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Вопросы экономики.- №5.- 2016г. 
Дробышевский С. и др.- Мандат и цели центральных банков: эволюция и уроки 

кризиса. 

В статье рассматривается эволюция целей и задач монетарных властей ряда стран в 

сопоставлении с выбранным ими режимом денежно-кредитной политики. Авторы 

считают нецелесообразным расширение мандата Банка России, который отвечает 

требованиям и особенностям современного этапа экономического развития. Стремясь к 

достижению ценовой стабильности, Банк России не только поддерживает устойчивость 

национальной валюты, как требует мандат регулятора, но и вносит свой вклад в 

восстановление и ускорение экономического роста.  

 

Могилат А. и др.- Дискуссия о денежно-кредитной политике и состоянии экономики: 

в поисках конструктивной критики. 

В статье обсуждаются подходы и инструменты, используемые в публичных материалах 

Банка России при анализе макроэкономического фона и формировании предпосылок для 

прогноза денежно-кредитных показателей. Основной акцент сделан на индикаторах фазы 

экономического цикла, показателях денежно-кредитных условий, а также логике 

формирования суждений об экономической ситуации на основании наблюдаемой 

динамики индикаторов. Авторы концентрируются на аспектах анализа, которые вызывают 

наибольшие дискуссии в научной и экспертной литературе, в частности на новых 

показателях и моделях, предложенных Банком России, в том числе в Докладах о денежно-

кредитной политике в 2015 г.  

 

Моисеев С., Пантина И.- Таргетирование реального валютного курса. 

Развивающиеся страны, как правило, характеризуются высокой нестабильностью 

макроэкономических переменных. Это особенно заметно применительно к волатильности 

реального валютного курса. Беспокойство, вызываемое соответствующими 

дестабилизирующими эффектами, побудило некоторые развивающиеся страны с конца 

1960-х годов перейти к политике таргетирования реального валютного курса. Однако 

такая политика вызывает инфляционное смещение. Настоящая работа содержит обзор 

экономической литературы, посвященной теории и практике таргетирования реального 

валютного курса. 

 

Обижаева А.- Кризис рубля в декабре 2014 года. 

В статье представлен микроструктурный анализ валютного кризиса середины декабря 

2014 г. Автор показывает, что основной причиной кризиса было исполнение на 

российском валютном рынке за короткое время большой заявки на продажу рублей. 

Торговля на опережение, а также экспирация опционов и фьючерсов могли 
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дополнительно усугубить падение курса рубля. В статье обсуждаются действия 

Московской биржи и Банка России во время кризиса, а также предлагаются меры, 

которые помогут предотвратить подобные кризисы в будущем или своевременно и 

эффективно на них реагировать.  

 

Цховребов М.- Дедоллоризация российской экономики в контексте мирового опыта. 

Тема долларизации российской экономики и ее финансовой системы недостаточно 

активно обсуждается в экономическом сообществе. В рамках решения задачи 

дедолларизации, помимо макроэкономической стабилизации, предлагается «проактивный 

подход», подразумевающий изменение пруденциальных норм регулирования банковского 

сектора, принятие мер институционального и налогового характера, которые повысили бы 

издержки финансового посредничества в иностранной валюте.  

 

Мурашов Я., ратникова Т.- Неучтенные доходы российских домашних хозяйств. 

В работе на основе микроданных предпринята попытка оценить долю неучтенных 

доходов российских домохозяйств. Описана теоретическая модель потребительского 

поведения домохозяйств, позволяющая получить интервальную оценку скрываемого 

дохода. Исследована структура доходов и расходов российских домохозяйств на 

основании данных РМЭЗ за 2012 г. с акцентом на различиях в потреблении и доходах 

самозанятых домохозяйств. По подвыборкам, сформированным по типу поселения и 

размеру декларируемых доходов, получены оценки доли скрываемого дохода. 

 

Бердышева Е., Романова Р.- Социальная архитектоника рыночной цены: основы 

восприятия цен потребителями (случай Москвы). 

В статье проводится декомпозиция восприятия рыночной цены российскими 

потребителями. На данных глубинных интервью с экономически активными жителями 

Москвы продемонстрировано, что цены интерпретируются в четырех основных смыслах: 

«не быть обманутым», «на цены смотрит не бедный, а умный», «по таким ценам покупают 

люди моего круга» и «не любой товар стоит покупать без оглядки на цену». 

Обосновывается гипотеза о том, что российские потребители все активнее овладевают 

«грамматикой» рыночной цены. Рачительность в отношении цен и трат обретает 

собственное место в ряду культурных ценностей в России, вытесняя бытовавшее ранее 

представление о расточительстве как критерии социального успеха.   

 

Управление проектами и программами.- №2.- 2016г. 
Гофф С.- Как привлекать, развивать и удерживать талантливых сотрудников для 

успеха проектов и бизнеса. 

Статья посвящена управлению талантами в проектах. Автор выделяет области 

компетентности сотрудников, важные для успеха проекта, и рассматривает способы 

привлечения, развития и удержания талантливых работников. 

 

Кизеев М., Подрезова П.- Управление проектами в университетах. Опыт внедрения 

сервиса сопровождения сетевых проектов. 
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В статье рассматриваются особенности управления проектами в университетах. Одной из 

тенденций в этой области является трансформация системы управления и внедрение 

новых инструментов. На примере опыта реализации проекта открытия научно-

образовательного центра «Современные производственные технологии» Института 

физики высоких технологий (ИФВТ) Томского политехнического университета (ТПУ) 

авторы анализируют работу сервиса сопровождения междисциплинарных (сетевых) 

проектов. 

 

Тернер Н., Катч Э.- Устойчивость проектов: как выйти за рамки традиционного 

риск-менеджмента. 

Статья посвящена проблеме устойчивости проектов. Авторы говорят о необходимости 

изменений в области управления рисками, а также рассматривают действия, с помощью 

которых можно справиться с риском и неопределенностью проектов и тем самым 

обеспечить их устойчивость. 

 

Ночевнов Е.- Классификация факторов риска в управлении проектами в области 

информационных и коммуникационных технологий. 

В статье представлена классификация факторов риска в управлении проектами, 

основанная на областях возникновения данных факторов. Разделение понятий «рисковое 

событие» и «фактор риска» позволило взглянуть на последний как на характеристику 

объекта, субъекта или процесса, которую можно измерять и отслеживать. Автор приводит 

алгоритмы составления прогнозов возникновения рисковых событий на основе факторов 

риска. 

 

Лобзов А.- На что обратить внимание при балансировке портфеля и выборе 

проектов. 

За последние десятилетия появилось много подходов к балансировке портфеля и выбору 

проектов (а также соответствующих моделей), цель которых — получение максимальной 

выгоды от выполнения проектов в условиях разно образных ограничений. Однако ряд 

аспектов управления проектами, влияющих на  принятие решения, не нашли явного 

отражения в данных моделях. В настоящей статье автор рассматривает некоторые из этих 

аспектов, а также дает рекомендации по их учету при балансировке корпоративного 

портфеля. 

 

Нарбаев Т.- Оценка зрелости управления проектами в Казахстане. 

Статья посвящена оценке зрелости управления проектами в Казахстане. Автор приводит 

результаты опроса организаций в соответствии с моделью P3M3 и осуществляет 

эмпирический анализ зрелости управления проектами для выявления его текущего 

уровня. Указанная модель рассматривается как инструмент, необходимый организации 

для перехода к проектной форме управления. 

 

Полис.- №3.- 2016г. 
Шестопал Е. и др.- Образы Евросоюза в России: проблемы восприятия. 
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Исследование, проведенное кафедрой социологии и психологии политики факультета 

политологии МГУ, сфокусировано на том, каким предстает Евросоюз в сознании 

российских граждан в момент обострения отношений нашей страны с этой организацией. 

Для этого была использована политико-психологическая методология, позволяющая 

выявить не только рациональный, но и неосознаваемый пласт образа ЕС. Авторы 

приводят данные, дающие ответы на вопросы: считают ли респонденты ЕС партнером, 

врагом или другом России? Насколько эта организация воспринимается ими как сильный 

и эффективный игрок на международной арене? Стоит ли нам строить отношения с 

Евросоюзом как с единой организацией или нам выгоднее иметь дело с отдельными 

странами? Как россияне оценивают санкции, введенные Евросоюзом в отношении 

России? Анализ ответов на эти и другие вопросы позволил авторам сделать ряд выводов. 

Образ ЕС отличается амбивалентностью и неустойчивостью. Наиболее важным 

результатом стало то, что более половины опрошенных считают ЕС сильным, но 

постепенно слабеющим под воздействием США “декоративным союзом”. В образе 

присутствуют признаки старения. Большинство считают ЕС партнером, однако многие 

разочарованы в нем (называют его ненадежным и неверным). Примерно четверть видят в 

нем врага, и только незначительное число рассматривают его как друга. При этом в 

будущем опрошенные не видят альтернативы отношениям добрососедства и партнерства. 

Более того, большинство из опрошенных себя ощущают частью Европы. 

 

Евгеньева Т., Селезнева А.- Советское прошлое в ценностном и образно-

символическом пространстве российской идентичности. 

Статья посвящена социокультурным и политико-психологическим основаниям 

актуализации образов, ценностей и символов советского прошлого в современной России. 

