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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

POLITICAL MANAGEMENT 
 

 

 

 

УДК 796/799:33+796.072.2 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ  

СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

Александр Альбертович Бабанов 

Юрий Александрович Зубарев 

Волгоградская государственная академия физической культуры, г. Волгоград, 

Российская Федерация  

 

Аннотация. Введение. В статье приводится сравнительный анализ эффективности 

различных механизмов управления массовым спортом у нас и за рубежом. 

Методы. В соответствии с заявленной целью, авторы использовали следующие ме-

тоды: контент-анализ научных работ, посвященных вопросам управления и финансирования 

массового спорта у нас и за рубежом; сравнительный анализ различных моделей развития мас-

сового спорта; обобщение результатов исследования и выводы.  

Анализ. В работе проводится анализ организационных и финансово-экономических ме-

ханизмов, регулирующих развитие массового спорта в РФ и за рубежом. 

Заключение. Социальную эффективность управления массовым спортом в нашей 

стране можно признать недостаточной. Повысить вовлеченность в занятия массовыми спор-

тивными практиками можно активизируя пропаганду здорового образа жизни среди населе-

ния и мотивируя его всеми возможными средствами, а также увеличив внебюджетное финан-

сирование данного сектора физической культуры и спорта, позволяющее уменьшить затраты 

граждан на занятия спортом из семейного бюджета.  

Ключевые слова: социальная эффективность, массовый спорт, управление, методы 

регулирования, модели развития. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL EFFICIENCY OF DIFFERENT 

MANAGEMENT MECHANISMS IN THE SPHERE  

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 

Alexander A. Babanov 

Yuri A. Zubarev 

Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, 

Russian Federation 

 

Abstract. Introduction. The article provides a comparative analysis of the effectiveness of 

various mass sports management mechanisms in our country and abroad. 

Methods. In accordance with the stated goal, the authors used the following methods: content 

analysis of scientific papers on the management and financing of mass sports in our country and 

abroad; comparative analysis of various models of the development of mass sports; generalization of 

research results and conclusions. 

Analysis. The paper analyzes the organizational and financial and economic mechanisms that 

regulate the development of mass sports in the Russian Federation and abroad. 

Conclusion. The social efficiency of managing mass sports in our country can be considered 

insufficient. It is possible to increase involvement in mass sports practices by activating the promotion 

of a healthy lifestyle among the population and motivating it by all possible means, as well as by 

increasing extra-budgetary funding for this sector of the FKiS, which makes it possible to reduce the 

costs of citizens for sports from the family budget. 

Keywords: social efficiency, mass sports, management, regulation methods, development 

models. 

 

Введение. Современный мир уже не-

возможно представить без физической куль-

туры и спорта (ФКиС). Спортсмены, устанав-

ливающие рекорды на международных сорев-

нованиях, являются не только героями неза-

бываемых зрелищных мероприятий, но и по-

вышают престиж своей страны. Но спорт 

высших достижений – это удел немногих. 

Огромное количество людей занимается 

ФКиС не для получения наград и высоких 

спортивных достижений, а для укрепления 

здоровья, поддержания хорошей физической 

формы и социальной активности. Массовый 

спорт является самым эффективным спосо-

бом борьбы с нездоровым образом жизни и 

асоциальным поведением, особенно в моло-

дежной среде. Поэтому финансовые затраты 

на массовые спортивные практики окупаются 

заметным снижением потерь трудоспособно-

сти населения, связанного с вредными при-

вычками и низкими показателями физиче-

ского развития.   

Учитывая социальную и экономиче-

скую значимость сферы ФКиС, во всех разви-

тых странах мира большое внимание уделя-

ется ее развитию, разрабатываются наиболее 

эффективные варианты управления и финан-

сирования этой сферы, включающие как гос-

ударственные бюджетные, так и внебюджет-
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ные источники. В литературе широко обсуж-

даются методы налогового регулирования, 

которые делают экономически выгодными 

отчисления средств спортивным организа-

циям и стимулирующие таким образом биз-

нес и другие организации инвестировать в 

сферу спорта [1, 2, 5, 6, 9–11]. Мировой опыт 

налогового регулирования развития массо-

вого и профессионального спорта был учтен 

при разработке Стратегии развития ФКиС в 

РФ на период до 2030 года, которая рекомен-

дует активизировать работу по  «выработке и 

реализации мер по налоговой поддержке ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта»,  а 

также оказывать «содействие росту доли вне-

бюджетных источников финансирования» 

(Распоряжение Правительства РФ от 

24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стра-

тегии развития  физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2030 года» [8]. 

Значение внебюджетного финансиро-

вания особенно велико для развития массо-

вого спорта в России, поскольку имеется оче-

видный перекос в объемах бюджетных инве-

стиций в разные сектора сферы ФКиС: объем 

финансирования спорта высших достижений 

в 7 раз превышает объем финансирования 

массового спорта [9]. Увеличение вложений в 

массовые спортивные практики должно по-

высить привлекательность занятий спортом 

для граждан нашей страны, вовлеченность 

которых в массовый спорт в настоящее время 

признана недостаточной – только 36 % насе-

ления регулярно занимаются ФКиС, тогда как 

в экономически развитых странах это показа-

тель намного выше – около 60 % [9]. Такое 

очевидное отставание требует оптимизации 

методов регулирования развитием спорта для 

всех, в связи с чем работы, посвященные ана-

лизу положительного международного соци-

ального опыта развития этой сферы, пред-

ставляются весьма актуальными. 

Целью настоящей работы – проведе-

ние сравнительного анализа результативно-

сти и социальной эффективности управления 

массовыми спортивными практиками в эко-

номически развитых странах мира. 

Методология. Основной эмпириче-

ской базой исследования стали контент-ана-

лиз научных работ, посвященных вопросам 

управления и финансирования массового 

спорта у нас и за рубежом, а также программ-

ные документы Правительства РФ.  

Анализ. Во всех странах мира призна-

ется высокая социальная значимость спорта 

для всех как наиболее эффективного средства 

укрепления и поддержания здоровья нации. 

Этим можно объяснить приоритетную роль 

государства в поддержке различных форм де-

ятельности в этой сфере отрасли ФКиС. По-

скольку отечественный показатель охвата 

населения спортивными услугами уступает 

аналогичному показателю других развитых 

стран, опыт управления механизмами разви-

тия массовыми спортивными практиками в 

этих странах может быть полезным.  

Большим подспорьем в развитии сек-

тора ФКиС за рубежом является система 

налоговых льгот, которые предоставляются 

не только самим физкультурно-спортивным 

организациям, но и тем учреждениям, кото-

рые их финансируют. Гибкий механизм нало-

гообложения достаточно эффективен и поз-

воляет регулировать развитие сферы спорта, 

особенно если льготы существенные или ор-

ганизация полностью освобождается от нало-

гов [1, 2, 9, 10].   

Во всех странах мира финансирование 

массового спорта осуществляется в основном 

средствами госбюджета и личными сред-

ствами граждан. Соотношение долевого уча-
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стия этих источников в разных странах отли-

чается, на что влияет ряд факторов: это уро-

вень развития экономики страны, культурный 

уровень и традиции, а также отношение насе-

ления к физическому здоровью. В тех стра-

нах, где хорошая физическая форма стала ви-

зитной карточкой успешного человека, лич-

ные вклады населения являются основным 

источником финансирования спортивных ор-

ганизаций (более 56 % всех поступлений), 

около 32 % денежных средств поступают из 

местного бюджета [6]. Существуют страны, 

где превалирует государственное финансиро-

вание спорта для всех. Различные модели ор-

ганизации массового спорта отличаются 

только по соотношению долевого участия в 

их финансировании государства и населения, 

что отчетливо прослеживается при анализе 

данного вопроса на примере отдельных эко-

номически развитых стран.  

В пятерку сильнейших спортивных 

держав мира сегодня входит Китай, поэтому 

китайская модель управления спортом пред-

ставляет определенный интерес. Особенно-

стью этой модели является то, что она полно-

стью государственная. Внебюджетные по-

ступления от крупного бизнеса используются 

для финансирования только спорта высших 

достижений. Поддержка массового спорта 

осуществляется исключительно государ-

ством. Сохранение здоровья населения и, осо-

бенно, молодежи – приоритет государствен-

ной политики. Интерес к занятиям спортом 

прививается с детства. В стране 1 раз в 4 года 

проводятся Национальные игры для учеников 

средних школ и отдельно – для студентов 

высших учебных заведений [6]. В стране вво-

дится обязательный вступительный экзамен 

по физической культуре при поступлении в 

университет на любую специальность, а за-

числяются в вуз только те абитуриенты, кото-

рые его сдали [3]. Активное привлечение к за-

нятиям спортом дало свои плоды – около 

60 % населения Китая занимаются в различ-

ных спортивных клубах, что соответствует 

уровню данного показателя в высокоразви-

тых европейских странах [3]. 

Во Франции доля государственного 

финансирования тоже велика – на каждый 

евро, потраченный французом на занятия 

спортом из семейного бюджета, государство 

расходует дополнительно 80 центов, тогда 

как в других развитых странах дотации госу-

дарства значительно меньше – от 30 до 50 

центов [6].   

Примером модели организации оздо-

ровительного спорта с ограниченным госу-

дарственным финансированием является Ве-

ликобритания. Оплата занятий в спортивных 

клубах осуществляется почти полностью из 

личных средств англичан, что зачастую ло-

жится тяжким бременем на семейные бюд-

жеты и негативно отражается на физической 

активности населения страны. 

В Германии государство вкладывает 

деньги не в спортивно-оздоровительные 

учреждения, а в компании по пропаганде 

массового спорта. Немецкий спортивный 

союз разрабатывает и выступает с програм-

мами по повышению двигательной активно-

сти для лиц разного возраста. Регулирующая 

роль государства в данном секторе ФКиС 

оригинальна, но очень эффективна – более 

60 % населения регулярно занимаются спор-

том [9]. 

Своеобразная модель управления мас-

совым спортом имеется в США. Здоровый об-

раз жизни объявлен приоритетом для страны, 

а руководители всех предприятий и учрежде-

ний обязаны не только мотивировать всех 

своих сотрудников вести активный образ 

жизни, но и создавать всевозможные условия 

для занятий спортом. Государство контроли-

рует выполнение данного обязательства, но 

при этом не финансирует и не руководит раз-

витием массового спорта. 
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Массовый спорт в России развивается 

в соответствии с государственной програм-

мой «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной постановлением Пра-

вительства РФ от 15 апреля 2014 г.) [7]. Про-

граммно-целевой подход, лежащий в основе 

финансирования массового спорта, обеспечи-

вает социальную направленность при распре-

делении бюджетных средств [5], но вместе с 

тем самих средств может быть недостаточно, 

так как ФКиС финансируются по остаточ-

ному принципу.  

Использовать личные средства для 

оздоровительных занятий в спортивных клу-

бах может себе позволить только небольшая 

часть населения нашей страны. Вероятно, 

этим можно объяснить недостаточно высокий 

уровень вовлеченности населения в массовые 

спортивные практики.  

Анализируя особенности управления 

массовым спортом у нас и за рубежом, 

можно предположить, что социальную эф-

фективность массового спорта в России 

можно повысить, если компенсировать бюд-

жетное недофинансирование внебюджет-

ными источниками. Сделать это можно с по-

мощью налогового регулирования работы 

государственных и частных предприятий, а 

также используя нематериальные рычаги для 

мотивации инвестирования средств в сферу 

ФКиС [4, 9]. 

Заключение. Социальную эффектив-

ность управления массовым спортом в нашей 

стране можно признать недостаточной. По-

высить вовлеченность населения в занятия 

массовыми спортивными практиками можно 

активизируя пропаганду здорового образа 

жизни, повышая привлекательность спортив-

ных мероприятий и поощряя занятия спортом 

методами материального и морального сти-

мулирования. Другим действенным механиз-

мом повышения эффективности управления 

спортом для всех является увеличение вне-

бюджетного финансирования данного сек-

тора ФКиС, позволяющее уменьшить затраты 

граждан на занятия спортом из семейного 

бюджета. Этому будет способствовать зако-

нодательное закрепление налоговых льгот 

для тех государственных и частных организа-

ций, которые финансируют массовый спорт. 
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Аннотация. Введение. В условиях трансформации социально-экономических процес-

сов в нашей стране потенциал развития во многом обусловлен активностью молодёжи. Реги-

оны России традиционно имеют значительную дифференциацию по экономическому уровню, 

качеству жизни, природно-климатическим условиям, демографической структуре. Эффектив-

ные модели региональной молодёжной политики позволяют нивелировать возникающие со-

циальные проблемы. Цель исследования – проанализировать эффективную практику региона 

по созданию привлекательных для молодёжи условий жизнедеятельности, на основе чего 

определить принципы построения региональной молодёжной политики, которая способствует 

реализации стратегических задач социально-экономического развития территории.  

Методы. Для реализации данной цели применены методы логического и системного 

анализа, анализ статистических данных, изучение и обобщение опыта регионального управле-

ния. 

Анализ. Рассматриваются проблемы реализации молодёжной политики в регионах Рос-

сии. Обосновывается, что эклектичные проекты, программы, мероприятия разрозненных ор-

ганов власти, направленные на решение проблем молодых людей, не являются полноценной 

молодёжной политикой. Указывается на отсутствие точных критериев эффективности управ-

ления в этой сфере. Рассмотрен опыт Ульяновской области в реализации молодежной поли-

тики. Обобщаются методы активизации молодёжной инициативы и создания условий саморе-

ализации молодых людей. 

Результаты. Выделены основные направления современных научных исследований 

молодёжи как субъекта в системе общественных отношений: социокультурное, социально-

экономическое, общественно-политическое. Названы приоритетные социальные проблемы 

молодёжи, на решение которых направлены административные усилия в рамках региональ-

ного управления. Сформулированы принципы выстраивания молодёжной политики, способ-

ствующей решению стратегических задач развития страны.  

Ключевые слова: молодёжь, региональная политика, стратегические цели, соци-

ально-экономическое развитие, общественная инициатива, проект, молодёжные организации.  

 

  



УПРАВЛЕНИЕ  
 

15 

UDC 351; 314.17 

 

GOALS AND PRINCIPLES  

OF REGIONAL YOUTH POLICY 

 

Inna V. Zakharova 

Ulyanovsk State University of Education Ulyanovsk, Russian Federation 

Dmitry O. Seleznev 

Administration of the municipality «Mainsky district», 

settlement Maina, Ulyanovsk region, Russian Federation 

 

Abstract. Introduction. In the conditions of transformation of socio-economic processes in 

our country, the development potential is largely due to the activity of young people. The regions of 

Russia traditionally have significant differentiation in terms of economic level, quality of life, natural 

and climatic conditions, and demographic structure. Effective models of regional youth policy make 

it possible to neutralize emerging social problems. The purpose of the study is to analyze the effective 

practice of the region in creating attractive living conditions for young people, on the basis of which 

to determine the principles of building a regional youth policy that contributes to the implementation 

of strategic objectives of socio–economic development of the territory. 

