регионального управления и развитию 

экономики с учетом экологического фактора. 

 

Морозов М., Рубцова Н.- Роль туризма в устойчивом социально-экономическом 

развитии регионов Сибирского федерального округа. 

Развитие сферы рекреации и туризма, непосредственно проявляющееся в контексте 

регионального развития, рассматривается рядом международных организаций,  
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зарубежными и отечественными исследователями в качестве фактора устойчивого 

социально-экономического развития региона.  Цели работы-проверка гипотезы о наличии 

взаимосвязей между устойчивым развитием регионов и развитием сферы рекреации и 

туризма на примере четырех регионов Сибирского федерального округа, обладающих 

сходными территориальными, природно-климатическими, экономическими и 

институциональными характеристиками: Алтайского края, Иркутской области, 

Республики Алтай и Республики Бурятия.  В качестве методологической основы 

исследования использован корреляционный анализ. Проведенный анализ показателей 

развития сферы рекреации и туризма, индекса развития человеческого потенциала и 

показателя социально-экономической эффективности регионального развития 

продемонстрировал, что развитие туризма в целом оказывает положительное влияние на 

устойчивое социально-экономическое развитие регионов Сибирского федерального 

округа. Определено, что существует тесная связь между устойчивым социально-

экономическим развитием регионов округа и развитием сферы рекреации и туризма. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что тенденции туризма в регионах 

Сибирского федерального округа различны, несмотря на во многом схожие условия 

функционирования данной сферы деятельности. Проведенный анализ показал, что один из 

регионов (Республика Алтай) при прочих равных условиях развития сферы рекреации и 

туризма характеризуется неустойчивыми тенденциями изменения соответствующих 

показателей и отстает по уровню устойчивого развития от остальных регионов округа 

примерно на 3–4 года. Полученные данные позволили предположить, что на развитие 

сферы рекреации и туризма региона помимо территориальных, природно-климатических, 

социально-экономических и институциональных условий оказывают воздействие и некие 

другие факторы, требующие дальнейшего исследования. 

 

Ақиқат.- №8.- 2016. 
Әбдәкімұлы М. - 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс оңтүстікті де шарпыған. 

Ақиқатында ұлт-азаттық көтеріліс Жетісу мен Торғайда ғана емес,күллі қазақ даласын, 

оның ішінде оңтүстік өңірін де шарпыған. Ол шақта біздің өңір қазіргі Қызылорда, 

Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарын біріктірген Сырдария облысы деп 

аталған.Өкінішке орай, оңтүстік өлкеде өткен ұлт-азаттық көтерілісінің тарихы архивтік 

ауызекі әңгімелер дереккөздері бойынша мол болғанмен, оны арнайы зерттеп жазған 

ешкім болмапты. 

 

Әлімұлы А. - Ұлттық идея туралы үзік сыр. 

Ұлттық идея болса- тұлғалар қалыптасады. Тарихи тұлғалар тарихи идеялар болған тұста 

болады. Идеяның орындалуы ұзақ процесс.Ол бірнеше ұрпаққа кетуі мүмкін. Бірақ, ең 

бастысы, негіз қаланып, темірқазық анықталады. Кеңестік кезеңдегі идея солай 

болған.Қазір де сондай идеяның орнын Ұлттық идея алмастыруы ауадай қажет. 

 

Сәрсембин Ү. - Алаш зиялыларының жер мәселесіне қатысты көзқарастары. 

Тұлғаны тәрбиелейтін,тәрбиелеп ел алдына шығаратын әлеуметтік орта. Қоғамы күшті ел 

зиялылардың рухымен өркендеген. Елдің жағдайын, халықтың көңіліндегі дүниелерді 
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 зерделеп ұғынуға қабілетсіз,қызығушылығы жоқ, ел тұрмысынан бейхабар, әсершіл, ісін 

қиялмен тербейтін адамдар қатары басым ортаның дамуы күрделі, қайшылықтарға толы 

болып келеді. Себебі, ел рухының серпілісіне ықпал ететін рухани дүние кездейсоқ 

қалыптаспайды. Қазақтың өзіне, болашаққа деген сенімі жерге деген сезімінен туындаған. 

Қазақта бір-бірін жатсыну жоқ, тіл,дәстүр, өнер,рухани өмір ортақ, осының нәтижесінде 

болмыс тұтас. Ұлттың тұтастығын сақтаған,нығайтып отырған жер, жермен кіндіктес 

қазақтың тұрмысы, ата-кәсібі. 