Анализируются данные исследований политических ценностей и образов советского 

прошлого в массовом сознании российских граждан, с одной стороны, и образно-

символическое пространство политической коммуникации государственных институтов, 

политических партий и общественных организаций Российской Федерации – с другой. 

Теоретической основой исследования служит политико-психологическая концепция 

национально-государственной идентичности, которая предполагает изучение трех 

компонентов данного феномена: политических образов, политических ценностей и 

символов. В результате проведенного анализа определены этапы трансформации 

советского прошлого, репрезентируемого в сознании граждан и публичной политике в 

постсоветский период: разрушение советского образа мира (1990-е годы), фрагментарный 

интерес (2000-е годы) и системно-функциональная актуализация (2010-е годы). Авторы 

показывают, что в настоящее время происходит актуализация советских образов и 

символов, которые, как правило, лишены идеологической составляющей. Представления о 

более ранних исторических эпохах не имеют для граждан символического смысла и 

воспроизводятся средствами массовой информации фрагментарно в связи с какими-то 

событиями или памятными датами, тогда как представления о советском прошлом 

достаточно прочно сохраняются в исторической памяти народа и передаются следующим 

поколениям. По итогам исследования делается вывод о том, что обращение к образам и 
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ценностям советского прошлого стало ответом на продолжающийся процесс поиска 

ценностных и образно-символических оснований российской национально-

государственной идентичности.  

 

Зверев А. и др.- особенности политического восприятия в современных российских 

условиях. 

Данная статья посвящена исследованию феномена политического восприятия в России, 

которое уже более 15 лет проводится на кафедре социологии и психологии политики 

факультета политологии МГУ. В центре внимания авторов находятся сложившиеся в 

массовом сознании граждан образы политических лидеров, власти и ее институтов и 

политических партий. Анализ эмпирических данных за 2013-2014 гг., а также за 

предыдущие годы позволил выявить некоторые тенденции и особенности в политическом 

восприятии в условиях нового политического контекста, сложившегося в ходе третьего 

президентского срока В. Путина. Результаты исследования позволяют говорить о том, что 

состояние массового сознания при всей его сложности и многомерности становится более 

гомогенным. К тому же можно констатировать, что к 2014 г. в обществе сложился 

ценностный консенсус, зревший десятилетие до этого и пришедший на смену мозаичному 

сознанию 2000-х годов. Экономические проблемы и обострение международной 

обстановки не дестабилизировали ситуацию в стране, а способствовали консолидации 

общества и возвращению к традиционным ценностям российской политической культуры: 

справедливости, патриотизму. Залогом успешного политического развития граждане 

считают создание сильного государства, самостоятельно определяющего свой путь, в том 

числе и формы демократического устройства. В период исследований также наблюдается 

тенденция к росту числа тех граждан, у которых актуализирована потребность в 

безопасности (потребность в стабильности и наведении порядка). 

 

Ратленд П.- Постсоветские элиты России. 

В статье рассматривается постсоветская Россия сквозь призму теории политических элит 

– в отличие от большинства западных исследований, анализирующих Россию сквозь 

призму демократической теории. Владимир Путин – сильный лидер, который восстановил 

авторитет Российского государства, но элиты, с помощью которых он руководит Россией, 

глубоко разделены. Они состоят из внутреннего круга близких Путину людей, блока 

безопасности, олигархов и государственных чиновников. Есть несколько 

институциональных механизмов для урегулирования разногласий между элитами, а 

идеологии, которые они предлагают (модернизация, национализм), противоречивы и 

неглубоки. В данной статье анализируется способность этой системы реагировать на 

вызовы, которые стоят перед Россией, и ее перспективы с точки зрения долгосрочной 

стабильности. 

 

Шейнис В.- Конституционный суд в перипетиях российской истории. 

Конституционный суд (КС), по замыслу – флагман судебной системы, впервые в истории 

России появился в годы перестройки. В статье показано, как передовая концепция 

судебной реформы и модель КС проходили через сито законодательного процесса и  
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политические преграды. Прообраз КС – Комитет конституционного надзора СССР, не 

располагавший ни авторитетом силы, ни силой авторитета, оказался беспомощным в 

условиях распада СССР и вместе с союзным парламентом сошел со сцены. Анализ 

проектов Конституции РФ, сменявших друг друга в 1990-1993 гг., и сопоставление двух 

законов о КС, один из которых был принят до, а другой – после утверждения Конституции 

1993 г., показывает, как законодатель шаг за шагом отступал под давлением сил, 

стремившихся ограничить роль и функции КС в политико-правовой системе государства. 

Вслед за тем встраивание КС в президентскую “вертикаль” происходило на основе указов 

президента и изменений, вносившихся в закон о КС в 1995-2015 гг. Конституционному 

суду постоянно приходится делать выбор между правом и политикой. Сначала он то 

пытался выработать промежуточную позицию (дело КПСС в 1992 г.), то активно 

вмешивался в политический процесс, поддержав одну из сторон конфликта (октябрьские 

события 1993 г.). Деятельность КС была приостановлена президентом и возобновилась 

уже по новому закону в 1995 г. После того в спорных разбирательствах КС становился, 

как правило, на сторону президента (указы президента по Чечне 1993-1994 гг., отмена 

выборов губернаторов населением в 2005 г., возможность неисполнения решений 

Европейского суда по правам человека 2015 г.). Для будущего страны важно, что орган 

конституционной юстиции существует, однако его роль в делах, затрагивающих права и 

свободы граждан либо имеющих политическую подоплеку, скромна или негативна. 

Необходимо возвратить КС место в государственной системе, которое отвечало бы духу и 

букве Конституции.   

 

Неклесса А.- Небесный Вавилон. Гибридный мир и сирийская комбинаторика. 

Мироустройство Модернити находится в кризисе, вступив в неравновесное, возможно 

перманентно подвижное состояние. Предельные рубежи – высокоорганизованное 

транснациональное неономадическое сообщество (Новый Север) и территории 

неоархаизации (Глубокий Юг)с полевыми командирами, трофейной экономикой, 

отмеченные стигматами культуры смерти. ХХ век был веком перманентной революции, 

XXI столетие рискует стать временем перманентной войны. Постсовременность 

преобразует пространства боевых операций, формируя новую норму, применяя новые 

средства, создавая новые угрозы. Понятие “гибридная война” приобрело актуальность 

после присоединения Крыма к России, военных действий на Донбассе, турбулентностей, 

связанных с феноменом Исламского государства2, став наименованием совокупности 

агрессивных манипуляций с использованием широкого спектра средств, создающих 

сложные комбинации прямых и косвенных угроз противнику. Такая “война” расширяет 

возможности конвенциональной политики и нацелена на деконструкцию нежелательных 

обстоятельств, подчинение либо разложение противника с целью реорганизации 

существующего или утверждения иного властного порядка. Ситуация в Сирии является 

примером такого гибридного сюжета. В ней пересеклись несколько измерений: 

глобальное, региональное, конфессиональное, этнонациональное, постмодернистское. 

Феномен Исламского государства (ДАИШ) предъявляет миру контур инновационного 

политического организма, бросая вызов ценностям модерна, причем не только со стороны 

конфессиональных и традиционалистских интерпретаций. Это также своеобразный  
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постмодернистский вызов, т.е. симулякр, содержащий собственную игровую и 

ценностную компоненту. Тема токсичного государства (toxic state)не впервые возникает в 

повестке современности, представляя чаще всего травматическую инклюзию в 

современном тексте (в форме постколониального постимперского лимитрофа). 

Ретроспективный анализ позволяет опознать аналогичные процессы деятельного 

“консервативного футуризма” (утопизма),разворачивавшиеся в схожих обстоятельствах, 

но исторически протекавшие в иных одеждах. В глобально интегрированном обществе 

локальные или региональные кризисы способны приводить к каскадно развивающимся 

процессам универсального толка. Сегодня событийные траектории сопряжены с 

критическими обстоятельствами – совершаемые действия могут вызвать цепную реакцию, 

ставя под вопрос будущность мировой системы.  

 

Коротаев А., и др.- Арабская весна как триггер глобального фазового перехода? 

Имеются основания предполагать, что в 2011-2012 гг. мир-система испытала в некотором 

отношении фазовый переход в качественно новое состояние глобальной протестной 

активности. При этом данный переход чем-то напоминает фазовый переход начала 1960-х. 

Первый (после 1919 г.) переход такого рода произошел в начале 1960-х годов и был связан 

с ростом после Второй мировой войны глобальной информационной связности и 

совершенствованием средств протестной самоорганизации, обусловленным 

распространением телевидения, портативных транзисторных радиоприемников, 

мегафонов и других технологий Четвертого кондратьевского цикла. Фазовый переход 

начала 2010-х был подготовлен новой волной роста глобальной информационной 

связности и совершенствования средств протестной самоорганизации, обусловленной 

распространением технологий уже Пятой кондратьевской волны (Интернет, спутниковое 

телевидение, твиттер, мобильная телефония, социальные сети и т.п.). И снова, хотя 

распространение этих технологий шло в течение долгих лет до 2011 г., заложенный в них 

колоссальный потенциал для генерирования и распространения протестной активности 

реализовался скачкообразно. 

 

Большова Н.- «Пегида» как пример массовых протестных движений, возникших в 

Европе. 