Methods. To achieve this goal, methods of logical and system analysis, analysis of statistical 

data, study and generalization of regional management experience were applied. 

Analysis. The problems of the implementation of youth policy in the regions of Russia are 

considered. It is proved that eclectic projects, programs, activities of disparate authorities aimed at 

solving the problems of young people are not a full-fledged youth policy. It is pointed out that there 

are no precise criteria for the effectiveness of management in this area. The experience of the Ulya-

novsk region in the implementation of youth policy is considered. The methods of activating youth 

initiative and creating conditions for self-realization of young people are summarized. 

Results. The main directions of modern scientific research of youth as a subject in the system 

of public relations are highlighted: socio-cultural, socio-economic, socio-political. The priority social 

problems of young people are named, which administrative efforts within the framework of regional 

management are aimed at solving. The principles of building a youth policy that contributes to the 

solution of strategic tasks of the country's development are formulated. 

Keywords: youth, regional policy, strategic goals, socio-economic development, public in-

itiative, project, youth organizations. 

 

Введение. Молодежная политика яв-

ляется одним из приоритетных векторов раз-

вития государства и регионов. Она направ-

лена на создание условий для реализации по-

тенциала молодых людей, поддержки их ак-

тивности и самореализации. Во многих реги-

онах страны сохраняется тенденция сокраще-

ния численности молодого населения. Круп-

ные города выступают центрами миграцион-

ного притока молодёжи, при этом во многих 

регионах отмечается дефицит трудовых ре-

сурсов [11; 12]. Региональные власти стре-

мятся к сдерживанию миграционного оттока 

молодёжи как наиболее подвижной части 
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населения, имеющей высокий образователь-

ный и профессиональный потенциал. Для 

этого в регионах прилагаются усилия по 

улучшению качества жизни, созданию рабо-

чих мест, развитию социально-бытовой и 

культурной инфраструктуры, что позволяет 

удовлетворять потребности молодежи. В этой 

связи актуально изучение положительного 

опыта молодёжной политики на уровне реги-

онов. Цель данного исследования – анализ эф-

фективной практики муниципального образо-

вания по созданию привлекательных для мо-

лодёжи условий жизнедеятельности и форму-

лировка принципов построения региональной 

молодёжной политики, которая способствует 

реализации стратегических задач социально-

экономического развития территории. 

Методы. Поскольку молодёжная по-

литика включает комплекс направлений в 

сфере экономики и социального обеспечения, 

демографии и здоровьесбережения, образова-

ния и культуры, методологической основой 

исследования выбраны системный подход и 

деятельностный подход. Исходя из цели ис-

следования, применены методы логического 

и системного анализа, анализ статистических 

данных, междисциплинарный анализ литера-

туры и нормативно-правовых документов по 

проблемам молодёжной политики, а также 

изучение и обобщение опыта регионального 

управления. 

Анализ. 

1. Стратегические цели молодёж-

ной политики Российской Федерации.  

Проблемы молодёжи являются отра-

жением социально-экономических проблем 

всего общества, в связи с чем им традиционно 

уделялось внимание в документах стратеги-

ческого планирования на всех уровнях госу-

дарственной власти. С ростом экономики 

начала 2000-х годов появились возможности 

социальной поддержки молодёжи и семей с 

детьми, что нашло отражение в Концепции 

демографической политики России до 2025 

(Указ Президента РФ № 1351 от 9.10.2007 г., 

ред. 1.07.2014 г.). Хотя в этом документе не 

выделены в самостоятельный блок проблемы 

молодёжи, но разработан комплекс мер по 

улучшению демографических тенденций в 

стране, многие из которых касаются моло-

дёжи: меры по поддержке рождаемости, здо-

рового образа жизни, социально-экономиче-

скому благополучию молодых семей.   

Базовым документом, направленным 

на решение проблем молодых людей, явля-

ется Распоряжение Правительства РФ 

№ 2403-р» от 29.11.2014 г., «Об основах гос-

ударственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 г.». В нём 

указаны не только пути совершенствования 

качества жизни молодых людей, но и новые 

цели социально-экономического развития 

страны, обусловленные глобальными измене-

ниями в мире. С принятием данного доку-

мента значимым направлением молодёжной 

политики России становится создание усло-

вий для активизации участия молодёжи в об-

щественной и экономической жизни, под-

держке молодёжных инициатив, развитии 

детских и молодёжных общественных орга-

низаций.  

Правовой основой данных направле-

ний государственной политики стал Феде-

ральный закон № 489-ФЗ «О молодежной по-

литике в Российской Федерации» от 

30.12.2020 г., обозначивший её цели, прин-

ципы, основные направления. В законе впер-

вые обозначены пути оценки результатов ра-

боты в данной сфере: на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях государ-

ственного управления осуществляется мони-

торинг реализации молодёжной политики. 

При этом специалисты отмечают, что пара-

метры эффективности её результатов выра-

жаются преимущественно через количествен-

ные показатели [15], но данные результаты не 
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всегда можно оценить количественно, по-

скольку результаты проявляются только в от-

далённой перспективе (например, образова-

тельные эффекты, развитие культуры моло-

дежи). Количество объектов инфраструктуры 

для молодых граждан, количество детских и 

молодёжных общественных организаций, 

проектов или отдельных мероприятий только 

отчасти можно связать с конечными резуль-

татами молодёжной политики – с обществен-

ной активностью молодых, их гражданской 

позицией, личностной и профессиональной 

самореализацией. Однако для практики госу-

дарственного управления важно оценивать 

эффективность молодёжной политики, что 

является предметом исследований в различ-

ных областях знания.    

2. Парадигмы современной молодёж-

ной политики в отечественных исследова-

ниях. 

Молодёжь как особая социокультур-

ная общность выступает объектом изучения 

социологии, социальной психологии, фило-

софии, культурологи, педагогики, политоло-

гии. Можно выделить три основных направ-

ления научных исследований, рассматриваю-

щих проблемы молодёжи и соответствующие 

им направления молодёжной политики госу-

дарства. 

а) социокультурное направление фоку-

сируется на роли данной социальной общно-

сти в сохранении, трансляции и развитии 

национальных традиций, ценностей, творче-

ского и научного потенциала. Отличительное 

социальное качество молодежи связывается с 

ее способностью наследовать, воспроизво-

дить на качественно новой основе и переда-

вать (транслировать) следующим поколениям 

всю систему социальных отношений [5, с. 9]. 

В данном контексте молодёжная политика 

способствует воспроизводству национальной 

идентичности [16], а приоритетными зада-

чами такой политики выступают формирова-

ние у подрастающего поколения ценностей, 

установок, моделей поведения, соответству-

ющих национальным идеалам и традициям. В 

реализации данных задач объединяются уси-

лия системы образования, различных сфер 

культуры, СМИ, религиозных и иных обще-

ственных организаций; 

б) социально-экономическое направле-

ние научных исследований молодёжи акцен-

тирует внимание на её трудовом потенциале, 

рассматривает данную социальную группу 

как ресурс развития общественного произ-

водства, науки, технологий. В этой связи 

субъектами молодёжной политики высту-

пают не только государство, а и другие заин-

тересованные силы. Принято дифференциро-

вать понятия государственной и обществен-

ной молодёжной политики. Субъектами об-

щественной политики являются не только по-

литические партии и общественные объеди-

нения (организации), но и крупные хозяй-

ственные структуры (предприятия, корпора-

ции). Каждая из этих общественных сил обла-

дает различными ресурсами и возможно-

стями, в зависимости от которых и выстраи-

вают свои подходы к формированию и реали-

зации молодежной политики [9, с. 4]. Каждая 

организация, которая заботится о развитии и 

наращивании своих трудовых ресурсов, про-

водит в рамках кадровой политики целена-

правленную работу с молодёжью, обеспечи-

вая данной категории обучение сотрудников, 

карьерные перспективы, дополнительные со-

циальные гарантии; 

в) исследования общественно-поли-

тического направления рассматривают моло-

дёжь как движущую силу развития государ-

ства, ввиду чего задачи молодёжной поли-

тики направлены на вовлечение данной части 

населения в общественную жизнь, стимули-

рование её позитивной гражданской активно-
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сти. Специалисты выделяют факторы, пре-

пятствующие такой активности молодых 

граждан: остросоциальные негативные 

настроения в современном обществе, в осо-

бенности чувство острой социальной неспра-

ведливости, чрезмерную протестную и анти-

российскую пропаганду в социальных сетях, 

негативную новостную повестку в СМИ, от-

сутствие понимания карьерных и жизненных 

перспектив, понижение качества жизни, 

слабо развитую культурно-досуговую и об-

разовательную молодежную инфраструк-

туру, особенно в небольших муниципальных 

образованиях [1, с. 74]. В большинстве стран 

постсоветского пространства сегодня отме-

чается активизация молодёжных движений, 

доля негосударственных и общественных 

организаций или движений среди основных 

молодежных организаций увеличивается 

[13, с. 46]. Их активность более заметна в ре-

гионах, в которых имеет место быстрый рост 

населения. В большинстве территорий Рос-

сии обратная ситуация, и И. М. Ильинским 

отмечалось, что доля членов общественных 

объединений в общей численности моло-

дежи невелика, и необходим пересмотр мер 

в вопросах государственной поддержки мо-

лодежных и детских общественных объеди-

нений [6, с. 22]. Данная задача особенно ак-

туальная в текущей социально-политиче-

ской ситуации, когда требуется консолида-

ция общества в противостоянии внешним 

вызовам.    

Считаем, что в реализации государ-

ственной молодёжной политики основным 

структурным элементом выступают регионы 

и отдельные муниципальные образования. На 

этих уровнях государственной власти наибо-

лее зримо видны проблемы молодёжи и ре-

зультаты усилий, предпринимаемых для их 

преодоления.     

 

3. Опыт региональной молодёжной 

политики. 

Во всех регионах нашей страны реали-

зуются схожие по содержанию механизмы ре-

ализации молодёжной политики, что обу-

словлено системой государственного и отрас-

левого администрирования, единой норма-

тивно-правовой базой. Поэтому успешный 

опыт решения текущих проблем молодёжи в 

одном из регионов может транслироваться и 

другими территориями. Положительный 

опыт молодёжной политики в Ульяновской 

области есть. 

Регион длительное время имеет отри-

цательный демографический баланс, более 

30 % – пенсионеры. Молодёжь является са-

мой малочисленной категорией населения, 

доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет не 

превышает 15 %, а медианный возраст – 

43 года [14], область является одной из самых 

«старых» в Приволжском федеральном 

округе. Особенно актуальными для региона 

являются вопросы повышения производи-

тельности труда и удержания на территории 

региона молодежи [10, с. 224]. В последние 

годы проблема сдерживания миграционного 

оттока молодого населения из Ульяновской 

области решается успешно, за 2018–2022 гг. 

он составил только 8300 чел. При этом третий 

год растёт численность занятых в экономике 

региона (рис. 1). 

У работающей молодёжи региона есть 

проблемы с трудоустройством. Опрос 2019 г. 

показал, что только 37,6 % молодых людей 

трудятся по специальности. Причинами этого 

называют низкий заработок (31,3 %), отсут-

ствие вакансий (23,8 %), отсутствие опыта ра-

боты (20 %). Тем не менее, для ульяновской 

молодежи свойственен социальный опти-

мизм, т.е. уверенность в своих силах, вера в 

возможность реализации своих сил и способ-

ностей в работе [7, с. 59]. Это отчасти говорит 

об эффективности реализуемой в регионе мо-

лодёжной политики.
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Рис. 1. Динамика численности населения Ульяновской области, тыс. чел. 

 

Одной из главных задач молодежной 

политики является обеспечение доступа мо-

лодых людей к образованию и профессио-

нальному развитию. Проведённый нами в 

Ульяновской области социологический опрос 

показал значимость социально-экономиче-

ских условий региона для профессионального 

самоопределения старшеклассников, постро-

ения ими образовательной стратегии [4, 

с. 120]. Выбирая вуз, выпускники школ учи-

тывают, в числе других факторов, качество 

жизни в регионе.  

Молодёжная политика Ульяновской 

области направлена на создание условий для 

самореализации молодых людей. При этом их 

социальная активность зависит от удовлетво-

ренности социально-экономическими, быто-

выми, культурно-досуговыми сторонами 

жизни по месту жительства. Можно согла-

ситься с мнением европейских исследовате-

лей, которые ещё в 2001 г. в одном из доку-

ментов по молодёжной политике констатиро-

вали: «Принимая участие в жизни школы, 

района, местности или ассоциации, молодые 

люди могут приобрести опыт и уверенность, 

они должны пойти на шаг дальше, сейчас или 

позже, в общественной жизни своих стран, а 

также и на европейском уровне» [2, с. 137]. 

Рассмотрим методы активизации молодёж-

ной инициативы, которые реализуются в Уль-

яновской области. 

При Законодательном собрании реги-

она действует Молодёжный парламент, со-

зданный для поддержки социальной активно-

сти молодых граждан, формирования их по-

литической и правовой культуры. Молодёж-

ное Правительство Ульяновской области ра-

ботает как консультативный орган при Губер-

наторе. В каждом районе области созданы 

межведомственные координационные струк-

туры – Молодежные Советы, которые зани-

маются анализом и разработкой стратегии 

развития молодежной политики территорий. 

Важную роль в реализации молодежной по-

литики региона выполняют молодежные ор-

ганизации. Как партнёры государства, они 

способствуют решению проблем, связанных с 

жизненными интересами и потребностями 

молодых людей. Молодежные организации 

представляют собой сообщества, объединяю-

щие молодых людей по различным интересам 

и направлениям деятельности: спортивные, 

культурные, образовательные. 

В Ульяновской области оказывается 

административная и финансовая поддержка 

инновационной активности молодёжи, а 
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«…территориальная система образования 

действует как многоуровневая система под-

держки талантов» [3, с. 29–30]. В г. Ульянов-

ске и региональных вузах действуют не-

сколько «точек кипения» – площадок, кото-

рые ориентированы на поиск и поддержку та-

лантливых молодых людей, на разработку и 

реализацию новых технологий, способствуют 

образованию и профессиональному развитию 

молодёжи. 