 

Альпари - №3-4. – 2015. 
Хасенова К. - Кәсіпорынның қаржылық жағдайының мониторингісіндегі ақша 

қаражаттары қозғалысының ролі. 

Бұл мақала кәсіпорынның қаржылық жағдайының мониторингісі мен ақша қаражаттар 

қозғалысына арналған. Ақша қаражаттарын басқару негіздері және компанияның 

қаржылық жағдайын мониторингісінде алатын орны зерттелген. Кәсіпорындағы жүйелік 

есеп, талдау және ақша қаражаттарының қозғалысын бақылау, олардың ағымдағы және 

болашақтағы қаржылық тұрақтылығы мен төлем қабілеттілігін қамтамасыз етеді. 

 

Ғылым. - №2. – 2016. 
Кожмухамедеова Г., Асыл Қ. –Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатысты 

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасына енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулар туралы. 

Мақалада 2015жылы заңды күшіне енген Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық 

кодексіне көзделген әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар қарастырылып, талданып 

отыр.Авторлар мақалада әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық 

жауапкершіліктің және жазаның, кінәлі әскери қызметшілерге бас бостандығынан 

айыруға баламалы түрдегі қылмыстық жазалардың түрлерін қолданудың ерекшеліктерін, 

сондай-ақ әскери қызметті өткеріп жүрген адамдарға қатысты Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық кодексінің нормаларын қолдануды кеңейту және кеміту сұрақтарын 

қарастырған. Сонымен қатар авторлар Қазақстан Республикасының бұрынғы және жаңа 

қылмыстық заңнамасы бойынша әскери қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

құрамдарына салыстыру өткізді. 

 

Бидайбеков  Н.- Атыс дайындығы: оқыту әдістемесі және шет мемлекеттердің құқық 

қорғау органдарының тәжірибесі. 

Мақалада Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары қызметкерлерін атыс қаруын 

қолдану жөнінде қазіргі заман талаптарына сәйкес даярлау бойынша өзекті мәселелері 

қарастырылады. Тәжірибелік атыс жүргізуді оқытудың мақсаты- оқыту ішкі істер 

органдары қызметкерлерінің қызметтік борышын орындау кезінде азаматтардың және өз 

өмірін атыс қаруын қолданып, қорғау жағдайын нақты жағдайға максималды түрде 

теңестіріліп өткізілуін көздейді. Ішкі істер органдары шектеулі уақыт ішінде табельдік 

қарудан көзделініп және бақыланып атыс жүргізуді оқыту өзекті мәселенің тимділігін 

арттыру үшін атыс дайындығына уақыттың және патрондардың көп бөлініп өткізілуінің 
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қажеттілігін көрсетіп отыр. Осыған байланысты біздің елде және шет елдерде атыс 

дайындығына қатысты көптеген ғылыми жұмыстарға талдау жасалған. 

 

Тулкинбаева Ш.- Әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің 

тарихы. 

Мақалада авторлар ежелден осы уақытқа дейін әскери қызметшілердің әскери 

қызметшілердің әскери қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылық 

жасағаны үшін жауапкершілік сұрақтарын қарастырылған және талдау жасалған. 

 

Мұрат А.- Қауіпсіздігі аралас мекемелердің (тергеу изоляторының) қалыптасу 

тарихы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Мақалада автор қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің қалыптасу тарихы, сол заманнан 

қазіргі заманға дейін келе жатқан,сотталғандардың адамға, қоғамға, еңбекке,нормаларға, 

дәстүрлерге деген құрметін қалыптастыру мен құқықтық мінез-құлықты ынталандыруға 

аса назар аударылған сонау патшалық ресей заманынан бастау алады.Одан әрі автор 

соңғы жвылдары үлкенөзгерістерді басынан кешкен Қазақстан Республикасының қазіргі 

пенитенциарлық жүйесін қарастырады.Сотталғандарды ұстау шарттарына көңіл 

аударып,мекеме түрлерін көрсетеді. Бұл-қауіпсіздігі барынша төмен мекемелер, орташа 

қауіпсіз мекемелер, кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа кауіпсіз 

мекемелер, қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелер, төтенше қауіпсіз 

мекемелер,қауіпсіздігі аралас мекемелер. 

 

ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы - № 1. – 2016. 
Мейірбекова Г. – Азаматтық істерді соттың қарауына әзірлеудегі судьяның рөлі. 

Мақала азаматтық істерді сот талқылауына әзірлеудегі судьяның рөліне арналған. 