В статье проводится анализ движения “Пегида” – нового социально-политического 

феномена, возникшего в Германии. Экзогенными причинами его возникновения стали 

наплыв беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также угроза 

терроризма со стороны радикальных исламистов. Социальные сети, актуализировавшие 

страхи населения, выступили дополнительным усиливающим фактором. В качестве 

эндогенных причин послужили социальные и политические процессы в современном 

немецком обществе: рост экстремистских настроений и ксенофобии, сохранение 

социального и экономического неравенства между восточными и западными землями, 

непреодоленный до сих пор кризис идентичности в восточной Германии. “Пегида” 

бросила своего рода вызов немецкой общественно-политической системе и перспективам 

демократического развития, проблематичного в условиях нарастания экстремистских 

тенденций в обществе, входящих в конфликт с базовыми принципами плюрализма и  
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равноправия всех граждан. Опыт Германии представляет особый исследовательский 

интерес, поскольку в Европе это не единственный случай протестного движения, 

инициированного и активизируемого миграционным кризисом.  

 

Тихонова С.- Социальные сети: проблемы социализации Интернета. 

В статье рассматривается эволюция социальной реальности Интернета. По мнению 

автора, типовые свойства социальных интеракций закладываются не только эксплицитно, 

на уровне алгоритмов взаимодействия, но и имплицитно, на уровне ценностных 

предпосылок и ориентаций социального действия. Так как изначально мир Интернета 

конструировался на платформе симбиоза ценностей научного этоса, информационного 

либерализма и виртуальной демократии, он развился в альтернативное анонимное 

киберпространство, серую зону, в которой не дифференцированы частное и публичное, а 

анонимность пользователей защищает их свободу слова и самовыражения. 

Распространение социальных сетей приводит к смене парадигмы анонимности 

парадигмой персонализированности. Социальные сети предполагают создание личных 

профилей, содержащих реальные персональные данные и информацию личного 

характера, причем чем выше ее достоверность, тем выше шансы на рост интеракций. 

Интернет благодаря социальным сетям активно социализируется, вбирая в себя те модели 

взаимодействия, которым прежде предлагал альтернативы. Социализация Интернета – это 

процесс, обратный процессу виртуализации общества. Если в ходе виртуализации 

взаимодействие с реальными социальными инстанциями замещается анонимным 

оперированием виртуальными образами, то в ходе социализации виртуальные образы 

обрастают реальными, “живыми”, персонализированными социальными связями. 

Распространение социальных сетей приводит к демократизации Интернета и, как 

следствие, сближению моделей “живого” общения и интернет-взаимодействия. Этот 

процесс связан с институционализацией публичной сферы Интернета, вызванной 

построением электронного государства. В итоге социальная реальность Интернета 

интегрируется в традиционный социальный мир, открывая новый уровень социальной 

эволюции.  

 

Гаман-Голутвина О.- Реальность и мифы современной отечественной политической 

культуры. 

Статья посвящена анализу содержания и подходов к изучению отечественной 

политической культуры с позиций современного эвристического потенциала российской 

исторической и политической науки, представленных в книге А. Лукина и П. Лукина 

“Умом Россию понимать. Постсоветская политическая культура и отечественная 

история”. Авторы стремятся представить объективный и непредвзятый анализ 

феноменологии политической культуры постсоветской России через ретроспективу таких 

значимых ее периодов, как история Великого Новгорода и советской эпохи. Один из 

авторов рецензируемой книги – историк-медиевист, специализируется на изучении 

“Запада” и владеет европейскими языками, работал в Германии и Восточной Европе; 

другой – политолог-международник, привержен исследованию “Востока”, имеет опыт 

работы в Великобритании, США и Китае. Знание различных языков, возможность  



Краткий обзор периодических изданий 

 

 

 

9 

работы с различными источниками и литературой, знакомство с несхожими 

историческими и культурными традициями помогло авторам дополнить друг друга в 

желании взглянуть на Россию как можно более объективно. 

 

Мещеряков А.- Япония и России в объятиях пространства и времени. 

 Энциклопедист-японовед размышляет над монографией “Российско- японские 

отношения в формате параллельной истории”, подытожившей итоги трехлетней работы 

интернациональной команды под руководством академика Анатолия Торкунова и 

профессора Иокибэ Макото по проекту параллельной истории России и Японии. Автор 

демонстрирует, что российско-японские отношения развивались не сами по себе, но были 

продуктом общеисторической траектории развития. В начале модернизационного 

процесса (вторая половина XIX в.) обе страны принадлежали к группе стран 

“догоняющего развития”. В ходе модернизации картина мира оказалась радикально 

пересмотрена как в Японии, так и в России. Это видно по изменившейся концепции 

хронотопа. В Японии начало процесса по пересмотру хронотопа датируется периодом 

Мэйдзи, в России наиболее ощутимые сдвиги происходят в ходе второй революции 1917 

г.: время “до революции” объявлялось ущербным, послереволюционное время считалось 

началом “новой эры”. Однако несмотря на полную смену правящей элиты представления 

о государственном пространстве не претерпели кардинальных изменений. После исканий 

первых послереволюционных лет забота о “собирании земель” и территориальном 

расширении (как в форме прямого присоединения, так и в форме создания буферных зон) 

снова сделалась одним из главных приоритетов советского государства. Что касается 

Японии, то реформы объявлялись там возвратом к идеальным нормам древности. 

Пространственная концепция была пересмотрена: вместо прежнего замкнутого 

государственного пространства приходит идея пространства расширяющегося. Как в 

Японии, так и в СССР руководство ставило утопические цели, что приводило к 

доминированию силовых методов в политике, примату метафорического (поэтического) 

языка описания, дефициту прагматики, понижению компетентности и эффективности 

принимаемых решений. Обе страны позиционировали себя как носителей “света”, 

который следовало транслировать вовне с привлечением силовых методов. В связи с этим 

метафоре “борьбы” принадлежало выдающееся место в языковой картине мира. 

Характерной чертой политической культуры двух стран являлась антропоморфизация 

государства. В Японии она приняла форму кокутай (“тело нации”). В СССР государство 

репрезентировалось через фигуру Сталина. В обеих странах государству приписывались 

человеческие эмоции. Одной из главных из них была “обида” по отношению к внешнему 

миру.  

 

Поляков Л.- Онтология русской судьбы: хранить вечно? 

Первые два тома антологии “Хранители России” представляют собой уникальную 

подборку текстов духовно-философского и политико-исторического характера, которые 

принадлежат тем, кто создавал и хранил Россию в первые восемь веков ее христианской 

истории. Отнесение их к категории “консерваторов” далеко не самоочевидно, поскольку 

классический отечественный консерватизм принято относить лишь к XIX в. Однако 
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 концептуальные введения к каждому из томов позволяют преодолеть эту не столько 

хронологическую, сколько методологическую трудность. Для XI-XVII вв. отчетливо 

консервативный смысл имеет идея удержания русской государственности как 

единственного независимого оплота православия. А в XVIII в. на первый план выходит 

идея империи как самодостаточной ценности, определяющей суть “нового… 

консерватизма”. Отточие в этой авторской формуле призвано подчеркнуть тот факт, что в 

этом веке наличен не столько сам консерватизм, сколько поиск его новых форм. 

 

Топычканов А.- История понятий как политологическая дисциплина (к выходу 

перевода словаря основных исторических понятий). 

История понятий оказала влияние на ряд политологических дисциплин: политическую 

философию, теорию политики, политическую историю, историю социально-политических 

учений и даже политический анализ. Несмотря на значительный интерес советской и 

постсоветской гуманитарной науки к социально-политической лексике, влияние этого 

направления в России долгое время было не столь заметным, как на Западе. Только в 

2000-2010-х годах начинается активное освоение соответствующих научных подходов и 

изданы переводы основных работ Р. Козеллека, К. Скиннера и др. В завершение 

знакомства российского читателя с достижениями ведущих школ Германский 

исторический институт в Москве выпустил перевод избранных статей из словаря 

“Основные исторические понятия: Исторический словарь общественно-политического 

языка в Германии”, изданного в Германии в 1972-1997 гг. под редакцией О. Бруннера, В. 

Конце и Р. Козеллека. В рецензии переводное издание рассмотрено в контексте не только 

изучения истории понятий в России, но и становления этого направления как 

политологической дисциплины. В соответствии с данным подходом, предложенным Дж. 

Фарром, методологической базой изучения общественно-политических понятий должна 

выступать “политическая теория концептуальных изменений”, рассматривающая язык в 

качестве политического инструмента, а концептуальные изменения – во взаимосвязи с 

политическими изменениями. Одной из характеристик развития научной дисциплины 

является формирование системы справочных изданий. В России уже накоплен 

значительный опыт изучения общественно-политический понятий, что позволяет 

вплотную подойти к решению вопроса о подготовке справочных изданий и 

систематических описаний российских концептов.  

 

Вопросы статистики.-  №4. – 2016г. 
Васильева Э. и др. – Индексный анализ рождаемости в системе методического 

обеспечения муниципальной статистики. 