Значимым аспектом региональной мо-

лодежной политики является поддержка эко-

номической активности. С этой целью из об-

ластного бюджета ежегодно выделяются 

гранты молодым предпринимателям. Опыт 

Ульяновской области подтверждает продук-

тивность партнёрства государства, бизнеса и 

некоммерческого сектора в решении проблем 

молодёжи [8]. В области действует Центр 

поддержки начинающих предпринимателей 

«Мой бизнес», который организует консуль-

тации, семинары, специализированные тре-

нинги, курсы повышения квалификации для 

молодых специалистов.  

В числе направлений молодежной поли-

тики – работа с социально уязвимыми катего-

риями молодых людей. Принята Программа со-

действия профессиональному образованию и 

трудоустройству молодых инвалидов (Поста-

новление Правительства области № 66-П от 

11.03.2021 г.). В г. Ульяновске реализуется му-

ниципальная программа «Забота», предусмат-

ривающая ежемесячную материальную по-

мощь студенческим семьям с детьми. 

Активности молодых людей способ-

ствует развитие в регионе культурно-досуго-

вой и спортивной инфраструктуры. Во всех 

регионах нашей страны уделяется внимание 

спортивным, культурным, творческим меро-

приятиям для молодёжи, поводятся фести-

вали, концерты, соревнования, конкурсы мо-

лодёжных проектов в различных областях, 

выделяются стипендии для талантливой мо-

лодежи. Однако эклектичные программы, ме-

роприятия разрозненных органов власти, 

направленные на решение проблем молодых 

людей, не являются полноценной молодёж-

ной политикой. Она эффективна, если пред-

ставляет собой чёткую систему распределе-

ния обязанностей социальных структур, с от-

ношениями власти, подчинения, контроля, 

что обеспечивает единство действий и непро-

тиворечивость решений. В этом случае моло-

дёжная политика не только удовлетворяет те-

кущие нужны молодых, но и становится ба-

зой социально-экономического развития об-

щества.  

Заключение. Молодёжная политика 

является одним из приоритетных направле-

ний развития современного общества. Каж-

дый регион стремится создать благоприятные 

условия для жизни и развития молодых лю-

дей, которые будут способствовать их граж-

данской активности, личностному и профес-

сиональному росту. Анализ отечественных 

исследований и практики управления позво-

ляет выделить ряд принципов региональной 

молодёжной политики, которые обеспечи-

вают реализацию потенциала молодых лю-

дей, сохранение и наращивание человеческих 

ресурсов региона.   

- принцип публичности молодёжной 

политики, с привлечением к выработке реше-

ний общественности и передачей ряда полно-

мочий молодёжным объединениям; 

- принцип комплексного стратегиче-

ского планирования развития молодежного 

движения в регионе; 

- партнерство государства, бизнеса, 

молодежных организаций и иных обществен-

ных организаций;  

- приоритет поддержки молодежных 

проектов, стартапов, отдельных начинающих 
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предпринимателей, инновационных предпри-

ятий; 

- принцип единства органов власти с 

социальными службами в решении проблем 

молодых людей; 

- принцип гибкости в разработке и ре-

ализации управленческих решений, по-

скольку результативность управления зави-

сит от грамотного планирования и своевре-

менного адаптирования к меняющимся усло-

виям жизни; 

- принцип информационной открыто-

сти и активного распространения информа-

ции о существующих в регионе возможно-

стях для молодёжи. 

Построение регионального управле-

ния в соответствии с данными принципами 

позволит создавать новые возможности для 

самореализации молодых людей и обеспечит 

стабильность социально-экономического раз-

вития региона. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  

С 1918 ДО НАЧАЛА 1930-Х ГОДОВ 

 

Александр Николаевич Фомин 

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация. Введение. В статье исследуется советская система публичной власти с 

1918 до 1930-х годов. Основная цель работы – раскрыть экономические и политические отно-

шения советского общества, детерминирующие функционирование и трансформацию совет-

ской системы управления в ее первое десятилетие.   

Методы. В ходе работы над статьей использовались методы структурного, историче-

ского и сравнительного анализа элементов системы публичной власти и управления, действу-

ющей в советской России с 1918 по начало 1930-х годов. Исследование осуществлялось от 

общего к частному, после чего посредством синтеза формировалось целостное представление 

об изучаемом явлении. 

Анализ. Рассмотрена модель организации органов публичной власти в начальный пе-

риод развития советский государственности с 1918 по начало 1930-х годов. Дана характери-

стика политических особенностей рассматриваемого периода, раскрыт порядок формирова-

ния центральных, региональных и местных органов публичной власти, представлено схемати-

ческое изображение указанной модели, позволяющее наглядно проследить линии взаимосвя-

зей между органами публичной власти, особенности их формирования и взаимодействия.  

Результаты. В результате проведенного исследования сформулированы основные 

черты, действующей в тот период модели политического и государственного устройства; рас-

смотрен порядок формирования центральных, региональных и местных органов публичной 

власти в советской России; представлено схематическое изображение порядка формирования 

и взаимодействия указанных органов публичной власти; даны предложения о целесообразно-

сти использования политического и управленческого опыта в период становления советского 

государства в формировании и работе современных органов публичной власти и управления.  

Ключевые слова: система публичной власти, государственное управление, местное 

самоуправление.  
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ESTABLISHMENT OF PUBLIC POWER  
IN THE SOVIET UNION FROM 1918 TO THE EARLY 1930S 

 

Alexandr N. Fomin 

Volgograd, Russian Federation 

 

Abstract. Introduction. The article examines the Soviet system of public authority from 

1918 to the 1930s. The main goal of the work is to reveal the economic and political relations of the 

Soviet society, which determine the functioning and transformation of the Soviet system of govern-

ance in its first decade. 

Methods. In the course of work on the article, methods of structural, historical and compara-

tive analysis of the elements of the system of public authority and administration, operating in Soviet 

Russia from 1918 to the early 1930s, were used. The study was carried out from the general to the 

particular, after which a holistic view of the phenomenon under study was formed through synthesis.  

Analysis. The article considers the model of organization of public authorities in the initial 

period of development of the Soviet statehood from 1918 to the early 1930s. The characteristic of the 

political features of the period under review is given, the procedure for the formation of central, re-

gional and local public authorities is disclosed, a schematic representation of this model is presented, 

which makes it possible to visually trace the lines of relationships between public authorities, the 

features of their formation and interaction. 

Results. As a result of the study, the main features of the model of political and state structure 

that were in force at that time were formulated; considered the procedure for the formation of central, 

regional and local public authorities in Soviet Russia; a schematic representation of the procedure for 

the formation and interaction of these public authorities is presented; proposals are given on the ex-

pediency of using political and managerial experience during the formation of the Soviet state in the 

formation and work of modern public authorities and administration. 

Keywords: system of public authority, public administration, local self-government. 

 

Введение. Современная модель пуб-

личной власти и управления в России начала 

складываться в постсоветский период разви-

тия нашей государственности на рубеже 80-х 

– 90-х годов XX в., но, как справедливо отме-

чал один из классиков российского государ-

ствоведения, В. И. Фадеев, этот процесс 

«имел в своей основе организационную 

структуру, сложившуюся в нашей стране за 

более чем 70-ти летний период ее развития 

после 1917 года» [10, с. 65].  

В последние годы в средствах массовой 

информации, на различных дискуссионных 

площадках, а также в научных публикациях 

все чаще звучат призывы к более глубокому и 

непредвзятому изучению советского опыта в 

экономической, социальной, культурной и 

других сферах, в том числе и в сфере публич-

ного управления. Вместе с тем этапы развития 

советской государственности на протяжении 

более чем 70-летний истории далеко неодно-

родны, а в некоторых аспектах прямо противо-

положны предшествующей практики.  

Советская система управления на тер-

ритории современной Российской Федерации 

начала формироваться на основе Конститу-

ции РСФСР 1918 г., Конституции СССР 
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1924 г. и Конституции РСФСР 1925 г. но об-

рела свою устойчивость и характерные при-

знаки лишь в начале 1930-х годов, которые 

были закреплены сначала в Конституции 

СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г., 

а затем в Конституции СССР 1977 г. и Кон-

ституции РСФСР 1978 г.  В базовых чертах 

эта система действовала до конца 1980-х го-

дов и начала кардинально меняться после по-

литических решений, принятых на XIX Все-

союзной партийной конференции, прошед-

шей в 1988 году.  

Поэтому, говоря о целесообразности 

внедрения советского опыта, необходимо по-

нимать опыт какого конкретно исторического 

этапа имеется в виду – революционные пре-

образования первых лет советской власти; 

модель государственного устройства, сфор-

мированная И. В. Сталиным; практика эпохи 

«развитого социализма» или реформы пери-

ода «перестройки»?  

В данной статье предпринимается по-

пытка установить причинно-следственные 

взаимосвязи становления и трансформации 

форм советской системы власти. Важно по-

нять логику политического процесса того пе-

риода и экономического развития общества, 

которые обусловливают формирование цен-

тральных, региональных и местных органов 

публичной власти. Для наглядности пред-

ставлено схематическое изображение совет-

ских органов власти того периода, что позво-

ляет лучше понять закономерности формиро-

вания и функционирования органов управле-

ния современной России. 

Для удобства восприятия информации 

и корректного сравнения исследуемой и со-

                     
1 Их прообразом считается Совет Парижской Ком-

муны – революционный орган власти, сформирован-

ный социалистами в столице Франции в 1871 году во 

время политического кризиса. 
2 С 1903 г. по март 1918 г. – Российская социал-де-

мократическая рабочая партия (большевиков) или 

временной моделей публичной власти к реги-

ональным органам отнесены органы публич-

ной власти на уровне губерний, к местным ор-

ганам власти – на уровне уездов, волостей, а 

также городов и селений, формируемые со-

гласно Конституции РСФСР 1918 г., Консти-

туции СССР 1924 г. и Конституции РСФСР 

1925 г.     

Методы. Для достижения поставлен-

ной цели использовались методы структур-

ного анализа, для раскрытия особенностей ор-

ганов власти центрального, регионального и 

местного уровней использовался сравнитель-

ный метод. Поскольку в работе обозначены 

исторические границы исследования то, соот-

ветственно, применялся метод исторического 

анализа. Имеет место и подход от общего к 

частному, что позволяет посредством синтеза 

сформировать целостное представление о ран-

нем периоде советской системы власти.  

Анализ (Основная часть) 

Политические особенности  

рассматриваемого периода 

В первые годы становления советского 

государства система центральных и местных 

органов публичной власти – Советов рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов1 

создавалась в довольно хаотичном порядке.  

После низложения Временного прави-

тельства, отражавшего интересы крупных 

промышленников (буржуазии), вооружен-

ными отрядами партии большевиков2 во 

главе с В. И. Лениным в ходе революционных 

событий октября 1917 года, начал действо-

вать принцип местной автономии, согласно 

которому Советы не признавали никакого 

вмешательства со стороны Центра. Стали по-

РСДРП(б); с марта 1918 г. – Российская коммуни-

стическая партия (большевиков) или РКП(б); с де-

кабря 1925 г. – Всесоюзная коммунистическая пар-

тия (большевиков) или ВКП(б); с октября 1952 г. – 

Коммунистическая партия Советского Союза или 

КПСС.   
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являться областные, губернские и даже уезд-

ные республики во главе с собственными Со-

ветами народных комиссаров [5, с. 76].  

С началом гражданской войны поли-

тическая ситуация в стране изменилась и со-

ветское руководство в рамках политики «во-

енного коммунизма» взяло курс на централи-

зацию управления, отмену самостоятельно-

сти местных органов власти – «железная дис-

циплина и до конца проведенная диктатура 

пролетариата … таков общий и итоговый ло-

зунг момента» – писал в апреле 1918 г. 

В. И. Ленин [3, с. 257]. Но уже через три года, 

в марте 1921-го, было объявлено о переходе к 

«новой экономической политике», связанной в 

том числе с децентрализацией власти и управ-

ления, активизацией работы местных Советов 

и расширением их полномочий. Как известно, 

в конце 1920-х годов недолгий период НЭПа 

завершился и началась построение жесткой 

государственной вертикали. Причины двой-

ной смены форм государственного управле-

ния с децентрализованных на централизован-

ные подробно изложены в работе А. И. Барда-

кова «Муниципальное управление: теория, ис-

тория, практика» [2, с. 69–85].  

Таким образом, до начала 1930-х годов 

единой модели организации публичной вла-

сти в советской России еще не сложилось, в 

разных частях страны и в разные годы этого 

периода имелись свои особенности в порядке 

формирования властных органов, объеме их 

полномочий и т.п. аспектах. Характерные 

черты, действующей тогда модели политиче-

ского и государственного устройства, заклю-

чались в следующем. 

1. На основе теории марксизма-лени-

низма сформирована принципиально новая 

система центральных и местных органов 

власти. Теоретическим фундаментом совет-

ской системы управления были работы клас-

сиков марксизма-ленинизма. Подвергая кри-

тике прежний «царистский» государствен-

ный аппарат за то, что он осуществлял надзор 

за органами земского и городского само-

управления и не давал последним самостоя-

тельно решать местные вопросы, В. И. Ленин 

предложил новую систему центральных и 

местных органов власти, главным звеном ко-

торой являлись Советы. Г. В. Барабашев от-

мечает, что в мае 1917 года В. И. Ленин обра-

тился к делегатам Всероссийского съезда кре-

стьянских депутатов со следующим воззва-

нием – «Мы хотим такой республики, чтобы 

вся власть в государстве, снизу доверху, при-

надлежала всецело и исключительно Советам 

рабочих, солдатских, крестьянских и прочих 

депутатов» [1, с. 23]. Причем Советы депута-

тов напрямую избирались населением исклю-

чительно на местном уровне – городах и селе-

ниях, в более крупных административно-тер-

риториальных образованиях – волостях, уез-

дах, округах, губерниях, областях, краях дей-

ствовали съезды Советов, состоящие из деле-

гатов, направляемыми нижестоящими Сове-

тами [6, ст. 53, 57]. Предполагалось, что 

только на местном уровне досконально из-

вестны все проблемы, характерные для дан-

ной местности, следовательно, Советы 

должны обладать объемом полномочий, до-

статочным для решения всех дел, непосред-

ственно влияющих на условия и качество 

жизни населения соответствующей террито-

рии. Практика реализации марксистско-ле-

нинской теории началась под революцион-

ными лозунгами – «Вся власть на места!», 

«Вся власть Советам!».  