Азаматтық істерді сот талқылауына әзірлеу азаматтық іс жүргізудің міндетті сатысы 

ретінде қарастырылады. Автор азаматтық істерді сот талқылауына әзірлеудегі судьяның 

әрекеттеріне жеке тоқталады. Азаматтық істі сот отырысына әзірлеу туралы сот 

ұйғарымының маңызына мән беріледі. Мақалада сондай-ақ, автормен жаңа ҚР АІЖК 

бойынша сот отырысына әзірлеу мерзімдерінің өзгергенін тиек етеді. 

 

Бисагалиева И. – Қазіргі қазақстандық азаматтық құқықта негізсіз бою салдарынан 

туындайтын міндеттемелер пайда болатын негіздерді талдау. 

Бұл мақалада азаматтық құқықта негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелердің 

пайда болу мәселелері қарастырылған. Қазіргі кезде азаматтық айналымда, шарттық 

міндеттемелермен қатар, азаматтық құқық субъектілерінің мүдделерін қорғауда, шарттық 

емес міндеттемелерін пайдалану көбейгендігі сот тәжірибесінмен дәлелденеді. Азаматтық 

құқықта шарттан тыс қорғаушылық міндеттемелердің бір түрі – негізсіз баю салдарынан 

туындайтын міндеттемелер, мақсаты меншікті қорғау. Бүгінгі күні, негізсіз баю 

салдарынан туындайтын құқықтық қатынастардың іргелі мәселелеріне ортақ түсінік пен 

көзқарастың болмауы, құқық қолдану тәжірибесінің бірқалыпсыздығы, заңнаманы 

жетілдіру үрдесінің қарқындауы, жинтықта ұсынылып отырған мақаланың өзектілігін 

анықтайды.  
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Атаханова С., Омарова М.-  Азаматтық іс жүргізудегі жариялық принципі. 

Бұл мақалада мемлекетпен кепіл берілген соттың жариялылығы, соның ішінде азаматтық 

іс жүргізудегі сұрақтар қаралады.Сонымен қатар азаматтардың сот ісін жүргізу жүйесінің 

ақпарат құралдарының байланысына тәуелділігі негізделеді, сондай-ақ соттың шешімдері 

ұсынылатын ақпараттың интернет арқылы қол жетімділігі, Қазақстан мен Германия 

арасындағы кейбір жариялылық параллельдер қарастырылады. 

 

Досжанов Ж. - Банктік қарыз шарты. 

Нарықтық экономика кезінде өзінің нағыз орнын тапқан және кеңінен қолданылатын 

келісім-шарттардың бірі банктік қарыз шарты болып табылады.Мақалада Қазақстан 

Республикасы азаматтық кодексінде көрсетілген,банктік қарыз шартына ережелер 

талқыланады. 

 

Атаханова Г.- Пайдакүнемдік қылмыстылығының тұлғасының криминогендік 

мәні: теориялық мәселелері. 

Мақалада автормен падакүемдік қылмыскер тұлғасының жалпы сипаттамасы және 

қылмыскер тұлғасының құрылымы: оның әлеуметтік позициялары мен байланысы, 

мүддесі, мұқтаждығы, дағдылары қарастырылған. Пайдакүнемдік қылмыстылығының 

тұлғасының крименгендік маңызы және психологиялық концепциясы зерттелген. Осы 

аталған қылмыстылықпен күресуде құқық қорғау органдарының қызметін жетілдіру 

жөнінде ұсыныстар жасалған. 

 

Мейірбекова Г.- Адвокаттың қорғау сөзінің нысаны. 

Тиісті мақалада адвокаттың қорғау сөзінің нысаны жайлы айтылады. Автор адвокаттың 

сот жарыссөзіндегі талаптарына тоқталады. Мақалада автор тыңғылықты,ойлылықпен 

дайындалған қорғау сөзінің үлкен тәжірибелік маңызы бар деген қорытындыға келеді. 

Дәлелді және сенімді қорғау сөзі, адвокатпен жасалған үлкен дайындық жұмысының 

негізі екенін баса айтады. 

 

ҚазҰУхабаршысы. Халықаралық қатынастар және 

халықаралық құқық сериясы  - № 2. – 2016. 
Өміржанов Е.- Қазақстан Республикасында Конституциялық реформа жасаудың 

кейбір теориялық негіздемелері. 