Авторы обосновывают возможности индексного метода в анализе рождаемости в 

Ленинградской области в целом и по муниципальным районам за 2004-2014 гг. (на 

примере расчетов динамических характеристик специально и возрастных коэффициентов 

рождаемости). Выделены группы муниципальных районов, различающихся как по уровню 

специального коэффициента рождаемости, так и по соотношению изменений 

интенсивности деторождений в разных возрастных группах. Установлено, что общая 

тенденция смещения самой высокой рождаемости с возраста 20-24 года на возраст 25-29  
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лет не проявилась во всех муниципальных районах. В статье представлены методики и 

результаты расчетов индексного анализа специального коэффициента рождаемости по 

муниципальным районам Ленинградской области. Выявлена неоднородность 

муниципальных районов по вкладу каждой компоненты в общее изменение специально 

коэффициента рождаемости. Показано, что индекс совместных изменений, отражающий 

синергетический эффект взаимодействия изменений половозрастных коэффициентов 

рождаемости и возрастной структуры женщин фертильного возраста, может принимать 

значения, превышающие другие частные индексы. Данный эффект, так же как и влияние 

структурных сдвигов в возрастном распределении женщин, удалось выявить именно на 

уровне муниципальных районов. Однако этот вывод имеет значение в более широком 

контексте в рамках исследования влияния возрастной структуры на демографические 

процессы. 

 

Карасев О. и др. – Методологические проблемы исчисления валового регионального 

продукта в России. 

В статье дана характеристика роли показателя валового регионального продукта (ВРП) в 

анализе и системе управления применительно к современным российским условиям; 

авторы на основе критического рассмотрения болевых точек региональной 

макроэкономической статистики сформулировали свои предложения по улучшению 

информационно-методологического обеспечения оценок ВРП.  Описаны различия в 

методологии расчета валового продукта (ВВП) и валового регионального продукта, 

проанализированы причины возникновения этих различий и рассмотрены возможные 

пути гармонизации статистики конечного продукта общефедерального и регионального 

уровней. Особое внимание в статье уделено вопросам качества статистической 

информации в контексте возможностей реализации рекомендаций международных 

статистических стандартов по более полному и адекватному отображению результатов 

экономической деятельности, идентифицированных применительно к территориальным 

административным образованиям типа «субъект Российской Федерации».  

Самостоятельное значение имеют экспериментальные расчеты, связанные с дооценкой 

показателей объемов ВРП для городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также 

интерпретация результатов сравнительного анализа отраслевой структуры валовой 

добавленной стоимости (ВДС), произведенной в России, и отраслевой структуры валового 

регионального продукта (за 2012-2014гг.).  

 

Ктоян А. – Анализ конституционности экономики на основе применения методов 

кластерного и факторного анализа. 

В статье сформулированы методологические подходы к оценке степени 

конституционности национальной экономики. Конституционность экономики 

рассматривается в контексте оптимизации сочетания экономической целесообразности и 

уровня конституционного развития страны. Оценка уровня конституционности экономики 

осуществляется при помощи инструментария факторного и кластерного анализа. В 

качестве кластерных критериев предложены представленные в 2015г. в рамках доклада 

неправительственной организации Freedom House  семь компонентов индекса, 
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 рассчитанных для 76 стран. Для комплексного анализа конституционности экономик этих 

стран использованы такие характеристики, как распределение стран по кластерам, 

величина отклонения каждой страны от кластерного центра, значения латентного фактора 

и рейтинги стран по этому показателю, а также различия в уровнях конституционности 

страны по сравнению со страной-лидером.  Важной особенностью представленного 

подхода является возможность комплексного применения инструментов кластерного и 

факторного анализа. Из полученных результатов следует выделить обоснование 

использование факторного анализа для построения обобщенного показателя 

конституционности экономики и применения инструментария кластерного анализа для 

оценки степени конституционной неразвитости экономики той или иной страны. 

 

Зинченко А. – Об исчислении добавленной стоимости крестьянских (фермерских) 

хозяйств России. 

В данной статье критически оценивается предложение Тарасова Н.Г. и Эрюковой И.Д. по 

поводу методов исчисления показателя валовой добавленной стоимости по крестьянским 

(фермерским) хозяйствам (КФХ) России на основе введений Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации формы статистической отчетности №1-КФХ. Показаны 

погрешности предлагаемых расчетов (обусловленных недостаточностью исходной 

информации), подменой показателя валового выпуска продукции, включающего товарную 

и нетоварную части, выручкой от реализации только товарной продукции, а также 

отсутствием данных о фактическом промежуточном потреблении в текущих ценах, в том 

числе для внутрихозяйственных нужд.  Положительно оценен опыт Госкомстата России 

по научно обоснованному расчету добавленной стоимости в КФХ за 1995-1997 гг. На 

основе анализа материалов обследования за 1999 г. типичных и крупных КФХ 

доказывается, что цены реализации их продукции существенно выше, чем в 

сельскохозяйственных организациях, по ценам которых в настоящее время оценивается 

валовой выпуск КФХ, что искажает место и роль КФХ в экономике сельского хозяйства и 

их эффективность. Предлагается усовершенствовать статистическую отчетность 

Министерства сельского хозяйства РФ, как субъекта официального статистического учета, 

в направлении расчета валового выпуска и промежуточного потребления КФХ в 

фактических текущих ценах реализации продукта данной важной и перспективной 

категории хозяйств.  

 

Иванов Ю., Рябушкин Б. – К 90-летию первого баланса народного хозяйства: истоки 

и эволюция макроэкономической статистики России. 

В статье представлена современная интерпретация основополагающих концепций, 

определений и классификаций первого баланса народного хозяйства (БНХ), 

составленного ЦСУ СССР по данным за 1923/24 хозяйственный год; подробно 

рассмотрено содержание основных разделов первого БНХ; отмечается, что разработка 

этого баланса означала зарождение российской макроэкономической статистики. 

Прослеживается эволюция балансовых построений в статистике советского периода. 

Обосновывается тезис о том, что многолетний опыт в составлении БНХ обеспечил основу 

для относительно быстрого перехода к СНС. Дается характеристика первого 
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 отечественного опыта применения международных стандартов национального 

счетоводства. Анализируются концептуально-методологические подходы к 

трансформации российского национального учета, обозначенные в Государственной 

программе перехода Российской Федерации на принятую в международной практике 

систему учета, обозначенные в Государственной программе перехода Российской 

Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в 

соответствии с требованиями развития рыночной экономики, и принципиальные итоги ее 

выполнения.  Значительное внимание уделено дискуссиям по поводу принципиальных и 

специфических различий между БНХ и СНС – системами учета, предназначенными для 

отображения экономического процесса в странах с разной организацией общественного 

производства.  Поясняется положение о том, что несмотря на различия между БНХ и СНС 

в отношении ряда концепций, между этими системами много общего в методологических 

подходах к описанию экономического процесса. В статье отмечается достаточно высокий 

потенциал отечественной школы балансовой статистики, обеспечившей поэтапное 

применение международных стандартов национального счетоводства в российской 

статистике. 

 

Практика муниципального управления.-  №5. – 2016г. 
Левина В. – Как прогнозировать доходы местного бюджета: анализ методик. 

В условиях финансовой нестабильности важно уделять внимание планированию не только 

расходов, но и доходов местных бюджетов. Качество бюджетного планирования влияет на 

эффективность муниципального управления. В муниципальной практике используют 

специальные подходы к планированию различных видов налоговых и неналоговых 

местных бюджетов. Использование бюджетного прогнозирования предполагает 

применение двух альтернативных методов: от достигнутого и бюджет с нулевого базиса. 

 

Яговкина В. – Формирование и финансирование заданий для муниципальных 

учреждений в 2016 году. 

Минфин России установил общие требования к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания. На муниципальном уровне должен 

быть утвержден ведомственный перечень услуг и работ, а также регламентирован порядок 

формирования муниципального задания и его финансирования. 

 

Поддубная О. – Алгоритм рассмотрения обращений в органах местного 

самоуправления. 

Рассмотрение обращений граждан и юрлиц – важное направление работы органов 

местного самоуправления. Но нормы делопроизводства не всегда отражают этап 

первичной оценки обращений. Граждане могут задать вопрос по телефону, написать 

письмо или направить жалобу через сайт. Порядок работы с такими обращениями разный. 

Когда в администрацию поступает обращение с вопросами, которые не в ее компетенции, 

его перенаправляют в соответствующий орган или ведомство. 

 



Краткий обзор периодических изданий 

 

 

 

14 

Попов Р. – Прокурорские требования о привлечении служащих к дисциплинарной 

ответственности. 

Органы местного самоуправления заинтересованы в эффективном и бесконфликтном 

взаимодействии с прокуратурой. Но иногда действия прокуроров вызывают сомнения в их 

законности. Законны ли требования прокурора о привлечении к дисциплинарной 

ответственности муниципальных служащих? Проанализируем судебные решения.  

Акты о привлечении должностных лиц и органов местного самоуправления к 

дисциплинарной ответственности можно оспорить. В работе рассматриваются конкретные 

примеры. 

 

Управление проектами. - №1. – 2016г. 
Цепков М. – Проекты для достижения результата, а не для освоения бюджета. 

Казалось бы, заголовок статьи говорит про очевидную вещь, потому что именно ради 

достижения результатов осуществляют переход к проектному управлению от 

операционной деятельности. И отсутствие результатов можно однозначно трактовать 

просто как неумелое или некомпетентное ведение проекта. Однако, на самом деле 

методология проектного управления содержит несколько подводных камней, 

пренебрежение которыми и приводит к тому, что проект изначально оказывается 

ориентирован лишь на освоение бюджета, а если результат все же оказывается достигнут 

– то это заслуга конкретных руководителей, а не следования методологии. 