2. Принцип взаимодействия вышесто-

ящих и нижестоящих органов советской вла-

сти. Конституция РСФСР 1918 г. подтвер-

дила полномочия местных Советов, опреде-

лив, что последние имеют предметом своей 

деятельности принятие всех мер и разреше-

ние всех вопросов, имеющих местное для 
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данной территории значение, включая объ-

единение всей советской деятельности в пре-

делах данной территории [6, ст. 61 пункты 

«б», «в», «г»]. И хотя в основу первой россий-

ской Конституции был положен принцип 

единства Советов, как единой системы орга-

нов государственной власти, а местным Сове-

там вменялось проведение в жизнь постанов-

лений соответствующих высших органов Со-

ветской власти [6, ст. 61 пункт «а»], в теории 

считалось, что вышестоящие Советы при вы-

работке государственных решений непре-

менно должны учитывать позицию местных 

органов советской власти, а последним 

должны предоставляться возможности для 

донесения своей точки зрения – «…каждый 

нижестоящий Совет, выражая волю и инте-

ресы трудящихся на подведомственной ему 

территории, в различных формах участвует в 

формировании мнений и решений вышестоя-

щих Советов» [1, с. 22].  

3. Особенности избирательной си-

стемы при выборах в Советы. Приоритет ни-

жестоящих Советов в системе властных орга-

нов подкреплялся используемой на данном 

этапе своеобразной избирательной системой. 

Как уже было сказано выше, Советы избира-

лись прямым голосованием только на самом 

низовом по отношению к населению уровню 

– в городах и селениях, причем депутаты из-

бирались преимущественно от трудовых кол-

лективов. На всех вышестоящих уровнях – 

волостном, уездном, окружном, губернском и 

других – действовали съезды Советов, деле-

гаты которых направлялись от нижестоящих 

Советов, т.е. имели место многоступенчатые 

выборы. Подобная система основана на соци-

альной однородности избирателей и избирае-

мых, она позволяет гражданам лично знать 

своих кандидатов и благоприятна для приме-

нения процедуры их отзыва в случае неудо-

влетворительных результатов работы.    

4. Количественный состав и оплата 

труда депутатов за работу в Советах. При-

мечателен количественный состав местных 

Советов, предусмотренный Конституцией 

1918 г. – если в деревнях, аулах, хуторах и 

прочих селениях он должен был составлять 

«не менее 3 и не более 50 депутатов на каждое 

селение», то в городах допускалось от 50 до 

1000 (!) членов Горсовета, из расчета 1 депу-

тат на каждую 1000 человек населения [6, 

ст. 57]. Совет должен был созываться не реже 

1 раза в неделю в городах и не реже 2-х раз в 

неделю в селениях [6, ст. 59]. Рядовые депу-

таты участвовали в работе Совета, как пра-

вило, на общественных началах и не освобож-

дались от основного места работы. Исключи-

тельным правом возмещения выпадающих 

доходов могли воспользоваться члены Сове-

тов в ситуации, когда время, затрачиваемое 

ими на исполнение депутатских обязанно-

стей, совпадает с их рабочим временем, а 

также члены городского совета, не живущие 

на служебный заработок (кустари, домашние 

хозяйки и т.п.). Данные категории лиц полу-

чали оплату в порядке, установленном соот-

ветствующим Президиумом городского Со-

вета [9, пункт 70]. 

5. Участие в государственном управ-

лении посредством избрания депутатом Со-

вета. Срок депутатских полномочий и в сель-

ских, и в городских Советах составлял 1 год 

[8, пункт 16; 9, пункт 7], после чего происхо-

дили новые выборы, кроме того, депутаты из-

бирались в состав исполнительных комитетов 

и занимали там руководящие посты. Такой 

порядок должен был демонстрировать под-

линное народовластие, т.к. поучаствовать в 

государственном управлении, в порядке оче-

реди, могли практически все граждане, за ис-

ключением категорий лиц, лишенных избира-

тельных прав из-за своего социального ста-
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туса, например, лиц, прибегающих к наем-

ному труду, живущих на нетрудовые доходы 

и т.д. [6, ст. 56; 7, ст. 69]. 

6. Особенность применения принципа 

разделения властей по «горизонтали» и «вер-

тикали» в советской системе управления. В 

теории марксизма-ленинизма Советы явля-

лись представительными органами «нового 

типа», сочетающие в своей деятельности и 

принятие законов, и их исполнение, и кон-

троль за их реализацией. Для выполнения ис-

полнительно-распорядительной функции Со-

вет формировал собственный аппарат – ис-

полнительный комитет, подотчетный и под-

контрольный избравшему его Совету, а также 

исполкому вышестоящего Совета. Соответ-

ственно, в советской системе управления от-

сутствовал принцип разделения законода-

тельной и исполнительной ветвей власти или 

разделение власти «по горизонтали», приня-

тый в западных (буржуазных) демократиях. 

Это обстоятельство, по мнению В. И. Фаде-

ева, трактовалось как «единственно возмож-

ное решение проблемы взаимоотношений 

центра и мест» [10, с. 12] и обеспечивающее 

приоритет представительных органов над ис-

полнительными, предохраняющее от «погло-

щения» выборной власти бюрократическим 

аппаратом, что свойственно для буржуазных 

государств [1, с. 23].    

Еще одной особенностью формируе-

мой советской системы публичной власти и 

управления, наряду с неприятием принципа 

разделения властей «по горизонтали», явля-

лось отсутствие принципа разделения вла-

стей «по вертикали», т.е. разделения в зависи-

мости от уровня или масштаба территории, в 

границах которой действует орган власти, 

например, общесоюзный, общероссийский 

уровень власти, а также региональные и мест-

ные уровни. Органы власти всех указанных 

территориальных образований относились 

исключительно к государственной власти. 

Термины «регион», «региональные власти» 

или «субъект федерации», также как «муни-

ципалитет», «муниципальное образование» 

или «местное самоуправление» ни в одном за-

конодательном акте не употреблялись.  

7. Политический состав Советов, рас-

пространение влияния внеконституционных 

органов с «особыми полномочиями». Не-

смотря на то, что В. И. Ленин никогда не 

скрывал, что только политическая партия ра-

бочего класса в состоянии «…руководить 

всей объединенной деятельностью всего про-

летариата, т.е. руководить им политически, а 

через него руководить всеми трудящимися 

массами» [Цит. по 1, с. 25], первоначально в 

Советы могли избираться представители и 

других социалистических партий (например, 

левые эсеры, меньшевики). Ни в Конститу-

ции РСФСР 1918 г., ни в Конституции СССР 

1924 г. не содержалось положений о руково-

дящей роли коммунистической партии по от-

ношению к государственным органам, в связи 

с чем, с относительной условностью можно 

говорить об определенном политическом 

плюрализме, присутствовавшим в Советах 

того времени.  

Вместе с тем советским руководством, 

в целях сохранения и удержания власти в 

условиях социально-экономического кризиса 

и политического противостояния с антиболь-

шевистскими силами, все больше приходи-

лось опираться на специально создаваемые 

чрезвычайные органы с особыми полномочи-

ями, не предусмотренные Конституцией 

страны. Так, с декабря 1917 г. по февраль 

1922 г. действовала Всероссийская чрезвычай-

ная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем при Совете Народных Комиссаров 

РСФСР (ВЧК) и ее территориальные подраз-

деления в губерниях, уездах и городах.   

30 ноября 1918 г. по инициативе Цен-

трального комитета РКП(б), как чрезвычай-

ный неконституционный государственный 
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орган был создан Совет рабочей и крестьян-

ской обороны, имевший право направлять на 

места своих уполномоченных с особыми пра-

вами. Районам, которым угрожала военная 

опасность или контрреволюционные мятежи 

Совет обороны мог создавать революцион-

ные комитеты (Ревкомы), которые сосредота-

чивали в своих руках всю полноту граждан-

ской и военной власти.  

В целях наблюдения за деятельностью 

должностных лиц и отбора благонадежных 

кандидатов в местные Советы создавались 

специальные органы революционного кон-

троля – на предприятиях это фабзавкомы 

(фабрично-заводские комитеты), а в сельской 

местности – комбеды (комитеты бедноты). 

Они состояли преимущественно из больше-

виков, но теоретически в них могли участво-

вать и представители других партий, не отно-

сящиеся к эксплуататорским классам.  

Указанные выше органы нередко об-

ладали полномочиями, превышающими пол-

номочия официальных органов власти, что с 

одной стороны помогало оперативно решать 

вопросы, связанные с обороной и безопасно-

стью, но с другой стороны создавало обста-

новку многовластия, затрудняло принятие ре-

шений в социально-экономических сферах.  В 

такой ситуации высшим арбитром все чаще 

становились структуры коммунистической 

партии. 

После завершения гражданской войны 

происходит значительное сокращение чрез-

вычайных органов и сужение их полномочий. 

В феврале 1922 года была упразднена ВЧК, ее 

функции переданы Государственному поли-

тическому управлению (ГПУ) при Наркомате 

внутренних дел. Также упразднялись, реорга-

низовывались и другие чрезвычайные ор-

ганы.   

  

Порядок формирования публичных органов 

власти в первые годы советской власти 

Центральные органы власти 

Высший (верховный) орган государ-

ственной власти Российской Социалистиче-

ской Федеративной Советской Республики 

(далее – РСФСР) – Всероссийский съезд Сове-

тов, формировался из представителей город-

ских Советов по расчету 1 депутат на 25000 из-

бирателей и представителей губернских (об-

ластных, окружных) съездов Советов по рас-

чету 1 депутат на 125000 жителей [7, ст. 20]. 

Всероссийский съезд Советов созы-

вался 1–2 раза в год. Во время съезда изби-

рался Всероссийский Центральный Исполни-

тельный Комитет Советов (ВЦИК), который 

в период между съездами обладал высшей 

государственной властью, являясь при этом 

высшим законодательным, распорядитель-

ным и контролирующим органом РСФСР. 

ВЦИК ответствен перед Всероссийским 

Съездом Советов, которому представляет от-

чет о своей деятельности и доклад по общей 

политике и по отдельным вопросам. 

В период между сессиями ВЦИК, выс-

шим законодательным, распорядительным и 

контролирующим органом власти являлся из-

бираемый им Президиум ВЦИК, который, в 

свою очередь, созывал ВЦИК на сессии. 

ВЦИК формировал высший исполни-

тельный орган власти – Совет Народных Ко-

миссаров (СНК), осуществляющий общее 

управление делами Республики, который 

строился по отраслевому принципу. Работу 

отдельных отраслей хозяйства и социальной 

сферы организовывали структурные подраз-

деления СНК – народные комиссариаты 

(наркоматы). Конституция РСФСР 1918 года 

предусматривала образование 18 народных 

комиссариатов [6, ст. 43]. Согласно Консти-

туции РСФСР 1925 года должно быть создано 
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11 народных комиссариатов3, из них пять, 

имеющих статус союзно-республиканских 

наркоматов, действующих одновременно и в 

масштабах СССР, и в каждой союзной Рес-

публике: высший совет народного хозяйства, 

внутренней торговли, труда, финансов, ра-

боче-крестьянской инспекции (РКИ) и шесть 

наркоматов, имеющих исключительно рес-

публиканский статус, управляющие поручен-

ной им отраслью в пределах союзной респуб-

лики, не имея общесоюзного центра: внутрен-

них дел, юстиции, просвещения, здравоохра-

нения, земледелия и социального обеспече-

ния. Все Наркоматы возглавлялись народ-

ными комиссарами и образуемыми при них 

коллегиями. При чем члены коллегии в слу-

чае несогласия с тем или иным решением 

народного комиссара могли обжаловать его 

решение в СНК или в Президиуме ВЦИК [7, 

ст. 37–40].  

Схематическое изображение порядка 

формирования центральных органов власти и 

их взаимодействие с региональными и мест-

ными органами представлено на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рис. 1.1. 

                     
3 В связи с образованием СССР 30 декабря 1922 г. 

шесть наркоматов получили общесоюзный статус и 

были исключены из ведения союзных республик, 

кроме этого, один наркомат (Государственного кон-

троля) был реорганизован.   

 



УПРАВЛЕНИЕ  
 

33 

Региональные органы власти 

Высшими органами власти в пределах 

краев, областей, губерний, округов – явля-

лись соответствующие съезды Советов, в де-

ятельности которых принимали участие пред-

ставители всех Советов, находящихся на тер-

ритории данной административной единицы 

[7, ст. 49, 50]. 

Съезды Советов подразделялись на 

очередные и внеочередные. Очередные 

съезды Советов созывались один раз в год; 

внеочередные съезды советов созывались: 

а) по предложению вышестоящих 

съездов Советов или их исполнительных ко-

митетов; 

б) соответствующими исполнитель-

ными органами Советской власти (исполни-

тельными комитетами). 

Губернские съезды Советов формиро-

вались из представителей Советов депутатов 

губернских городов (т.е. городов, не входя-

щих в состав уездов), уездных съездов Сове-

тов, а также фабрик и заводов, расположен-

ных вне городских поселений (т.е. предприя-

тий губернского значения), из расчета: по од-

ному делегату от советов городов – на 2 тыс. 

избирателей и от уездных съездов – на 10 тыс. 

человек населения [7, ст. 51, пункт «в»]. 

Губернские съезды Советов избирали 

свои исполнительные органы – исполнитель-

ные комитеты, число членов которых опреде-

лялось постановлениями ВЦИК или его Пре-

зидиума. 

Исполнительные комитеты в период 

между съездами являлись высшими органами 

Советской власти на территории губерний, 

ответственными перед избравшими их съез-

дами, и подчинялись ВЦИК и СНК РСФСР. 

Для руководства всей текущей работой по 

управлению соответствующей территории и 

проведению в жизнь постановлений и декре-

тов центральной власти исполнительные ко-

митеты избирали Президиумы, число членов 

которых определялось постановлениями 

ВЦИК или его Президиума.  

Согласно Конституции РСФСР 1918 

года к предметам ведения губернских органов 

советской власти относилось решение четы-

рех задач [6, ст. 61], Конституцией РСФСР 

1925 года эти задачи возросли до семи: 

1) принятие мер к поднятию террито-

рии в культурном и хозяйственном отноше-

ниях; 

2) составление и утверждение местных 

бюджетов; 

3) проведение в жизнь постановлений 

соответствующих высших органов Советской 

власти; 

4) разрешение вопросов, имеющих 

местное для данной территории значение; 

5) объединение советской деятельно-

сти в пределах данной территории; 

6) обеспечение в пределах территории 

революционной законности и охраны госу-

дарственного порядка и общественной без-

опасности; 

7) обсуждение вопросов общегосудар-

ственного значения, в том числе по предложе-

нию вышестоящих исполнительных комите-

тов [7, ст. 64].  

Схематическое изображение порядка 

формирования региональных органов власти 

и их взаимодействие с центральными и мест-

ными органами представлено на рисунке 1.2. 

Местные органы власти – уездные и 

волостные съезды Советов 

Выше уже говорилось об особенности 

формируемой советской модели публичной 

власти, заключающейся в отсутствии инсти-

тута местного самоуправления в качестве са-

мостоятельной подсистемы, включая отсут-

ствие самого термина в советском законода-

тельстве.  