Ұсынылып отырған ғылыми мақала Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

Конституциясына қазақстандық қоғамның даму ерекшеліктерін ескере отырып сәйкес 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу турасындағы пікірлерді қамтиды. Мақала авторы, ең 

алдымен, мемлекеттің атауын Қазақ Республикасы деп өзгертуге қатысты өз ұстанымын 

ортаға салады. Ол унитарлы мемлекттегі парламенттің құрамында қанша палата болуы 

қажеттігі жайлы ойлар мен көзқарастарға талдау жасайды. Сонымен қатар, автор 

қолданыстағы Конституцияға нақты өзгерістер енгізу арқылы елімізде президенттік-

парламенттік республика құру мүмкіндігін де жан-жақты талқылайды. 
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Макашева К., Сиякулова С. – Ұлыбританияның Каспий аймағындағы геосаяси 

қатысуының мүдделері. 

Тәуелсіздік таңына дейінгі кезеңдерде де Ұлыбритания қазақ жеріне аса ерекше 

қызығушылық танытқан болатын. ХVIғасырдың екінші жартысынан бастап ХІХ ғасырдың 

ортасына дейін саны онға жуық ағылшын Қазақстанға әртүрлі мақсатта сапар шеккен. Бұл 

уақыт аралығында еуропалық мемлекеттердің бірқатары Орта Азия мемлекеттерімен 

сауда байланысын орнатуға қызығушылық танытқан кезі еді.Қазақстанның ұтымды 

географиялық орны сол кездегі әлемдік сауда гегемониясына таласқан Англия үшін өте 

тиімді маршрут болғаны жасырын емес. Ал бүгінде Ұлыбританияның Каспий 

аймағындағы мүдделері дәл осы экономика, сауда-саттық мәселесіне келіп 

тіреледі.Әлемдегі мұнай шикізатына аса тәуелді Кәрі Құрлық елдері үшін Каспий 

аймағындағы мүдделерін қамтамасыз ету- алдыңғы қатардағы басымдылықтардың бірі 

болып саналады.Әрине ол үшін Каспий бөлігінде ағылшын капиталының болуы шарт.Сол 

себепті 1990-1991 жылдардан бастап түрлі ағылшын компанялары еліміздің батыс 

аймағындағы мұнай-газ секторына белсенді түрде инвестициялар салып, түрлі 

шарттармен несие беруді қолға алған. Британдық Бритиш Петролеум, Бритиш Газ, Шелл 

сияқты мұнай-газ магнаттарының Каспий жобаларына белсенді қатысуын байқауға 

болады. Дәл осылай, Қазақстан үшін де бұл серіктестік тиімді емес деп айтуға келмейді. 

 

Капарова А.,БөжееваБ.- Қытай-Африка қатынастарының дамуы: өткені мен бүгіні. 

Мақалада Қытайдың Африка құрлығына қайта оралуын, қайта өрлеуі жайлы, Батыс 

елдерінің viz-a-viz инвестициялық саясатының көрінісі жайлы қарастырылады. Африкада 

Қытайдың алғаш пайда болуы, Қытай-Африка қатынастарының дамуына, тарихына шолу 

жасалынған. Қытайдан құйылған инвестициялардың құрылымы, бағытталатын басты 

салалары мен Қытай үкіметі мен жеке инвесторлардың инвестицияларының Африка 

құрлығының экономикалық дамуындағы нәтижелері жайлы айтылады. 

 

Мамашарипова Г.- 90-шы жылдардың басындағы Қазақстан-Американ 

қатынастарының қалыптасуы. 

Бұл мақалада 90-шы жылдардың басындағы Қазақстан-Американ қатынастары 

карастырылады. 1990 жылдың бірінші жартысында Қазақстандағы ең үлкен мәселелердің 

бірі территориядағы атом қаруының тағдыры еді. Осы жылдардың басындағы Қазақстан-

Американ қатынастарының қалыптасуына өзара әсерін тигізген ішкі және сыртқы 

факторлардың бірі- бұл ядролық қауіпсіздік және инвестиция. 90-жылдары Қазақстанның 

мемлекеттігін қалыптастыру, ҚР сыртқы саясаттағы мінез-құлқын қалыптастырудағы 

американдық фактордың әсері үстем болды және бұл сол кезде бағыт-бағдар беріп келген 

Ресеймен байланысты еді. Сол уақыттағы түсініксіз әрі қиын әлемде, жас тәуелсіз 

мемлекет өзінің сыртқы саясатында АҚШ-қа қараудан басқа таңдауы болмады, өйтені ол 

кезде АҚШ халықаралық қатынастар жүйесінде өзін көшбасшы деп санады және жаңа 

мемлекеттердің жағдайына басқалардан қарағанда белсенді қызығушылық көрсетті. 