  

Белова Т. – Типичные ошибки руководителя проекта со стороны исполнителя. 

Каждый руководитель проекта иногда делает ошибки. Одни ошибки приводят к тяжелым 

последствиям для проекта или для одной из заинтересованных сторон, другие ошибки 

проходят незаметно или легко нивелируются. Проработав более десяти лет в роли 

руководителя проекта по обе стороны контракта, я в данной статье хочу поделиться 

личными наблюдениями о часто встречающихся ошибках руководителя проекта со 

стороны исполнителя в проектах автоматизации и внедрения автоматизированных систем. 

 

Малахов А. – Что такое проектная культура? 

В разговорах про проектное управление часто приходится сталкиваться с термином 

«проектная культура». Мол, если проектной культуры нет, то внедрение идет крайне 

тяжело. Или же задается вопрос: «Как Вы создаете проектную культуру?». При этом 

непонятно, «проектная культура» является следствием внедрения или же текущим его 

контекстом. До последнего времени термин «проектная культура» для меня был 

достаточно эфемерной сущностью, но я все же решил поискать, что написано на эту тему. 

 

Седова Е. – Три таблетки от «детских» болезней проектов. 

Коммуникации – это архи важно. Начинающие проектные менеджеры прочтут это в 

учебниках, опытных убеждать не надо – знают из практики. Начинающие проектные 

офисы предполагают, что это не менее важно, чем методология, информационная система 

и прочие элементы системы управления проектами, опытные знают – без коммуникаций 

сдвинуться с начального этапа невозможно. Поскольку часть проблем должны решаться  
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не столько на уровне отдельного проекта, но на уровне компании, а это уже прямая задача 

для проектного офиса – выстраивание правильной системы отношений, мотивации, и 

развитие проектной культуры в целом в компании. 

 

Моисеенко Ю. – Организация работ виртуальных и удаленных проектных групп. 

Статья рассказывает о негативных и позитивных проектных рисках, которые приносит с 

собой использование виртуальных проектных команд. Описываются способы разрешения 

негативных рисков и примеры адаптации инструментов управления проектами для таких 

команд. Также приводятся практические ситуации, при которых виртуальные команды 

необходимы. Рассказывается о существующих практиках Awara IT Solutions их 

интеграции в комплексные проекты. 

 

Малахов В. – Межпроектные издержки — убийцы инжинирингового бизнеса.  

Межпроектные издержки становятся и причиной того, что именно сегодня получила 

широкое распространение практика Инвесторов-Заказчиков реализовывать внутренние 

инвестиционно-строительные проекты собственными силами. Несмотря на показательный 

опыт западной инвестиционно-строительной практики, который показывает, что объекты, 

которые возводит инжиниринговая компания, обходятся в итоге дешевле и строятся 

быстрее, чем аналогичные объекты, Российский Заказчик по-прежнему предпочитает 

реализовывать свои проекты практически внутрихозяйственным способом. Надо 

акцентировать внимание на том, что ни одно промышленно развитое государство не 

может себе позволить бросить инжиниринговый бизнес на произвол судьбы, поскольку в 

нем закладываются базы и источники знаний всех отраслей промышленности, сохранение 

и накопление которых является стратегической задачей. Одним из существенных 

направлений развития инжинирингового бизнеса как раз и является политика сокращения 

межпроектных издержек, которая может быть обеспечена рядом государственных 

решений. 

 

Алферов П. – Программный подход к управлению знаниями. Опыт Оргкомитета 

СОЧИ 2014. 

Тема управления знаниями была скорее внутренней историей Оргкомитета, не видной 

внешним участникам, однако, Международный Олимпийский комитет (МОК) и 

Международный Паралимпийский Комитет (МПК) очень серьёзно относятся к этому 

вопросу: в контракте с городом-организатором Игр прописывается ряд требований по 

участию организаторов в управлении Олимпийскими знаниями (Olympic Games 

Knowledge Management, OGKM). В составе МОК, МПК и в составе каждого Оргкомитета 

существует подразделение, ответственное за обмен знаниями. Существует специальное 

Руководство по управлению Олимпийскими знаниями (Technical manual on Information 

and Knowledge management). В общем эта тема уже достаточно давно и хорошо 

проработана. Поэтому особенно приятно отметить, что не смотря на это команде 

управления знаниями Оргкомитета «Сочи 2014» удалось внести свою лепту в систему 

управления Олимпийскими знаниями – Программу изучения опыта организации крупных 
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спортивных мероприятий «Практика». В статье описаны история и подход к организации 

программы, которые могут быть интересны специалистам по управлению проектами. 

 

Дубовицкая Л. – Почему важно управлять организационными изменениями при 

реализации проектов?  

Несмотря на то, что дисциплина управления организационными изменениями еще 

находится на стадии формирования и становления, данная тематика становится все более 

популярной в бизнес-кругах. Многие менеджеры начинают осознавать необходимость не 

только выполнения «технической» стороны проектов, но и подготовки почвы внутри 

компании для успешного внедрения изменений. Люди как основной ресурс организации 

должны учитываться при планировании любых нововведений, что уже давно является 

стандартом на Западе.  Однако остается значительная часть руководителей проектов, 

рассматривающих меры по управлению организационными изменениями как ненужный 

«розовый бантик» на и без того прекрасно протекающем проекте. Последствия таких 

решений не заставят себя долго ждать: если систематически пренебрегать подготовкой 

персонала к работе в изменившихся условиях, то достижение ключевых целей проекта 

может оказаться под угрозой. 
татья расск 

 

Правовая реформа в Казахстане.-  №1. – 2016г. 
Аюпова З. – К вопросу о воспитании патриотизма молодежи в социально-

воспитательных проектах КазНУ им. Аль-Фараби как мера формирования 

интеллектуальной нации. 

Авторы  вносят предложения по совершенствованию уголовного законодательства, что 

позволит повысить понимаемость уголовного законодательства РК участниками 

уголовного процесса и всеми гражданами страны. Данное нововведение способствовало 

бы в значительной мере повышению эффективности правоохранительных органов, а 

вместе с ней и авторитета правоохранительной системы нашего государства. 

 

Жайсанбай О.– Роль следователя в профилактике преступлений. 

Профилактика является одним из действенных организационно-правовых механизмов 

борьбы с преступностью. Она позволяет своевременно реагировать на социальные 

катаклизмы и обострение общественных отношений среди населения. Немаловажное 

значение профилактическая деятельность имеет в процессе предупреждения 

преступности.  

 

Ордалиев Т. – Гражданская правосубъективность физических лиц. 

Автор раскрывает тему признания физических лиц недееспособными и последствий 

данного юридического факта для граждан. В наше время наблюдается заметные перемены 

в оценке многих основополагающих категорий права.  

 

Азанов Б. – Научно-правовой анализ основ регулирования иностранных инвестиций 

на законодательном уровне в союзе ЕАЭС: на примере России и Казахстана. 
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В научном труде автора, комплексно рассмотрены вопросы инвестиционной деятельности 

на территориях Сторон, а также в Едином экономическом пространстве. Приведены и 

проанализированы нормы Евразийского союзного права. Показаны этапы развития 

системы международно-правового регулирования иностранных инвестиций в двух 

Союзных республиках. Выявлена методика регулирования иностранных инвестиций на 

двухсторонней и многосторонней основе. Введены в научно-правовой оборот и 

терминологической аппарат новые термины: «Евразийское союзное право», «Государства-

учредители Союза», «Евразийский государственный союз», «Транснациональные 

юридические лица ТЮЦ», дается определение ТЮЦ. Составлены юридические основы 

Политического союза. Разработано юридическое определение понятию «Союзное 

гражданство/Гражданство ЕАЭС». 

 

Аюпова З. – О некоторых особенностях становления и развития рыночной 

экономики в Республике Казахстан. 

В статье говорится об истории, исторических особенностях становления и развития 

рыночной экономики в Республики Казахстан. Автор статьи анализирует пройденный 

нашей страной путь за 25-лет суверенного, независимого развития. Главным итогом 

данных исторических событий автор считает строительство демократического правового 

государства в условиях рыночной экономики. 

 

Смагулова А., Жумабаева А. – Особенности регулирования гражданских 

правоотношений в государствах, находившихся в древности на территории 

Казахстана.  

В данной статье рассматриваются особенности регулирования гражданских 

правоотношений в государствах, находящихся в древности на территории Казахстана. 

При этом авторы отмечают развитую правовую базу для регулирования гражданских 

отношений в этих государствах.  Авторы особо уделяют внимание традиционной 

правовой системе казахов, так как обычное право казахов, регулировавшее отношение в 

родовом общество отвечало интересам всех членов общества.  Свод законов Касым хана, 

Есим хана и Тауке хана «Жаты Жаргы» способствовали единению национальной 

сплоченности народа. Некоторые статьи закона соответствовали требованиям 

сегодняшних дней, особенно статьи, призывающие к примирению сторон в гражданских 

делах и даже в уголовных делах. Так зародился в Казахстане институт медиации, который 

в традиционном праве применялся биями в XVIII – XIX веках.  

 

Ильясова А. – Внеочередные выборы: понятие, проблемы, особенности. 