Аналогами органов местного само-

управления в советской модели публичной 

власти в пределах уездов, районов и волостей 
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являлись соответствующие съезды Советов, в 

пределах городов и селений – городские и 

сельские Советы депутатов.  

Съезды советов на местном уровне 

формировались по такому же принципу, как и 

на региональном: 

а) уездные – из представителей Сове-

тов уездных и заштатных (безуездных) горо-

дов и сельских Советов, а также фабрик и за-

водов, расположенных на территории уезда, 

из расчета: по одному делегату от советов го-

родов – на 200 избирателей и от волостных 

съездов Советов – на 1000 человек населения, 

но не свыше 300 делегатов на уезд; 

б) районные и волостные – из предста-

вителей всех Советов депутатов, находя-

щихся на территории района или волости, из 

расчета: один делегат на 300 человек населе-

ния, но не свыше 150 делегатов на район или 

волость [7, ст. 51, пункты «г», «д»].  

Съезды Советов избирали свои испол-

нительные органы – исполнительные коми-

теты, число членов которых для съездов Со-

ветов каждой административной территори-

альной единицы определялось постановлени-

ями ВЦИК или его Президиума. 

Съезды Советов и их исполнительные 

комитеты осуществляли контроль над дея-

тельностью нижестоящих съездов Советов и 

их исполнительных органов. 

Согласно Конституции РСФСР, в ре-

дакции и 1918 и 1925 годов предметы ведения 

уездных и волостных съездов Советов, а 

также городских и сельских Советов депута-

тов полностью совпадали с предметами веде-

ния губернских органов советской власти [6, 

ст. 61; 7, ст. 64]. В отношении волостных 

съездов Советов, городских и сельских Сове-

тов депутатов подобное совпадение вызывает 

неоднозначную реакцию, так как на уровне 

губернии решаются государственные задачи, 

а на волостном уровне и тем более в неболь-

ших городах и селениях доминируют во-

просы местного значения.  

Тождественность предметов ведения 

на губернском и уездном (районном) уровнях 

демонстрирует релевантное восприятие сущ-

ности решаемых задач губернскими и уезд-

ными (районными) органами публичной вла-

сти, выражающееся в том, что уездные (район-

ные) органы точно также как губернские ор-

ганы решают преимущественно государствен-

ные задачи. Соответственно совпадение пред-

метов ведения губернских и уездных органов 

советской власти оправданно и закономерно.  

Местные органы власти – городские и 

сельские Советы депутатов 

Являясь ключевыми органами в си-

стеме публичной власти, наделенными пол-

номочиями по решению вопросов и государ-

ственного, и местного значения Советы депу-

татов занимались решением широкого круга 

задач в сферах земельно-коммунального хо-

зяйства, народного здравия, социального 

обеспечения, хозяйственно-экономической, 

промышленной, культурно-просветительной 

деятельности, по обеспечению в пределах го-

рода (поселка) революционной законности, 

охраны государственного порядка и обще-

ственной безопасности; в финансовой, нало-

говой, военной сферах, в области судопроиз-

водства, межнациональных отношений и дру-

гих [8, ст. 7–13; 9, ст. 22–34]. 

Обладание органами местной власти 

значительными полномочиями по организа-

ции жизненно важных вопросов, (например, 

связанных с организацией систем жизнеобес-

печения населения, в том числе борьбой с 

преступностью, пожарной охраной и др.), со-

пряжено с повышенными рисками неиспол-

нения ими своих обязательств перед населе-

нием вследствие ряда объективных и субъек-

тивных причин. Основными из них являются 

недостаточная финансовая, материальная 
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база, компетентность сотрудников и тому по-

добные факторы, которые часто присущи ор-

ганам местной власти по сравнению с более 

оснащенными ресурсами государственными 

структурами. Указанные риски многократно 

возрастают в случае законодательного разде-

ления предметов ведения и полномочий по 

жизненно важным вопросам между муници-

пальными и государственными органами вла-

сти, что характерно для современной России.  

Согласно представленной модели пуб-

личной власти подобные риски нивелирова-

лись отсутствием разделения полномочий 

между местными и государственными орга-

нами. Как было сказано выше, в соответствии 

с Конституции РСФСР в редакциях и 1918 и 

1925 годов предметы ведения Советов депу-

татов на сельском, городском и уездном уров-

нях (муниципальных органов власти в совре-

менном понимании) полностью совпадали с 

предметами ведения губернских (т.е. государ-

ственных) органов советской власти. Кроме 

этого, местные Советы несли ответствен-

ность перед вышестоящими съездами Сове-

тов и их исполнительными комитетами, а 

также перед Президиумом ВЦИК, которые 

могли отменить постановления нижестоящих 

Советов [9, ст. 15]. 

Необходимо отметить, что при реше-

нии определенных вопросов, имеющих жиз-

ненно важное, а следовательно государствен-

ное значение, местные органы безусловно 

должны быть включены в единую систему 

публичной власти, особенно по линии испол-

нительных органов, но в вопросах местного 

значения участие государства может прине-

сти больше вреда, чем пользы, так как народ-

ная инициатива, востребованная при решении 

местных вопросов, в случае чрезмерного вме-

шательства государства заменятся админи-

стративно-бюрократическими методами.  

Порядок избрания городских и сель-

ских Советов депутатов 

Советы депутатов избирались населе-

нием городских и сельских населенных пунк-

тов, преимущественно по производственному 

принципу – трудовыми коллективами пред-

приятий и учреждений:  

а) в городах – из расчета один депутат 

на каждые 1 тыс. человек населения, но чис-

лом не менее 50 и не более 1 тыс. членов; в 

городах с населением менее 10 тыс. человек – 

из расчета один депутат на каждые 100 чело-

век населения;  

б) в селениях (деревнях, селах, стани-

цах, местечках, аулах, хуторах и т.п.) – из рас-

чета один депутат на каждые 100 человек 

населения, но в числе не менее 3 и не более 50 

депутатов на каждый сельский совет [7, 

ст. 59]. В заседаниях сельских Советов могли 

участвовать с правом совещательного голоса 

сельские должностные лица (врачи, агро-

номы, учителя, землеустроители, сельские 

исполнители и т.п.). 

Одновременно с выборами членов го-

родского Совета избирались кандидаты к ним 

в количестве одной трети всего состава, для 

замены выбывающих депутатов из состава 

Совета. 

В городах с населением более 50 тыс. 

человек по постановлению городского Со-

вета, одобренному губернским исполнитель-

ным комитетом, могли быть образованы 

внутригородские районные Советы, объеди-

няющие отдельные части города. Такие со-

веты действовали на основании особых ин-

струкций, издаваемых Президиумом ВЦИК. 

Одно и тоже лицо могло быть избрано, и в го-

родской, и в районный Совет.  

Для ведения работы городского Со-

вета и управления городским хозяйством го-

родской Совет избирал из своего состава 

Председателя и Президиум в числе не более 

11 человек [9, ст. 16]. 
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Пленум городского Совета созывался 

на очередные заседания не реже одного раза в 

месяц. Информация о месте и времени прове-

дения заседаний и повестке дня публиковалась 

для всеобщего сведения не менее, чем за три 

дня. Пленумы совета устраивались по возмож-

ности ближе к месту нахождения населения 

(трудящихся) – на фабриках, заводах, в поме-

щениях профессиональных союзов и т.д.  

Для текущей работы Советы депута-

тов избирали из своей среды исполнительный 

орган. При сельском Совете исполнительный 

комитет мог быть образован только в круп-

ных поселениях и с разрешения губернского 

исполнительного комитета.  

Внеочередные заседания Совета созы-

вались исполнительным комитетом или пред-

седателем Совета как по собственному воле-

изъявлению, так и по требованию не менее 

половины членов Совета. 

Как уже было сказано выше, на пред-

приятиях кандидатуры членов Советов под-

бирались и проверялись фабзавкомами, а в 

сельской местности – комбедами. 

В своей деятельности депутаты 

должны руководствоваться общегосудар-

ственными интересами, учитывать запросы 

населения, добиваться воплощения в жизнь 

наказов избирателей. Они также обязаны от-

читываться о своей работе перед трудовыми 

коллективами и общественными организаци-

ями, выдвинувшими их кандидатами в депу-

таты и могли быть отозваны по решению 

большинства избирателей округа.  

Период времени, продлившийся от за-

вершения гражданской войны до обретения 

коммунистический партией политической 

монополии на осуществление власти в конце 

1920-х – начале 1930-х годов, можно считать 

временем, при котором большинство обяза-

тельств выборных должностных лиц дей-

ствительно реализовывалось на практике.   

Схематическое изображение порядка 

формирования местных органов власти и их 

взаимодействие с центральными и регио-

нальными органами представлено на ри-

сунке 1.2. 

Заключение. Таким образом, теорети-

ческое конструирование новой системы орга-

нов центральной и местной власти и ее прак-

тическое воплощение в первые годы суще-

ствования советской России, а затем и СССР, 

предполагало весьма привлекательный образ 

будущего государственного устройства, ос-

нованного на деятельности выборных Сове-

тов. Однако, довольно быстро под влиянием 

объективной реальности, выражающейся в 

традиционном укладе жизни большинства 

населения, социально-экономической стагна-

ции и политической целесообразности, свя-

занной с удержанием и укреплением власти, 

советское руководство отказалось от исполь-

зования первоначальных установок на предо-

ставление широкой автономии местным орга-

нам власти, и взяло курс на построение цен-

трализованного государства.  

Политический центр принятия страте-

гических решений в тот период сконцентри-

рован в представительной ветви власти, 

оформленной в систему Советов, условная 

исполнительная ветвь власти в лице исполко-

мов была подотчетна и подконтрольна соот-

ветствующим советским органам.  

Сложившаяся система имела ради-

кальный полицентричный характер и была 

крайне разбалансирована, т.к. состояла из 

представителей разнородных социальных 

групп, дифференцированных в зависимости 

от принадлежности к определенному полити-

ческому течению (большевики, меньшевики, 

левые эссеры, анархисты и др.), в зависимо-

сти от политического лидера («ленинская 

гвардия», «троцкисты», сторонники Сталина 

и др.), в зависимости от вида профессиональ-
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ной, трудовой деятельности, от принадлежно-

сти к определенной национальности и по дру-

гим основаниям. В результате такой полицен-

тричности было проблематично, а порой и не-

возможно приходить к общему знаменателю 

при принятии управленческих решений, т.к. 

устойчивость политической системы явля-

ется необходимым условием эффективности 

государственного управления. 

Для устранения указанного дисба-

ланса в работе органов советской власти, ру-

ководством страны использовались жесткие 

методы политической борьбы – выборные и 

назначаемые должности в Советах и исполко-

мах получали исключительно коммунисты-

большевики, члены других политических 

партий в советские органы власти не допуска-

лись. Подобные действия не соответствовали 

демократическим принципам, но в период 

кризиса с их помощью удалось добиться не-

обходимой политической консолидации в 

сжатые сроки.  

Обретение политического единства на 

всех уровнях власти позволило советскому 

государству завершить гражданскую войну и 

настроить государственный аппарат на орга-

низацию работы по восстановлению разру-

шенного народно-хозяйственного комплекса.  

Одновременно с этим возрастало влияния 

РКП(б) и ее идеологии на все сферы обще-

ственной жизни страны. С конца 1920-х годов 

деятельность органов власти, а также хозяй-

ствующих субъектов, учреждений культуры, 

образования и других стала подвергаться из-

быточной политизации, начался переход к 

следующему этапу государственного строи-

тельства в СССР, основанному на сверхцен-

трализации власти и управления.   

Что касается целесообразности ис-

пользования опыта формирования и работы 

органов власти в период становления совет-

ского государства, то такие характерные осо-

бенности, как отсутствие принципа разделе-

ния властей; широкая политическая автоно-

мия регионов от центральной власти на пер-

воначальном этапе исследуемого периода; 

наделение местных органов (волостных съез-

дов Советов, городских и сельских Советов) 

не свойственными им государственными пол-

номочиями, вследствие чего они концентри-

ровались на решении государственных во-

просов в ущерб местным интересам; чрез-

мерно многочисленный состав выборных ор-

ганов – представляются излишними для внед-

рения в современную систему публичной вла-

сти и управления.  

Другие отличительные черты данного 

периода, заключающиеся в понимании прио-

ритета государственных задач, решаемых на 

губернском и уездном (районном) уровнях; 

применении смешанной избирательной си-

стемы (прямые и многоступенчатые вы-

боры); в попытке реализовать на практике 

принцип субсидиарности, согласно кото-

рому максимально возможный объем полно-

мочий возлагается на уровень власти наибо-

лее приближенный к населению; в стремле-

нии не допустить «поглощения выборной 

власти бюрократическим аппаратом» – пред-

ставляют интерес для изучения и использо-

вания в той или иной мере в современном по-

литическом процессе, в формировании и ра-

боте органов публичной власти современной 

России.
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Рис. 1.2. 
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЦЕННОСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

 

Антон Иванович Лукаш  

Волгоградский государственный технический университет,  

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация. Введение. В статье раскрываются угрозы информационной сфере и цен-

ностным установкам России, исходящие от коллективного Запада. Целью работы является си-

стематизация основных угроз информационной, ценностной безопасности Российской Феде-

рации и способов противостояния этим угрозам. 

Методы. Исследовательский материл обретал целостность посредством сравнитель-

ного анализа конкретных социальных действий специализированных организаций Запада по 

нанесению вреда информационной сфере и ценностным основам России. Для решения иссле-

довательских задач использовались методы структурного и исторического анализа. Важным 

фактором в решении поставленных задач были нормативно-правовые акты, позволяющие рас-

крыть последовательность и принципиальность российской позиции в обеспечении своей без-

опасности. 

Анализ. Раскрыт механизм воздействия на общественное мнение различных социаль-

ных групп путем дезинформации потребителя знаний, сведений. Особое внимание уделено 

манипуляциям общественным сознанием молодежи и выработаны рекомендации по нивели-

рованию этого процесса. Охарактеризована природа фейков, которые направлены на дискре-

дитацию не только национальных ценностей, но и разрушение российского государства. 

В связи с этим предложены технологии противостояния фейкам.   

Результаты. Выводы, сделанные в исследовании по обеспечению информационной и 

ценностной безопасности России, можно внедрять в современную социально-политическую 

практику. Механизм внедрения результатов исследования будет зависеть от общества, где есть 

потребность применения рекомендованных технологий, а также от субъектов и объектов этого 

социально-культурного процесса.   