Еліміз бірінші кезекте, АҚШ және батыс елдері тарапынан инвестицияға үміттенді. Бұл 

мемлекетіміздің дамуындағы алғашқы кезеңіндегі сыртқы саяси бағытындағы 

американдық вектордың басымдылығын анықтады. 
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Елемесов Р., Оспанбаев Ж. – Экономикадағы құрылымдық өзгерістердің бірқатар 

себептері. 

Қоғам дамуының постиндустриалдық кезеңге өтуі ұлттық экономиканың құрылымын 

түбегейлі өзгертуді қажет етеді. Мұнда ең алдымен ұлттық экономика құрылымындағы 

өңдеуші өнеркәсіп пен қызмет көрсету секторларының үлесін арттыру мен оны ұдайы 

қолдауға бас назар аударылуы тиіс. Экономикадағы құрылымдық өзгерістерді жүзеге 

асыруға себеп болатын бірқатар тарихи, саяси-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық және 

институционалдық алғышарттар бар.Мақалада осы себептердің бірқатары талданған, атап 

айтқанда меншік құқығының өзерістері, халықаралық еңбек бөлінісінің экономика 

құрылымына әсері, әлемдік экономикадағы өзерістер, әр түрлі дағдарыстар және т.б. 

Сонымен бірге, осы себептерге байланысты Қазақстан экономикасындағы құрылымдық 

өзгерістердің қажеттілігі дәйектелген. 

 

Қоғам және дәуір.- №4.- 2016. 
Мұхамеджанова Д.- Қырғызтан және Қазақстан үшін ЕАЭО-ның даму келешегі. 

Қырғыстан Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО) кірген күннен бастап еуразиялық 

кеңістікте ортаазиялық жаңа экономикалық бағдар айқындалып, интеграциялық дамудың 

жаңа кезеңі басталды. Қырғызстан экономикасының ерекшелігі сауда кеңістігін 

ырықтандыру саясатына, сондай-ақ тәуелсіздік құру кезеңінде ДСҰ-ға мүше болуына 

қарамастан, Қазақстанмен, сондай-ақ Ресеймен де тығыз сауда-экономикалық байланысты 

сақтап қалды. Қазақстан-Қырғызстан маңызды сауда серіктестерінің бірі. 

 

Нұрсұлтанова Л., Жанболатова Р., Бәтішева Б.- Қазақстан мен Еуропалық Одақтың 

экономикалық қарым-қатынастары мәселелері. 

Қазақстанның сытрқы саясатының бірден-бір маңызды бағыты-еуропалық елдермен 

екіжақты ынтымақтастығы. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері жоғары деңгейлі 

экономикалық және саяси интеграцияның орталығы ретіндегі еуропалық аймаққа 

айрықша назар аударып отыр.Қазақстанның сауда-экономикалық және инвестициялық ірі 

әріптесі Еуропалық Одақпен толық ауқымды қарым-қатынастарды дамыту кеңейтілген 

әріптестік және ынтымақтастық туралы жаңа келісімді бекітуді қажет етті. 

 

Каринбаев Ж. - Поляктар: этногенезі және мәдени ерекшеліктері. 

Поляк халқының этногенезі халық түзілісінің ортақ заңдылықтарына сәйкес бірнеше, тіпті 

ондаған ғасырларға созылған көпқатпарлы, жан-жақты, ұзақ та күрделі үдеріс болғандығы 

сөзсіз. Мақала барысында мүмкіндігінше поляк халқының түзілу үдерісі мен мәдени 

ерекшеліктеріне жүйелі әрі кешенді тоқталу, қорытынды жасау мақсат етілген. 

 

Талғат Т. Бегім А. - «Түркістан Республикасының Кеңестер съезінде қаралатын 

ақша мәселесі тақырыпты жобалар»: мазмұны, маңызы және тарихи талдау. 

Биылғы жыл қазақ тарихында маңызды да атаулы бірқатар оқиғалар мен тұлғалардың 

мерейтойларына толы болды. Солардың ішіндегі ең маңыздысы-қазақ мемлекеттілігінің 

бой  көтеріп, нығаюына сбеп болған, нығаюына себеп болған Қазақ хандығының 550 
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 жылдығы. Ш.Уәлихановтың 180 жылдығы, қазақтың алғашқы ғылым докторы, тарихшы 

Е. Бекмахановтың 100 жылдығы, қазақ және бауырлас халықтар- өзбек, қырғыз 

мемлекеттілігінің қалыптасына едәуір үлес қосқан, мемлекет және қоғам қайраткері 

М.Шоқайдың 125 жылдығы. Ал Мұстафа Шоқайдың Түркістан өміріндегі алатын орны 

ерекше.Себебі, ол Түркістан автономиясының жетекшісі болды. 

 

 

 

 

 