В статье «Внеочередные выборы: понятие, проблемы, особенности» раскрываются 

исторические аспекты становления института выборов и предпосылки проведения 

внеочередных выборов в Республики Казахстан.  Автор приходит к выводу о том, что 

современный институт внеочередных выборов обладает рядом особенностей, одна из 

которых появление абсентеизма в электоральном поведении избирателей. 
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Социальная политика и социальное партнерство. -№ 3.-  2016г. 
Кадомцева С., Палочкина В.- Модели финансирования развития человеческого 

потенциала при переходе к информационному обществу. 

Возрастание роли человеческого потенциала в процессе производственной и творческой 

деятельности, улучшение качества жизни требует совершенствования механизмов 

государственного регулирования инвестиций в человеческий потенциал, изменений 

системы организации образования и здравоохранения, создания благоприятных условий 

для реализации человеческого потенциала. Человеческий потенциал организации является 

не только условием стабильного производства и выпуска конкурентоспособной 

продукции, но и предпосылкой для адаптации хозяйствующего субъекта к быстро 

 меняющимся условиям производства и сбыта продукции в информационной экономике. 

 

Аверин А.- Правовое обеспечение социального обслуживания. 

В статье анализируются существенные изменения в сфере социального обслуживания в 

связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года федерального закона об основах 

социального обслуживания.  Рассматривается также правовое обеспечение социального 

обслуживания, которое включает принятые Правительством и Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 

Евменов Н., Козьмина О.- Воздействие на региональном уровне. 

Обеспечение развития института оценки регулирующего воздействия проектов. 

Предлагаемая модель законопроекта включает комплексную оценку регулирующего 

воздействия и позволит в режиме «реального времени» не только учитывать «минусы» 

проекта нормативного правового акта, затрагивающего интересы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, но и выбирать оптимальные пути устранения возникших 

нормативных несоответствий и неясностей. Заключение об оценке регулирующего 

воздействия в предлагаемой новой форме, которое получено в рамках комплексной 

публичной стадийной процедуры по оценке регулирующего воздействия, призвано 

максимально отразить весь спектр имеющихся мнений по проекту областного закона. 

 

Петров Р.- Показатели, характеризующие уровень благосостояния населения. 

Качество жизни – это сложная система взаимодействия внешних по отношению к 

человеку условий жизни и субъективных факторов, характеризующих человека и 

выражающихся в его экономическом, социальном и демографическом поведении. В 

основе измерения экономической дифференциации населения лежит анализ неравенства в 

распределении доходов между отдельными группами населения. 

 

Чайковская О.- Социально-экономическая природа автосервисных услуг. 

В статье рассматривается высокая социальная значимость автосервисных услуг. В 

условиях экономического кризиса развития рынка автосервисных услуг осложняется 

ростом теневого сектора экономики, усилением недобросовестной конкуренции на 

региональном рынке, что требует принятия мер как со стороны органов власти, так и со 

стороны предпринимательского сообщества. 
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США – Канада - № 4 – 2016. 
Кременюк В. – Российско-американские отношения: формирование нового 

миропорядка и место РФ в нем. 

Завершение «холодной войны» между США и Советским Союзом в конце 1980-х годов и 

начале 1990-х годов сопровождалось серьезными изменениями в международных 

отношениях – распад социалистического содружества и самого СССР, появление 

однополярного мира, формирование полицентрической системы. Все это, так или иначе, 

затрагивало проблемы отношений между США и Российской Федераций и формировало в 

них новую повестку дня. В итоге сложилась весьма непростая картина отношений 

союзничества и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. 

  

Комкова Е. – Либеральное правительство Дж.Трюдо и канадо-американские 

отношения. 

В статье рассказывается о ключевых внешнеполитических фигурах и первых шагах 

нового либерального правительства Канады на американском направлении; дается 

прогноз развития канадо-американских отношений. 

 

Аксёнов П., Фейгин Г. – Инвестиционная политика пенсионных фондов в 

посткризисный период. 

В статье рассматриваются новые тенденции инвестиционной политики пенсионных 

фондов США и Канады в сравнении с другими странами Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в посткризисный период, с акцентом на последние 

годы, когда рост активов пенсионных фондов разных стран отличался крайней 

неравномерностью. 

 

Носов М. – Треугольник СССР – США – Япония в контексте второй мировой войны. 

Почти все время из трех лет, восьми месяцев, трех недель и пяти дней Тихоокеанской 

войны в треугольнике ССР – США – Япония отношения между нами характеризовались 

неопределенностью. США и Япония воевали друг с другом, СССР был союзником США, 

сохраняя дипломатические отношения с Токио. С разной интенсивностью и 

периодичностью шли секретные переговоры между Москвой, Вашингтоном и Токио. 

Советский Союз в силу исторических обстоятельств оказался наиболее активным их 

участником. В начале войны они велись вокруг гипотетической возможности участия 

СССР и США на одной стороне, затем вокруг конкретных аспектов участия СССР в войне 

с Японией, что уже осложнялось первыми признаками «холодной войны». За шесть дней 

до капитуляции Японии СССР вступил в войну, и отношения в треугольнике 

окончательно, хотя и не на очень долго, определились. СССР и США в этой войне были 

союзниками, но с каждым днем отношения между ними становились все прохладнее, пока 

не спустились до уровня «холодной войны». 

 

Троицкий М. – Конгресс и политика США в отношении Грузии. 

Грузия относится к числу нескольких постсоветских государств, привлекающих 

наибольшее внимание американского внешнеполитического сообщества. Конгресс 
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 играет активную, хоть и косвенную роль в формировании грузинского вектора политики 

США. Заметный интерес членов Конгресса к Грузии обусловлен восприятием этой страны 

в качестве образца успешного реформирования по рыночным и либерально-

демократическим стандартам, а также объекта нажима со стороны крупной соседней 

державы – России. Главными инструментами Конгресса в этой области являются 

политические декларации и требования в адрес администрации США, а также 

бюджетирование программ экономической и военной поддержки Грузии. На протяжении 

последних десяти лет Конгресс требовал от Белого дома ускорить процесс интеграции 

Грузии в НАТО и предоставить ей современные вооружения американского производства. 

Отсутствие могущественного этнического или коммерческого лобби, заинтересованного в 

поддержке Грузии Соединенными Штатами, ограничивает влияние Конгресса на 

политику в отношении этой страны.  

 

Коротких А. – Роль зернового хозяйства в продовольственной безопасности США. 

Зерновое хозяйство – одна из наиболее важных отраслей агропромышленного комплекса 

США. Благодаря переходу на интенсивные технологии в сочетании с рациональным 

размещением производства отрасль динамично развивается – урожай растет, несмотря на 

сокращение уборочных площадей. В начале второго десятилетия XXI века объемы 

производства превысили 430 млн.т., что позволяет стране полностью удовлетворить 

потребности внутреннего продовольственного рынка, обеспечить кормовую базу 

животноводства и удерживать лидерство в мировой торговле зерном. 

 

Судакова Н. – США: проблемы предпринимательства с позиции социально-

экономической безопасности. 

В статье анализируются проблемы предпринимательства в США, затрагивающие 

социально-экономические аспекты безопасности общества и поэтому требующие решения 

на государственном уровне и на уровне предприятий. Рассматриваются разработанные 

американскими экспертами инициативы, которые могут, по крайней мере, 

стабилизировать ситуацию в предпринимательском секторе, а также войти в социально-

экономическую составляющую концепции национальной безопасности страны. 

 

Митяшин А. – Доктринальные основы военной политики США при Б.Обаме. 

В статье дается оценка эволюции теоретической составляющей военной политики 

Соединенных Штатов в 2009-2015 гг. Военная политика Дж.Буша-мл. носила сугубо 

гегемонистский характер. Одержав победу в президентской гонке в 2008 г., Б.Обама в 

этой сфере носили несколько запоздалый характер. С другой стороны, формирование 

нового военно-стратегического курса происходило в сложных экономических и 

внутриполитических условиях. Военная политика Б.Обамы направлена на снижение 

военного присутствия США в регионе Большого Ближнего Востока и на переориентацию 

приоритетов национальной безопасности в Юго-Восточную Азию. О данных намерениях 

говорится в ключевых доктринальных документах США. 

 

Дистанционное и виртуальное обучение - № 4 – 2016. 
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Албегов Ф. и др.– Электронные инструменты коммуникаций в учебно-

воспитательном процессе современного вуза и проблемы их использования. 

Исследуются особенности межличностной коммуникации в учебно-воспитательном 

процессе вуза, вызванные развитием цифрового общества. Предлагаются такие 

возможности электронные инструменты межличностной коммуникации в вузе, как 

презентация, социальные сети, веб-квест и др. обосновывается необходимость развития 

медиакомпетенций как у преподавателей, так и студентов. 

 

Калашникова С., Сухлоев М. – Приемы повышения продуктивного потенциала 

электронных образовательных ресурсов. 

В статье предлагается технологическая последовательность преобразования учебного 

материала из объяснительно-иллюстративного состояния в деятельности, продуктивное. 

Данное преобразование реализуется при подготовке электронной подачи учебного 

материала в условиях дистанционного очного обучения.  

 

Куликова Н. – Опыт использования мобильных технологий для осуществления 

систематического и оперативного контроля знаний обучающихся. 

В статье представлен опыт использования мобильных технологий для организации и 

проведения контроля знаний обучающихся. Обсуждаются ключевые понятия: обратная 

связь, систематический и оперативный контроль знаний, тестирование, мобильные 

технологии. Также в статье описаны основные возможности различных технических 

устройств, компьютерных программ, мобильных приложений и QR-кодов для 

организации и проведения систематического и оперативного контроля знаний 

обучающихся. 