Ключевые слова: информация, ценности, безопасность, Россия, манипуляция, 

фейки, политика.  
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CURRENT ISSUES OF ENSURING INFORMATION 
AND VALUE SECURITY IN RUSSIA 

 

Anton I. Lukash 

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russian Federation 

 

Abstract. Introduction. The article reveals threats to the information sphere and value sys-

tems of Russia emanating from the collective West. The purpose of the work is to systematize the 

main threats to the information and value security of the Russian Federation and ways to counter 

these threats. 

Methods. The research material acquired integrity through a comparative analysis of specific 

social actions of specialized Western organizations to harm the information sphere and the value 

foundations of Russia. To solve research problems, methods of structural and historical analysis were 

used. An important factor in solving the assigned tasks were regulatory legal acts that made it possible 

to reveal the consistency and integrity of the Russian position in ensuring its security. 

Analysis. The mechanism of influencing public opinion of various social groups through mis-

information of the consumer of knowledge and information is revealed. Particular attention is paid to 

the manipulation of the public consciousness of young people and recommendations are developed 

to level out this process. The nature of fakes, which are aimed at discrediting not only national values, 

but also the destruction of the Russian state, is characterized. In this regard, technologies to counter 

fakes have been proposed. 

Results. The conclusions drawn in the study on ensuring the information and value security 

of Russia can be implemented in modern socio-political practice. The mechanism for implementing 

the research results will depend on the society where there is a need to use the recommended tech-

nologies, as well as on the subjects and objects of this socio-cultural process. 

Keywords: information, values, security, Russia, manipulation, fakes, politics. 

 

Введение. После распада СССР Запад 

последовательно выстраивал однополярный 

миропорядок, основанный на гегемонии 

США. Подобная система позволяла Западу 

фактически реализовывать неоколониальную 

политику в отношении незападных стран. С 

возвышением Китая, полноценным возвраще-

нием на международную арену России, подъ-

емом новых экономических центров в Азии, 

Латинской Америке, Африке и появлением 

региональных объединений по типу БРИКС и 

ШОС, западная монополия на глобальное 

управление начала постепенно ослабевать, 

однако не исчезла.  

Развитие России и защита своих наци-

ональных интересов воспринимается США 

как явная угроза. Хиллари Клинтон, будучи 

госсекретарем США заявляла: «Мы отме-

чаем некий сдвиг в сторону повторной сове-

тизации региона. Но, конечно, это не будет 

называться именно так. Это будет назы-

ваться Таможенным союзом, называться 

Евразийским союзом или что-то в этом роде. 

Мы знаем, в чем заключается цель, и мы ста-

раемся разработать эффективные способы 

того, как замедлить это или предотвратить 

это» [5].  



ПРАВО  
 

43 

В настоящее время коллективный За-

пад, опираясь на украинский неонацизм, осу-

ществляет очередную попытку ликвидиро-

вать Россию – векового геополитического со-

перника, завладеть ее ресурсами, отменить 

русскую цивилизацию, уничтожить истори-

ческую память и систему ценностей (победа 

над Россией необходима Западу как ключ к 

мировому господству, колониальному пора-

бощению народов мира через информаци-

онно-технологическое, финансовое и военное 

доминирование).  

Один из фронтов гибридной агрессии 

против России – информационная война. 

Война – конфликт, где один политический 

субъект пытается силой изменить поведение 

другого субъекта, претендуя на его ресурсы 

(в самом широком понимании). Этот аспект 

неплохо раскрыт в исследовании Г. Почеп-

цова, где автор уделяет большое внимание 

именно военному аспекту [8].   

Методы. Исследовательским матери-

алом были нормативно правовые акты и боль-

шой эмпирический перечень фейков, разме-

щенных в социальных сетях. Анализ этого 

материала позволил выявить детали, меха-

низмы воздействия фейков на общественное 

сознание, что значительно облегчает задачу 

противостояния коварству и лжи ангажиро-

ванных политтехнологов. Синтез выводов по 

отдельно разобранным материалам, направ-

ленным на разрушение российской информа-

ционной сферы и уничтожение отечествен-

ных ценностей, позволяет сделать практиче-

ские рекомендации по противостоянию враж-

дебных действий по отношению к России. 

Исторический подход к становлению, разви-

тию российских ценностей и структурно-

функциональный анализ мобилизации орга-

низационных и технических средств инфор-

мационной сферы России позволяют выстра-

ивать научную базу исследования.  

Анализ. Для понимания информаци-

онной безопасности обратимся к толкованию 

слова «информация» в энциклопедических 

изданиях. «Информация (от лат. Information – 

разъяснение, изложение). Информация пер-

воначально – сведения, передаваемые одними 

людьми другим людям устным, письменным 

или каким-либо другим способом» [4]. В 

глоссарии по информационному обществу 

отмечается, что informare придавать вид, 

форму, обучать; мыслить, воображать» [3], то 

есть это сведения (сообщения, данные) неза-

висимо от формы их представления. Инфор-

мация – это не только сведения о реальности 

и основа общения, взаимопонимания и со-

трудничества, но и инструмент формирова-

ния ценностей, контекста восприятия, утвер-

ждения стереотипов мышления и поведения. 

Таким образом, информационную 

войну можно определить, как совокупность 

воздействий на сознание и подсознание (в т.ч. 

мировоззрение, образ мышления, волю, ин-

теллект, эмоциональную сферу, память) во-

енно-политического руководства, военнослу-

жащих и гражданского населения как своей 

страны, так и страны-противника с целью до-

стижения победы, то есть овладения ресур-

сами побежденного. Информация препариру-

ется соответствующим образом, чтобы до-

биться у индивидуумов и групп (целевой 

аудитории) определенной (желанной субъ-

екту воздействия) позиции и линии поведе-

ния по отношению к тем или иным событиям. 

Объектом боевого воздействия является не 

только содержание информации, но и инфра-

структура, процессы ее доставки [1]. 

Отметим, что в июне 2018 года Ки-

беркомандование ВС США было переве-

дено в боевой статус и получило возможность 

проводить регулярные наступательные опе-

рации. Согласно новым принципам работы, 

американские военные хакеры имеют право 
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вести подрывную деятельность в компьютер-

ных сетях других государств. Глава Киберко-

мандования ВС США генерал Пол Накасоне 

заявил, что Соединённые Штаты в настоящее 

время сосредоточены на подходе, согласно 

которому американские военные всегда 

должны предпринимать активные действия в 

киберпространстве и противодействовать 

противникам [9].  

В медиа среде, подконтрольной За-

паду, распространяется ложь о социально-

экономических проблемах, массовых проте-

стах населения, репрессиях, неуверенности и 

нелояльности среди представителей власти и 

силовых органов. Конечная цель-мечта твор-

цов лжи очевидна ‒ социальный, а затем и по-

литический взрыв изнутри России – цветная 

революция, направленная на перехват внеш-

ними силами управления политическими и 

экономическими процессами в нашей стране. 

Президент России Владимир Путин в 

Послании Федеральному собранию 21 фев-

раля 2023 года отметил: «Получается, что всё 

то время, когда пылал Донбасс, когда лилась 

кровь, когда Россия искренне – я хочу это под-

черкнуть, – именно искренне стремилась 

к мирному решению, они играли на жизни лю-

дей, играли, по сути, как говорят в известных 

кругах, краплёными картами. … Так же бессо-

вестно, двулично они вели себя, разрушая 

Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого 

позора никогда им не отмыться. … По оцен-

кам самих американских экспертов, в резуль-

тате войн … которые развязали США после 

2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, 

более 38 миллионов стали беженцами. … Мы 

твёрдо отстаиваем не только свои интересы, 

но и нашу позицию о том, что в современном 

мире не должно быть деления на так называе-

мые цивилизованные страны и все остальные, 

что необходимо честное партнёрство, в прин-

ципе отрицающее любую исключительность, 

тем более агрессивную» [7].  

Интернет среда стала полем борьбы за 

власть, где применяются технологии манипу-

ляции общественным сознанием. Выполне-

ние задач информационной войны обеспечи-

вают профессиональные манипуляторы, вла-

деющие знаниями в области социальной ин-

женерии, когнитивной психологии, марке-

тинга. 

В разделе «Информационная безопас-

ность» указа Президента РФ от 02.07.2021 

№ 400 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации» определены, в 

частности, следующие угрозы: «Расширяется 

использование информационно-коммуника-

ционных технологий для вмешательства во 

внутренние дела государств, подрыва их су-

веренитета и нарушения территориальной це-

лостности, что представляет угрозу междуна-

родному миру и безопасности. Активизиру-

ется деятельность специальных служб ино-

странных государств по проведению разве-

дывательных и иных операций в российском 

информационном пространстве. Вооружен-

ные силы таких государств отрабатывают 

действия по выведению из строя объектов 

критической информационной инфраструк-

туры Российской Федерации. Анонимность, 

которая обеспечивается за счет использова-

ния информационно-коммуникационных тех-

нологий, облегчает совершение преступле-

ний, расширяет возможности для легализа-

ции доходов, полученных преступным путем, 

и финансирования терроризма, распростране-

ния наркотических средств и психотропных 

веществ» [10].  

Внешние субъекты информационной 

войны: военно-политическое руководство и 

спецслужбы, включая центры специальных 

психологических операций стран НАТО и 

Украины, ангажированные неправитель-

ственные организации и медиа-структуры 

(западные СМИ и соцсети), олигархические 
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структуры, заинтересованные в доступе к ре-

сурсам России. Внутренние субъекты инфор-

мационной войны: враги власти, «обижен-

ные» политики и общественники, лишенные 

социальных лифтов и благ, профессиональ-

ные манипуляторы общественным созна-

нием. Объектами манипулятивного воздей-

ствия являются руководство страны, воору-

женные силы, государственно-политическая 

система, ЛОМы и СМИ, разоблачающие дея-

тельность фейкоделов, правоохранительные 

органы. 

С развитием мессенджеров, особенно 

телеграм-каналов (зачастую анонимных ис-

точников подачи информации без обратной 

связи) возникло опасное явление – широкое 

распространение фейков, (фальшивой, недо-

стоверной информации) под видом фактов. 

Сила воздействия фейка заключается в трех 

базовых характеристиках – эмоциональной 

яркости, понятности и повторяемости из раз-

ных источников – именно это и определяет 

скорость и полноту захвата внимания и па-

мяти жертвы.  

Фейки обращены к страху и интересу 

– базовым мотиваторам, которые побуждают 

человека получить подтверждение или опро-

вержение беспокоящей информации, устра-

нить угрозы и реализовать возможности. 

Люди желают простого объяснения происхо-

дящего, хотят иметь «личные проверенные 

новости» и единомышленников, поддержива-

ющих их картину мира – как следствие возни-

кает эффект «цифрового гетто», когда каж-

дый потребитель контента находится в плену 

собственных предпочтений, отправляя неже-

лательные источники «в бан» и легко готов 

воспринять соответствующий собственным 

стереотипам фейк, который освобождает от 

напряженного поиска решений. Этим же объ-

ясняется и скорость распространения фейков 

в социальных сетях – ведь подтверждение 

значимости информации «единомышленни-

ками» становится доказательством верности 

собственной позиции.  

Таким образом фейки не только при-

влекают внимание, но и формируют у жертв 

потребность в дальнейшем распространении 

и защите, открывая неограниченные возмож-

ности для манипуляторов. Представители ин-

дустрии фейков основывают работу на зако-

номерностях действия следующих когнитив-

ных искажений – отклонений в обработке и 

анализе информации, обусловленных особен-

ностями строения человеческого мозга, 

предубеждениями и стереотипами: 

1) «авторитет роли» – восприятие 

жертвой анонимного мессенджера, телеграм-

канала в качестве независимого и достовер-

ного источника информации (люди, как пра-

вило, неспособны допустить, что есть специ-

ально обученные и мотивированные профес-

сионалы, создающие фейки по принципу геб-

бельсовской пропаганды – «чем чудовищнее 

ложь, тем она лучше усваивается»); 

2) «эффект повального увлечения» – 

потребность жертвы верить информации, по-

тому что уже много других людей так посту-

пают (ввиду активности и слаженной работе 

в интернет-среде групп профессиональных 

распространителей фейков потребителям ин-

формации кажется, что «все говорят об этом», 

а «все не могут ошибаться»); 

3) «каскад доступной информации» – 

усиление веры жертвы в информацию за счет 

нарастающего повторения в разных источни-

ках; 

4) «фильтрация» – жертва выборочно 

воспринимает только определенные аспекты 

реальности, навязанные манипуляторами; 

5) «чрезмерное обобщение» – жертва 

приходит к общим выводам, основываясь 

только на «отфильтрованном» аспекте реаль-

ности; 
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6) «защита своего мнения» – жертва 

защищает сформированное манипулятором 

мнение, воспринимая его как свое личное, ис-

пытывая страдания и «праведный» гнев, если 

кто-то пытается доказать неверность его по-

зиции.   

Западная пресса практически во всех 

сюжетах, связанных с Россией, показывает 

только негатив, постоянно используя геб-

бельсовские методы «промывки мозгов» – по-

стоянное повторение заданных установок, не-

взирая на факты и аргументы: Россия – авто-

ритарная страна, мечтающая о советском ве-

личии, США – оплот демократии, НАТО – 

миролюбивый союз, чуть ли не гуманитарной 

направленности. 

Технологии используются, в частно-

сти, следующие: 

 применение недостоверных данных 

или их интерпретации для «подтверждения 

фактов» злоупотреблений власти и формиро-

вания протестного общественного мнения в 

стране, дискредитации за рубежом; 

 попытки психологического давле-

ния, травли в социальных сетях (и в реальной 

жизни) социально позитивных людей, обще-

ственников-ЛОМов, представителей власти;  

 анонимное участие социальных тех-

нологов-провокаторов в социальных сетях, 

воздействующих на целевые аудитории (мо-

лодежные группы, родительские чаты, и т.д.); 

 формирование токсичного информа-

ционного пространства, «социальное нытьё», 

разрушение самой возможности конструк-

тивного диалога, накопление у пользователей 

энергии протеста. 

Разоблачение фейков осложняется 

особенностями восприятии информации. 

Психологи хорошо знают, что при поступле-

нии противоречивых сведений, которые не-

возможно или сложно проверить, человек 

предпочитает первую поступившую инфор-

мацию, и изменить в последующем такое мне-

ние сложно. Сказанное эмоционально ярко и 

доступно для аудитории ложное «первое 

слово» воспринимается как убедительное и 

достоверное, становясь тиражируемой далее 

личной «истиной». На этом основаны извест-

ные высказывания – «Вы не рефлексируйте 

(насчет достоверности), вы – распространяйте, 

пусть отбиваются (раз оправдываются, значит 

– виноваты)!» и «Чем чудовищнее ложь, тем 

сильнее в нее верят!». Фейкоделами использу-

ется, по сути приемы цифровых мошенников 

«на доверии» с банковскими картами. 