 

Куприна О. – Самостоятельная работа студентов-магистрантов в системе 

дистанционного обучения Moodle по иностранному языку. 

Статья посвящается проблеме организации самостоятельной работы студентов-

магистрантов по иностранному языку в условиях системы дистанционного обучения 

Moodle. Рассматриваются направления, а также преимущества использования 

виртуальной обучающей среды Moodle для организации самостоятельной работы 

студентов перед традиционными методами и формами. 

 

Дистанционное и виртуальное обучение.-  №5. – 2016г. 
Бешенков С.,   Миндзаева Э. -  Информационная безопасность учащихся и их 

интеграция в информационный социум. 

В статье рассматриваются проблема информационной безопасности учащихся от 

феноменов современного информационного социума, негативно влияющих на процесс 

обучения и личность обучаемого. Предложена модель для описания этих феноменов. На 

основе этой модели определяется подход, направленный на преодоление негативных 

влияний рассматриваемых феноменов на процесс обучения и личность учащегося. 

 

 Ожерельева Т. – Информационные образовательные конструкции. 
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В статье описано применение информационных образовательных конструкций. Показано, 

что информационные образовательные конструкции делятся на обучающие и 

тестирующие. Показано, что информационные образовательные конструкции служат 

основой в электронном образовании, что общим для информационных образовательных 

конструкций являются информационные модели ситуаций и информационные единицы. 

Описаны три варианта обучения в рамках информационных образовательных 

конструкций.  

 

 Бутко Е.– Эволюция дистанционного образования. 

Статья описывает эволюцию дистанционного образования. Показано, что дистанционное 

образование есть новая форма образования, использующая электронные ресурсы. 

Показано, что электронное обучение есть основа дистанционного образования. Описана 

технологическая модель дистанционного образования. Показана связь дистанционного 

образования и открытого образования.  

 

Колесенков А. – Информационная  поддержка принятия решений при организации и 

построении систем дистанционного обучения. 

Приводятся результаты исследований в области информационной поддержки принятия 

решения посредством геоинформационных технологий и систем. Представлена модель 

процесса геоинформационного мониторинга образовательных программ дистанционного 

обучения. Разработаны метод и алгоритм мониторинга образовательных. Предлагается 

соответствующий математический аппарат. Проведена апробация технологии.  

 

Андрюшкова А. и др.– Первый  опыт реализации комбинированного обучения в 

программе подготовки аспирантов по дисциплинам педагогического блока. 

В соответствии с требованиями самостоятельно устанавливаемого образовательного 

стандарта по направлению подготовки кадров высшей квалификации 04.06.01 

«Химические науки» выпускники должны быть подготовлены к выполнению двух видов 

профессиональной деятельности – научно-исследовательской и преподавательской. Это 

первый опыт проектирования учебного процесса в комбинированной форме, которое 

рассматривалось как управление целевой программой по формированию базовых 

компетенций аспирантов по курсам педагогического профиля. В процессе проектирования 

и реализации программ подготовки с использованием комбинированного обучения были 

разработаны сценарии процесса обучения и структуры электронного учебно-

методического комплекса; определены ключевые темы курсов и распределены по типам 

ресурсов, созданы сетевые курсы поддержки обучения, выбрано оптимальное сочетание 

методов обучения, а также разработаны фонды оценочных средств. 

  

Дудкина Р. – Разработка научно-информационного программного комплекса для 

магистрантов и аспирантов. 

Предложен электронный научно-информационный образовательный ресурс для 

подготовки магистров по дисциплине «Современные проблемы науки техники и  
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технологии» и аспирантов, работающих в области упрочняющих технологий. Приводится 

методика создания презентаций лекций по данной дисциплине, основанная на результатах 

научно-исследовательской работы преподавателей вуза.  

 

Латинская Америка.- №4. – 2016г. 
Ивановский З.– Социальные  и политические конфликты в Латинской Америке. 

26 ноября 2015 г. Центр политических исследований Института Латинской Америки РАН 

(ПОЛИС ИЛА РАН) провел «круглый стол», посвященный проблеме стабильности в 

латиноамериканском регионе. Несмотря на то, что ситуация в Латинской Америке 

представляется сравнительно благополучной, в условиях мирового экономического 

кризиса большинство ее стран вступили в зону турбулентности. В этой связи участники 

дискуссии обсудили вопросы методологии изучения конфликтов и проанализировали 

основные конфликтогенные факторы (наркотрафик, проблемы миграции, массовые акции 

протеста и т.д.). Были проанализированы проблемы дестабилизации в ряде государств. 

Данная публикация включает содержание докладов и выступлений и дополнения к ним, 

сделанные позже. 

 

Лексютина Я. – Латинская Америка и Республика Корея: торгово-экономические 

аспекты взаимодействия в 1948—2015 гг. 

В течение последних полутора десятилетий наблюдается существенное увеличение 

объемов торговли между Латинской Америкой и Республикой Корея и привлеченных 

регионом корейских инвестиций. В статье прослеживается история развития отношений 

между сторонами с конца 1940-х по конец 1990-х годов с акцентом на торгово-

экономические аспекты их взаимодействия, дается анализ экономического 

сотрудничества между ними в начале XXI в., определяется место этого 

восточноазиатского государства в межрегиональном взаимодействии Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки. 

 

Костогрызов П. – Общинное правосудие в Колумбии. 

В Колумбии понятие «общинное правосудие» охватывает различные институты 

разрешения конфликтов и регулирования поведения в соответствии с принятыми 

социальными нормами. В статье рассматривается динамика развития этих институтов в 

последние десятилетия во взаимодействии с государством, левой герильей и правыми 

парамилитарес; анализируется политика властей по интеграции общинной юстиции в 

национальную систему правосудия.  

 

Гриценко И.– Куда повернет новый президент? 

В настоящей статье представлен ретроспективный взгляд на предвыборную кампанию и 

президентские выборы 2015 г. в Аргентине. Автор анализирует этапы, повлиявшие на 

результаты голосования и приведшие к победе оппозиции. Вторая часть статьи посвящена 

изменению характера внешней политики Буэнос-Айреса с приходом к власти 

представителя либерально-консервативной оппозиции Маурисио Макри.  
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Рассматриваются тенденции изменений по ключевым направлениям, главным образом  

внутри Общего рынка стран Южного конуса, в отношениях с США, Евросоюзом и 

Россией. 

 

Пиксаева К.– Сепаратистское движение в Пуэрто-Рико во второй половине XX — 

начале XXI вв. 

В работе рассмотрен феномен сепаратизма на примере деятельности группировки «Los 

Macheteros», основной задачей которой является независимость Пуэрто-Рико от США. В 

ходе исследования было выявлено, что вооруженная борьба, осуществляемая упомянутой 

сепаратистской организацией, ведется с целью привлечения внимания мирового 

сообщества к вопросу о неопределенном статусе Пуэрто-Рико, к проблемам местного 

населения, ущемляемого в правах.  

 

Новосёлова Е.- Погребения правителей в государствах доколумбовой Америки. 

В статье на материале письменных и археологических источников анализируются 

погребальные обряды и ритуалы, совершавшиеся во время похорон верховных правителей 

крупнейших государств доколумбовой Америки. Рассматривается вопрос об отличиях и 

сходствах, а также их религиозное и идеологическое наполнение. Автор приходит к 

выводу, что церемонии прощания с верховными правителями являются отражением 

уровня могущества самого государства.  

 

Кокорев В. - Взаимовыгодность как основа партнерства России и Аргентины. 

Рецензируемая работа посвящена 130-летнему юбилею установления российско-

аргентинских дипломатических контактов. В книге дана периодизация развития 

взаимоотношений, рассмотрены состояние и перспективы взаимодействия двух стран в 

отдельных отраслях экономики и сферах деятельности, очерчены возможности 

практического наполнения концепции всеобъемлющего стратегического партнерства. 

 

Проблемы теории  и  практики управления.- №4. – 2016г. 
Кулешов А. — «Сегодня наша главная задача — это создание „инновационного 

человека“». 

В своем интервью журналу «Проблемы теории и практики управления» академик А. П. 

Кулешов рассуждает о роли фундаментальной науки в современной России, называет 

условия обеспечения безопасности и лидерства страны. По мнению ученого, российское 

общество все еще сохраняет самое важное — человеческий капитал в науке, однако для 

его развития необходимо формирование широкой прослойки людей, способных и 

генерировать инновации, и быть к ним восприимчивыми. 

 

Татаркин А.,  Андреева Е.– Зарубежный опыт неоиндустриализации и 

возможности технологического сотрудничества для российской экономики. 

Проанализирован опыт технологического сотрудничества с российским участием в рамках 

Евразийского экономического союза, ШОС, БРИКС, а также при освоении Арктики. 

Доказано, что полноценное развитие потенциала данного сотрудничества может 
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 усилить позиции России и её партнёров в новом геоэкономическом пространстве. 

Зарубежный опыт развитых и развивающихся экономик доказывает, что 

неоиндустриализация, выступающая одной из основных тенденций современного 

мирового развития, неосуществима без целенаправленных усилий государства по 

отнесению её к основному императиву развития и созданию условий для её реализации.  

Россия имеет высокий потенциал технологического сотрудничества как в рамках 

интеграционных образований нового поколения – Евразийского экономического союза, 

ШОС и БРИКС, так и в ряде перспективных международных направлений, например 

освоение Арктики.  Полноценное задействование Россией потенциала научно-

технологического сотрудничества может обеспечить ей и её партнёрам усиление позиций 

в новом геоэкономическом пространстве. 

 

Лексин В., Порфирьев Б.– Особенности оценки результативности и 

эффективности программ развития макрорегионов (на примере Программы 

развития Арктической зоны РФ). 

Концептуальные подходы и обоснование выбора критериев оценки эффективности и 

результативности программ развития макрорегионов показаны на примере комплексной 

программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 года. Дается обоснование целей Программы как 

содержательной основы критериев результативности и эффективности ее реализации, 

которые, в свою очередь, рассматриваются как предмет экспертизы ее разработки и 

выполнения. При оценке эффективности проектов геополитического, экологического, 

социального, этно-национального и исследовательского характера рекомендуется 

максимально использовать методы сопоставлений с альтернативными вариантами 

достижения аналогичного результата.  Экспертиза результативности и эффективности 

реализации Программы предполагает обязательный экспертный анализ и оценку 

реализации десятков других государственных программ с их собственными критериально-

целевыми установками.  Для выполнения задач мониторинга представляется 

необходимым, прежде всего, провести инвентаризацию всего массива информации о 

ранее принятых решениях. 

 

Назарова В.,  Галлямова А.- Практика оценки эффективности деятельности 

кластера (на примере Камского инновационного территориально-

производственного кластера). 

Приведены результаты оценки деятельности Камского инновационного территориального 

производственного кластера на основе комплекса методов, включающих в себя оценку 

конкурентоспособности как отдельных компаний, так и кластера в целом. Показано, что 

на эффективность кластера наибольшее влияние оказывают такие факторы, как величина 

маркетинговых инноваций, показатели затрат на технологические инновации доля 

организаций, занимающихся инновационной деятельностью. Несмотря на санкции, 

предприятиям кластера «ИННОКАМ» удалось сохранить свои позиции на мировом рынке 

за счет поддержания долгосрочных контрактов с партнерами, а также укрепиться на 

российском рынке.  Оценка ключевых показателей в целом показала, что большинство  
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предприятий кластера «ИННОКАМ» имеют высокие финансовые показатели и 

характеризуются достаточной устойчивостью, кроме предприятий «КАМАЗ».  

Деятельность кластера «ИННОКАМ» можно считать эффективной, однако в будущем 

кластеру следует повышать показатели результативности своей деятельности и 

региональной интеграции.  

 

СамыгинД. - Модернизация аграрной политики: переход к проектному 

управлению. 

Обосновываются важнейшие направления совершенствования агропродовольственной 

политики на государственном и региональном уровнях. Показано, что позитивные 

кардинальные изменения могут быть достигнуты за счет использования методов 

проектного управления аграрной экономикой. Необходимым условием формирования 

продовольственной самообеспеченности в условиях международных санкций является 

повышение эффективности управления аграрной политикой, рациональное использование 

аграрного потенциала регионов.  Формируемая в последние годы система 

прогнозирования и реализации агропродовольственной политики не позволяет 

координировать усилия власти и бизнеса в решении проблемы импортозамещения 

продовольствия и нуждается в совершенствовании.  Внедрение методов проектного 

управления в практику реализации аграрной политики позволит изыскать дополнительные 

резервы аграрного производства, увеличить эффективность использования бюджетных 

ресурсов, нивелировать риски, повысить степень достижения прогнозных значений 

стратегического развития АПК. 

 

Березинец И.- Интеллектуальный капитал совета директоров: введение в 

проблему. 

Формулируется подход к понятию интеллектуального капитала совета директоров, 

анализируется его структура и составляющие, обосновывается взаимосвязь с 

показателями финансовой результативности. Обозначены основные направления 

дальнейших исследований в области интеллектуального капитала совета директоров и его 

роли в создании ценности компании. Интеллектуальный капитал генерируется не только 

благодаря сотрудникам, работающим в компании, но и благодаря органам управления, 

представители которых не обязательно связаны с компанией трудовым контрактом в его 

традиционном понимании.  Совет директоров как один из основных органов управления 

компанией и ключевой механизм корпоративного управления является носителем 

человеческого и социального капитала, при этом его члены не всегда являются 

сотрудниками компании. Члены совета директоров, обладая знаниями и навыками, 

опытом, связями фактически создают интеллектуальный капитал совета директоров, за 

счет которого становится возможным эффективный мониторинг менеджмента и 

предоставление ценных ресурсов компании, приводящие к росту ценности компании.  

 

Яковлева Н. – Управление образовательным (научным) учреждением: 

необходимость дебюрократизации. 

Обосновывается необходимость дебюрократизации управления образовательными 

(научными) коллективами в нашей стране. Приводятся основные блоки возможной  
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дебюрократизации управления, где основной упор делается на формирование элементов 

представительной демократии в системе управления. Основа современной экономики — 

креативный потенциал человека, человеческие качества, поэтому приоритетной сферой 

развития в экономике должно быть создание этих качеств, т. е. в первую очередь такая 

сфера, как образование, а также неразрывно связанные с ней наука и культура.  В сфере 

образования в России возникло две, казалось бы, противоположных, но на самом деле 

воспроизводящих друг друга тенденций: коммерциализации и одновременно 

бюрократизации образования. Альтернативой современным тенденциям, 

присутствующим в российской экономике вообще и в образовании в частности, может 

служить стратегия гуманизации и демократизации образования. 

 

Красильников А. – Цели и методы измерения рисков в системах 

интегрированного риск-менеджмента. 

Рассмотрены основные цели измерения рисков в компаниях и возможности интеграции 

риск-менеджмента в ключевые процессы принятия решений. Проанализированы 

требования к мерам риска в зависимости от целей и стадии развития компании. Даны 

рекомендации по моделированию, сглаживанию распределений и оцениванию рисков. 

Использование меры риска помогает понять, возрос риск или нет, насколько 

эффективными оказались мероприятия по управлению риском.  Общепринятыми 

показателями в современном риск-анализе являются так называемые квантильные меры 

риска.  На практике альтернативными издержками высокой точности являются затраты 

времени на сбор и обработку данных, а также ресурсы подразделений, которые будут 

вовлечены в процесс сбора данных.  

 

Ганеев М. и др.– Эволюция организационных структур в оптимизационных 

проектах. 

Исследуются динамика проектных структур в ходе внедрения «бережливого» 

производства и практика оптимизации процессов в коммерческих организациях. 

Показаны  преимущества разных видов структур управления в зависимости от степени 

внедрения «бережливого» производства. Даны рекомендации по организации работы 

сотрудников, занимающихся оптимизацией производственных и административно-

управленческих процессов. Оптимизацию производственных и административно-

управленческих процессов необходимо проводить постепенно, последовательно проходя 

этапы структурного развития такого проекта.  На каждом этапе внедрения LEAN 

(«бережливого производства») имеются структуры, которые, как показывает практика 

таких проектов, наиболее предпочтительны для использования.  Для эффективной работы 

LEAN-специалистов (оптимизаторов) полезно сформировать на предприятии систему 

сертификации оптимизаторов.  

 

Королев В. – Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Определено место и роль стратегии внешнеэкономической деятельности в развитии 

предприятия, описаны алгоритм и проблемы ее реализации. Затрагиваются вопросы 

организации выполнения стратегии внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность занимает важное место в стратегии развития  
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предприятия. Для разработки стратегии внешнеэкономической деятельности необходимо 

знать основные этапы этого процесса. Выполнение намеченной стратегии предполагает 

осуществления определенных организационно-экономических мероприятий. 

 

Павлов К.– Развитие этноменеджмента как составной части этноэкономики. 

Представлен анализ различных национальных и этнорегиональных моделей менеджмента, 

в том числе российской. Выявляются позитивные и негативные аспекты этих моделей и 

систем управления, а также определяются возможности использования некоторых 

элементов различных национальных моделей менеджмента в российских условиях 

хозяйствования. Этноменеджмент является составной частью этноэкономики – науки о 

социально-экономических особенностях поведения разных этносов и их влиянии на 

функционирование системы воспроизводственных отношений.  Этноменеджмент как 

перспективное научное направление посвящен исследованию различных национальных и 

этнорегиональных моделей менеджмента и систем управления воспроизводственными 

процессами.  В статье выявляются позитивные и негативные аспекты национальных 

моделей и систем управления, а также определяются возможности использования 

некоторых элементов различных национальных моделей менеджмента в российских 

условиях хозяйствования. 

 

Горбунов В.- Чтобы управлять, надо измерять. 

Рассматриваются вопросы реализации функций управления в их связи с измерениями. 

Подчеркивается, что статистические измерения должны быть основой для отчетности 

правительства в аспекте приближения отечественной системы «наука-производство-

потребление» к «образу будущего». Статистические измерения должны согласовываться с 

прогнозной моделью и отвечать требованиям реализации функций управления с системой 

«наука-производство-потребление» во всех их полноте. Законы (правовые акты), которые 

касаются управления народным хозяйством, должны учитывать действие экономических 

законов, а они проявляются в тенденциях экономических показателей.  Вопросы 

идеологии, общенациональной экономической идеи и развития «социального 

государства» должны решаться взаимосвязано. 

 

 

 

 

 

За неделю поступили: 