Для распознания необходимо понима-

ние следующих основных признаков фейков: 

1) отсутствие подтверждающих нару-

шение документов, аудио, фото, видео мате-

риалов, позволяющих определить время, ме-

сто, участников и свидетелей нарушения;   

2) непроверяемые участники, «свиде-

тели» или «эксперты»; 

3) несоответствие в репортаже фото 

или заголовка содержанию, вырванные из 

контекста фразы;  

4) эмоциональная подача информа-

ции, тревожные или провокационные ком-

ментарии, сопровождающие фото или видео, 

на котором на самом деле ничего незаконного 

не происходит; 

5) подмена факта субъективной оцен-

кой, личным мнением, призывами; 

6) взрывное распространение, одно-

моментная масса просмотров, поддерживаю-

щих комментариев и лайков; 

7) эмоциональные обращения к не-

медленному распространению.  

Практика показала эффективность в 

противодействии распространению фейков 

следующих методов и приемов, применяемых 

органами власти и представителями граждан-

ского общества: 

 продвижение сайтов и страниц в со-

циальных сетях для информирования и пря-

мого диалога по актуальным вопросам;  
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 мониторинг соцсетей и медиаресур-

сов с реакцией на сообщения в целях их даль-

нейшей проверки, опровержения (подтвер-

ждения и устранения), работа с комментари-

ями и поддержка своих постов; 

 распространение опровержений фей-

ков и проверенного контента в информацион-

ном поле с выкладыванием в социальные сети 

максимума объективной информации о теку-

щей ситуации в регионе под соответствую-

щими хэштегами; 

 общение экспертов с прессой с ком-

ментариями фейков и достоверными сообще-

ниями о ситуации. 

Цель информационной войны – демон-

таж ценностной и культурной идентичности 

народа. Очевидный пример – атаки на истори-

ческую правду и память о Великой Отече-

ственной войне и победы нашего народа в ней 

над нацизмом – мы видим в отдельных стра-

нах запреты проведения праздников Победы, 

ношения символики и наград Советского Со-

юза, волну демонтажей и осквернений памят-

ников советским воинам-освободителям и 

установку новых памятников нацистским 

преступникам и их пособникам. Основной 

«целевой аудиторией» ценностной перекоди-

ровки является молодое поколение. Метод об-

работки сознания, как показывает практика, 

прост – замена реальных фактов прямой ло-

жью, вымышленными и сконструированными 

эмоционально нагруженными оценочными 

мифами. Угроза касается и российской моло-

дежи – тем, кто через 10–15 лет станет глав-

ной политической силой общества, пытаются 

привить «комплекс вины» за свою историю. 

Опасность крайне серьезна, ведь молодость 

искренна, но ещё не имеет практического 

опыта, необходимого для критического вос-

приятия информации. Сейчас решается, будут 

ли наши дети ощущать себя в новом миро-

устройстве потомками героев-победителей 

нацизма, либо потомками «убийц невинных 

немецких (румынских, венгерских и так да-

лее) солдат, случайно оказавшихся в мрачных 

снегах России».  

Говоря о защите исторической памяти, 

целесообразно учитывать следующее: 

– если раньше монополистом в форми-

ровании исторической памяти было государ-

ство, то сегодня среда стала конкурентной; 

– если ранее основное внимание уде-

лялось истории побед, то сегодня людей ин-

тересуют цена победы и личные истории со 

смещением акцента с рационального на эмо-

циональное восприятие; 

– общение учителей с учениками вы-

являет дефицит навыков публичной дискус-

сии об исторических событиях, их осмысле-

ния и оценки, следствием чего является опре-

деленная подверженность конфликтам и ма-

нипуляциям. 

При организации работы по защите 

информационного суверенитета страны, про-

филактике и пресечению фейков, необходимо 

учитывать тренды, в условиях глобализации, 

принципиально определяющие обстановку 

сегодня:  

 человечество все более погружается 

в виртуальную реальность, ключевой ценно-

стью является свобода получения и распро-

странения информации; 

 уверенно развивается глобальная ци-

вилизация «информационного фастфуда», ха-

рактерными особенностями которой явля-

ются клиповое сознание, утрата критического 

мышления, эмоциональное, а не рациональ-

ное восприятие информации; 

 рейтинг стал для СМИ, телеграмм ка-

налов и блогеров основой получения средств 

для существования и развития в условиях 

конкурентной информационной среды; 

 цифровые технологии создали воз-

можности «колонизации информационного 

пространства» – целенаправленного форми-

рования контекста восприятия реальности, 
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эмоционального фона, мировоззрения целе-

вых аудиторий. 

Отдельным комплексным фактором 

является массовое использование смартфо-

нов детьми – и риски здесь следующие. 

Смартфон создаёт возможность непре-

рывного пребывания в цифровой среде, обес-

печивая:  

1) полностью захватывающую внима-

ние яркость экрана, силу и насыщенность 

звука из наушников (что повышает порог вос-

приятия сигнала рецепторами, делая затруд-

нительным восприятие обычных сигналов 

окружающего мира);  

2) постоянное «листание» ленты (что 

востребует только активность участков коры 

головного мозга, ответственных за прием ин-

формации, в ущерб развитию обработки, ана-

лиза и запоминания);  

3) возможность «банить» неприятные 

сообщения, ресурсы и персоналии (что погру-

жает пользователя в субъективное состояние 

психологического комфорта);  

4) иллюзию абсолютной власти над 

виртуальным миром в играх (что формирует 

у детей и молодежи соответствующее воспри-

ятие уже мира реального, куда переносятся 

«игровые» модели поведения, рождая, в част-

ности, синдром «псковских и казанского 

стрелков»);  

5) приобщение к «инстаграм-восприя-

тию» отредактированных картинок (что по-

рождает чувство неудовлетворённости соб-

ственной «неуспешной» жизнью). 

Игромания включена ВОЗ в список за-

болеваний. Доктор Николай Кардарас (испол-

нительный директор реабилитационного цен-

тра Нью-Йорка) считает по результатам кли-

нических исследований светящиеся экраны 

цифровых устройств приводят к тревоге, де-

прессии, агрессии, психозу, стимулируя мозг 

подобно кокаину. Эту позицию поддерживает 

доктор Калифорнийского университета Пи-

тер Уайброу (Dr. Peter Whybrow), вводя тер-

мин «электронный кокаин». Доктор Эндрю 

Доан (Dr. Andrew Doan), посвятивший много 

лет исследованию игромании, отмечает, что 

светящиеся (электронные) экраны вызывают 

«digital pharmakeia», то есть. цифровой нарко-

тик (греч). Социальные навыки детей снижа-

ются из-за использования цифровых 

устройств. Способность понимать эмоции со-

беседника основа успешной коммуникации, а 

если ребенок использует ежедневно смарт-

фон либо другие цифровые устройства, у него 

снижается чувствительность и теряется пони-

мание чужих эмоций. Отсутствие навыков об-

щения приводит к проблемам во взаимодей-

ствии с окружающими и заставляет ребенка 

искать способы общения в виртуальном мире, 

что еще больше способствует цифровой зави-

симости. В Южной Корее открылись реаби-

литационные центры по лечению от цифро-

вого слабоумия – последствием чрезмерного 

использования гаджетов. Цифровое слабо-

умие (digital dementia) является прямым след-

ствием цифровой зависимости и заключается 

в неумении решить ни одной жизненной за-

дачи, не прибегая к гаджету [2]. 

Отметим, что раздел «Основные ис-

точники угроз экстремизма в современной 

России» Стратегии противодействия экстре-

мизму в Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена указом Президента РФ от 29 мая 

2020 г. № 344), в частности, содержит следу-

ющие положения: «Специальные службы и 

организации отдельных государств наращи-

вают информационно-психологическое воз-

действие на население России, прежде всего 

на молодежь, в целях размывания традицион-

ных российских духовно-нравственных цен-

ностей, дестабилизации внутриполитической 

и социальной обстановки. … Значительное 

негативное влияние на ситуацию в стране 
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оказывает деструктивная деятельность неко-

торых иностранных организаций и подкон-

трольных им российских объединений, осу-

ществляемая в том числе под видом гумани-

тарных, образовательных, культурных, наци-

ональных и религиозных проектов, включая 

инспирирование протестной активности 

населения с использованием социально-эко-

номического, экологического и других факто-

ров» [11]. 

В связи с изложенным выше, актуаль-

ными представляются следующие основные 

угрозы: 

 разрушение психического и нрав-

ственного здоровья детей через воздействие 

вредного контента (порно, насилие, цинизм, 

и т.д.); 

 формирование личности детей под 

полным контролем и социально-технологиче-

ским воздействием авторов вредоносного, но 

яркого и захватывающего контента; 

 перекодировка через массированную 

ложь и дезинформацию об исторических про-

цессах ценностного поля молодёжи (синдром 

«Коли с Уренгоя»), формирование иррацио-

нального негативного видения и оценки про-

исходящего в стране; 

 создание экстремистских и террори-

стических игр с целенаправленным («под за-

каз») формированием мифического, ложного 

видения истории и политики у молодежи, что 

создает возможности слаживания и использо-

вания виртуальных, а затем и реальных бое-

вых групп и коллективов с «промытыми моз-

гами»; 

 развитие деструктивных и суици-

дальных субкультур в социальных сетях, 

внедрение в сознание молодёжи разруши-

тельных личных и социальных моделей пове-

дения. 

Успешное противостояние угрозам 

возможно в рамках реализации базовых цен-

ностных установок [13]: патриотизм (для 

уровня страны); доверие к общественным ин-

ститутам (для уровня государства); согласие 

(для уровня общества); традиции (для уровня 

семьи); созидание (для уровня человека). Эти 

ценностные установки реализуемы, если Рос-

сия – суверенное, сильное, социальное госу-

дарство с солидарным обществом неравно-

душных людей, патриотов-созидателей в 

справедливом мире, в котором система гло-

бальной безопасности базируется на уваже-

нии к цивилизационной уникальности и наци-

ональным интересам, российская цивилиза-

ционная идентичность шире национальной и 

объединяется системной традиционных цен-

ностей [12]. 

Заключение. С учетом изложенного, 

ключевыми задачами обеспечения информа-

ционной безопасности, на наш взгляд, явля-

ются формирование безопасной среды обо-

рота достоверной информации, повышение 

защищенности информационной инфра-

структуры России и устойчивости ее функци-

онирования, а также защита конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина при 

обработке персональных данных, в том числе 

с использованием информационных техноло-

гий [10].  

В целях разработки механизмов реаги-

рования и преодоления указанных выше 

угроз рекомендуется рассмотреть возмож-

ность: 

1. Содействия реализации научных 

исследований, аналитической и экспертной 

работе, направленной на создание специаль-

ных программ и курсов по обучению безопас-

ному поведению детей в информационном 

пространстве (на основе Концепции инфор-

мационной безопасности детей в Российской 

Федерации [6]). 

2. Привлечения внимания органов 

государственной власти и местного само-

управления, родительского и образователь-

ного сообщества к необходимости решения 
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проблем разрушения физического и психиче-

ского здоровья детей ввиду неограниченного 

нахождения перед экраном компьютеров, 

смартфонов, потребления опасного информа-

ционного контента, участия в играх, связан-

ных с насилием, несущих вред. 

3. Организации работы экспертного 

сообщества по оценке вопросов опасности для 

нравственного и психического здоровья моло-

дежи информационного контента в медиа 

среде. 

4. Внесения изменений в законода-

тельные акты Российской Федерации, вклю-

чая Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-

ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и защите информации», Федераль-

ный закон от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию», преду-

сматривающих: 

4.1. Введение правового регулиро-

вания ограничений и запретов в отношении 

информации, оказывающей негативное пси-

хологическое воздействие на нравственное и 

физическое здоровье человека, включая до-

полнение перечня видов информации, причи-

няющей вред здоровью и (или) развитию де-

тей, информацией, направленной на: 

 пропаганду половой распущенно-

сти, насилия, суицида, правового 

нигилизма, вредных зависимо-

стей, включая азартные игры, упо-

требление табака, алкоголя, 

наркотиков, веществ и средств, ис-

кажающих сознание и восприятие 

реальности); 

 разрушение традиционных ценно-

стей российского общества, вклю-

чая семейные ценности;  

 развитие деструктивных и девиа-

ционных форм мировоззрения и 

поведения; 

 искажение исторического 

прошлого России. 

5. Разработки комплексной про-

граммы проведения всесторонней психологи-

ческой, возрастной, аксиологической и исто-

рической экспертизы информации, содержа-

щей угрозу оказания негативного психологи-

ческого воздействия на нравственное и физи-

ческое здоровье детей на территории Россий-

ской Федерации. 

6. Организации и проведения про-

грамм для студентов педагогических образо-

вательных учреждений, курсов повышения 

квалификации для педагогических работни-

ков образовательных учреждений Россий-

ской Федерации по тематике информацион-

ной безопасности детей (ценностный, нрав-

ственной и физиологический аспект). 

7. Законодательного закрепления обя-

зательств маркировки вероятной информации 

как личного мнения или гипотезы, не под-

твержденной фактически. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЦАРИЦЫНА, ДУБОВКИ, САРЕПТЫ  

С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ДО КОНЦА XIX ВЕКА  

И ЦАРИЦЫНА-СТАЛИНГРАДА-ВОЛГОГРАДА В XX–XXI ВЕКЕ) 

 

Татьяна Борисовна Иванова 

Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация. Введение. Одно из важнейших направлений региональной политики со-

стоит в создании условий экономического развития. Цель данного исследования – провести 

анализ взаимодействия природных, технологических и социальных факторов, воздействую-

щих на этот процесс. Материалы и методы. Использованы путевые записки, монографиче-

ские исследования, статистические сборники, изданные в период с XVIII века по настоящее 

время. Выбор объектов исследования обусловлен тем, что они расположены на относительно 

небольшом расстоянии друг от друга. Это позволяет выявить особенности изменений в экспе-

риментальном объекте (Царицыне) и двух контрольных (Сарепта и Дубовка). Используется 

историко-эволюционный и экономико-географический подходы. На основе изучения истори-

ческих источников выявляются действовавшие факторы развития и их взаимодействие. Форс-

мажорные обстоятельства (пожары, войны, пандемии) обозначаются, но подробно не иссле-

дуются. Сравнительный анализ развития Царицына, Дубовки и Сарепты с момента ос-

нования до конца XVIII века. Природные, технологические и социальные факторы различ-

ным образом взаимодействуя в объектах исследования обусловила стагнацию экономической 

деятельности в Царицыне, кризису в Дубовке, интенсивному развитию Сарепты. Для Цари-

цына и Дубовки основным было регулирующее воздействие, для Сарепты – технологическое 

превосходство. Сравнительный анализ развития Царицына, Дубовки и Сарепты в 

XIX веке. Основным фактором развития стало расположение объектов исследования, которое 

определило принятие решения о формировании логистического узла в Царицыне. Из-за сокра-

тившихся за счет этого издержек сюда стали перетекать капиталы из других территорий. Со-

здались условия для получения рабочих мест. Дубовка проиграла в конкурентной борьбе в 

связи с менее эффективными природными условиями, Сарепта из-за социального фактора – 
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следования общинным принципам организации производства. Специфика развития Цари-

цына – Сталинграда – Волгограда в XX–XXI веке. Логистические возможности Царицына 

обусловили его развитие до 1990 года как центра крупного промышленного производства. Об-

щественная собственность способствовала устранению конкуренции, но постепенно привела 

к снижению эффективности производства. При переходе к рыночной экономике реализация 

частных интересов привела к закрытию значительного числа крупных заводов, сокращению 

числа рабочих мест и оттоку населения из Волгограда. В настоящее время продолжается сло-

жившаяся еще в XX веке тенденция незначительный рост рабочих мест при существенном 

увеличении объема инвестиций. Выводы и рекомендации. Природные факторы по характеру 

своего воздействия на развитие территории являются наиболее устойчивыми. Социальные и 

технологические в зависимости от уровня развития могут играть друг по отношению к другу 

различную роль – как сдерживающую, так и стимулирующую. Их анализ надо проводить ком-

плексно, учитывая существующие связи и конкуренцию между населенными пунктами. Боль-

шое значение для эффективного развития имеют цели, поставленные перед территорией. В 

настоящее время они связаны с формированием условий реализации цифровой экономики и 

обеспечения возможностей осуществлять платформенную занятость. Изменение технологиче-

ского уклада на основе цифровизации экономики для позитивного воздействия на экономиче-

ское развитие территории вызывает необходимость вкладывать ресурсы в повышение каче-

ства жизни, привлекая на постоянное место жительства работающих удаленно.  

Ключевые слова: факторы экономического развития, XVIII, XIX, XX, XXI век, Ца-

рицын, Дубовка, Сарепта, Сталинград, Волгоград   
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SAREPTA FROM THE DATE OF FOUNDATION UNTIL THE END OF THE 
XIX CENTURY AND TSARITSYN-STALINGRAD-VOLGOGRAD 

IN THE XX–XXI CENTURIES) 

 

Tat’jana B. Ivanova 

Volgograd Institute of Management – Branch of the Russian Presidential Academy  

of National Economy and Public Administration, Volgograd, Russian Federation 

 

Abstract. Introduction. One of the most important directions of regional policy is to create 

conditions for economic development. The purpose of this study is to analyze the interaction of nat-

ural, technological and social factors affecting this process. Materials and methods. Travel notes, 

monographic studies, statistical collections published in the period from the XVIII century to the 

present are used. The choice of research objects is due to the close location of settlements. This makes 

it possible to identify the features of changes in the experimental object (Tsaritsyn) and two control 

objects (Sarepta and Dubovka). Historical-evolutionary and economic-geographical approaches are 

used. Based on the study of historical sources, the existing factors of development and their interac-

tion are revealed. Force majeure circumstances (fires, wars, pandemics) are indicated, but are not 
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investigated in detail. Comparative analysis of the development of Tsaritsyn, Dubovka and 

Sarepta from the moment of foundation to the end of the XVIII century. Natural, technological 

and social factors interacting in various ways in the objects of research caused the stagnation of eco-

nomic activity in Tsaritsyn, the crisis in Dubovka, and the intensive development of Sarepta. For 

Tsaritsyn and Dubovka, the main thing was regulatory influence, for Sarepta – technological superi-

ority. Comparative analysis of the development of Tsaritsyn, Dubovka and Sarepta in the 

XIX century. The main factor of development was the location of the research objects, which deter-

mined the decision to form a logistics hub in Tsaritsyn. Due to the reduced costs due to this, capital 

began to flow here from other territories. The conditions for obtaining jobs have been created. 

Dubovka lost in the competition due to less efficient natural conditions, Sarepta because of the social 

factor - following the community principles of production organization. The specifics of the devel-

opment of Tsaritsyn – Stalingrad – Volgograd in the XX–XXI century. The logistics capabilities 

of Tsaritsyn led to its development until 1990 as a center of large-scale industrial production. Public 

ownership contributed to the elimination of competition, but gradually led to a decrease in production 

efficiency. During the transition to a market economy, the realization of private interests led to the 

closure of a significant number of large factories, a reduction in the number of jobs and an outflow 

of the population from Volgograd. At present, the trend that developed back in the XX century con-

tinues, a slight increase in jobs with a significant increase in investment. Conclusions and recom-

mendations. Natural factors by the nature of their impact on the development of the territory are the 

most stable. Social and technological, depending on the level of development, can play different roles 

in relation to each other – both constraining and stimulating. Their analysis should be carried out 

comprehensively, taking into account the existing ties and competition between settlements. The 

goals set for the Territory are of great importance for effective development. Currently, they are as-

sociated with the formation of conditions for the implementation of the digital economy and providing 

opportunities for platform employment. A change in the technological structure based on the digital-

ization of the economy for a positive impact on the economic development of the territory makes it 

necessary to invest resources in improving the quality of life by attracting remote workers to perma-

nent residence.  

Keywords: factors of economic development, XVIII, XIX, XX, XXI century, Tsaritsyn, 

Dubovka, Sarepta, Stalingrad, Volgograd. 

 

Введение. Неравномерность регио-

нального экономического развития, миграци-

онные процессы, приводящие к росту населе-

ния в одних немногочисленных регионах и 

сокращении численности в других – про-

блемы, которые стремятся решить в совре-

менной России уже ни одно десятилетие. В 

Указе Президента РФ «Об утверждении Ос-

нов государственной политики региональ-

ного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» определено, что для этого 

необходимо обеспечить в регионах устойчи-

вый экономический рост, научно-технологи-

ческое развитие, повышение конкурентоспо-

собности [18]. Внимание к развитию террито-

рий проявлялось в России на протяжении 

всех предшествующих веков. Расширение 

границ страны на юг и восток требовало обес-

печения их безопасности и заселения, сфор-

мировав соответствующий исторический 

опыт. Цель данного исследования – проана-

лизировать взаимодействие природных, тех-
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нологических и социальных факторов эконо-

мического развития территорий. Объектами 

исследования стали Царицын, Дубовка, Са-

репта с момента основания – до конца 

XIX века и Царицын-Сталинград-Волгоград в 

XX–XXI веке.  

Материалы и методы исследования. 

При проведении анализа использованы путе-

вые записки, монографические исследования, 

статистические сборники, изданные в период 

с XVIII века по настоящее время. Выбор объ-

ектов исследования обусловлен тем, что они 

расположены на относительно небольшом 

расстоянии друг от друга: между Волгогра-

дом от места расположения Царицынской 

крепости до Дубовки 52 километра, до Ста-

рой Сарепты – 67. Это позволяет реализовать 

достаточно редкую для исследователей воз-

можность – выявить особенности изменений 

в экспериментальном объекте (Царицыне) и 

двух контрольных (Сарепта и Дубовка). В 

XXI веке подобные ситуации создаются ис-

кусственно при проведении пилотных проек-

тов, которые, в отличии от нашего случая, 

ограничены по времени наблюдения несколь-

кими годами. Так как в XX–XXI веке Дубовка 

и Сарепта перестали играть существенную 

хозяйственную роль, то анализ в этот период 

ограничился Царицыным (до 1925 года), Ста-

линградом (1925–1961 год), Волгоградом 

(с 1961 года по н.в.). 

Используется историко-эволюцион-

ный и экономико-географический подходы. 

Непосредственно методика анализа состоит в 

следующем: 1) на основе изучения историче-

ских источников определяются природные, 

технологические и социальные факторы, 

определившие развитие конкретного насе-

ленного пункта; 2) проводится оценка влия-

ния факторов на его экономическое развитие; 

3) выявляются наиболее существенные. 

Форс-мажорные обстоятельства, прерываю-

щие поступательное развитие территорий – 

пожары, войны, пандемии – вспышки холеры, 

чумы, при проведении анализа обозначаются, 

но подробно не исследуются.      

Сравнительный анализ развития 

Царицына, Дубовки и Сарепты с момента 

основания до конца XVIII века. Наиболее 

длительную историю развития среди рас-

сматриваемых городов имеет Царицын. Он 

был образован в 1589 как крепость и заселен 

стрельцами для охраны Волжского торгового 

пути, по которому перевозились товары из 

Кавказа, Персии, других стран Востока, соль 

и рыба из Астрахани, различные товары в об-

ратном направлении. В 1608 году из-за невоз-

можности удержать крепость правитель-

ственными войсками Царицын был сожжен, 

но к сентябрю 1619 года восстановлен вновь. 

По сметной росписи 1651 года в крепости 

служило 518 человек, среди которых преоб-

ладали стрельцы (100 конных и 400 пеших). 

«Деловые люди» отсутствовали, хотя ранее 

значились 2 пивовара [12].  

Есть свидетельства о наличии в Цари-

цыне в 20-х годах XVII века не только служи-

лых, но религиозных и торговых людей. В 

1616 году появилось несколько церквей и мо-

настырей. В 1623 году московский торговый 

человек Котов видел в Царицыне рыбные 

лавки, амбары, ряды [2].  

В 1773 году Царицын стал воеводским 

городом, но весь XVIII век его роль как воен-

ной крепости была гораздо значительнее, чем 

города [8]. Это подтверждается, например, 

тем, что именно к Царицыну апеллировали 

жители Сарепты и Дубовки, прося предоста-

вить им для охраны солдат, казаков, пушки во 

время пугачевского бунта. Эффективность 

этих обращений оказалась низкой, но сам Ца-

рицын в большей степени страдал от пожа-

ров, чем от разграбления разбойниками.    

Первый саратовский губернатор И. И. 

Поливанов [7], описывая в 1785 году Цари-
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цын отмечал, что население города состав-

ляет 938 человек, в том числе 238 – купцы, ве-

дущие торговлю с казаками близлежащих 

станиц и кочующими калмыками, 320 – ме-

щане и цеховые, 113 – бобыли, 12 – болдыри, 

123 – поляки, 71 – пришлые из разных мест. 

Преобладающими видами деятельности явля-

лось разведение арбузов, винограда, выращи-

вание проса, рыболовство, скотоводство. Из 

заводов указан только Ахтубинский шелко-

вый, расположенный от Царицына в 14 вер-

стах на реке Ахтубе. Необходимость охраны 

территории от разбойников не прекращалась 

до конца XVIII века. Даже в 1797 году Минх 

[15] отмечал, что около города усиливается 

разбойничество. 

Дубовка была образована через 

145 лет после появления Царицына, тоже как 

сторожевой пункт. Официальной датой её по-

явления считается 1734 год, когда было ре-

шено построить новые сторожевые линии 

между Царицыным и Камышиным. Для этого 

было первоначально заселено 1057 семей рус-

ских, малороссов и донских казаков, а с 1742 

года население стало увеличиваться за счет 

прихода разных выходцев и пленных. В тоже 

время есть предание, что Дубовка существо-

вала на том же самом месте и до 1732 года в 

качестве городка. Но теперь она становится 

частью системы охраны вновь присоединен-

ных земель.  

Возможности развития Дубовки резко 

сократились в 70-е годы XVIII века. В 1773–

1774 годах на неё совершили нападение кир-

гизы, угнав скот и разорив местность. В 1774 

году захватили войска Пугачева. После этого 

в 1776–1778 годах основная часть Волжского 

казачьего войска была переселена на Кавказ. 

Существует несколько объяснений принятия 

такого решения – от наказания за переход на 

сторону мятежников до необходимости 

укрепления новой пограничной линии на Те-

реке [9], но для нас важны его последствия. 

По свидетельству Минха [14] из Дубовки 

было выселено 4640 человек, и она фактиче-

ски опустела. В 1778 году началось её новое 

заселение – малоросссами, выходцами из со-

седних губерний, малоземельными экономи-

ческими крестьянами числом 2000 семей, 

среди которых были распределены отобран-

ные у переселенных казаков земли. И. И. По-

ливанов в 1780-е годы, характеризуя террито-

рию от Царицына до Камышина, где распола-

гается Дубовка, описывает её как малозасе-

ленную, используемую для хлебопашества и 

скотоводства.  

В целом, с точки зрения состояния хо-

зяйственной деятельности, Царицын и Ду-

бовка в XVIII веке схожи между собой. Насе-

ление составляло около 1000 человек, несло 

военную службу, занималось сельским хозяй-

ством, торговало с близлежащими станицами 

и калмыками. Основное отличие состояло в 

степени безопасности, которую в большей 

степени обеспечивал Царицын, в его большей 

известности как существующего на Волге 

населенного пункта, наличии у него статуса 

города.  

По-иному складывалось развитие Са-

репты. Она была образована через 176 лет по-

сле Царицына, через 31 год после Дубовки 

общиной евангелистических братьев Гернгу-

теров. Её жители сразу же стали активно за-

ниматься промышленным производством. 

Возможность поселиться на новых степных 

российских землях появилась благодаря ма-

нифесту Екатерины II ещё в 1762 году, но 

приток переселенцев пришелся на 1764–

1770 годы, когда дополнительно были предо-

ставлены гарантии вероисповедания, налого-

вые и таможенные льготы, освобождение от 

служб и повинностей. Земли для заселения в 

окрестностях Царицына были выделены в 

1764 году [3], и уже через год – в 1765 была 

заложена Сарепта. Колонисты занимались та-

кими видами деятельности как портняжное, 
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сапожное, башмачное, столярное, плотнич-

ное, кузнечное, горшечное, пекарное, в том 

числе была построена гостиница, табачная 

фабрика, кондитерская с пряничным пече-

ньем. Впоследствии появились свечной и ко-

жевенный заводы, красильня, бойня. Развива-

лось табаководство, виноградарство. Ското-

водство использовалось в малой степени, так 

как колонисты не выдерживали конкуренции 

с калмыками. Были построены дома, прове-

ден водопровод. Непосредственно на месте 

товары закупалась калмыками и казаками, 

часть отправлялась в Царицын, Астрахань, 

Саратов, Москву, Санкт-Петербург. Все иму-

щество принадлежало всему гернгутскому 

евангелистскому братству, в том числе распо-

ложенному за пределами Сарепты. Но из-за 

увеличившегося объема производства управ-

лять им стало трудно, поэтому была введена 

аренда с правом выкупа. Началось расслое-

ние общинной собственности [10]. 

Развитие экономики Сарепты было по-

дорвано несколькими внешними событиями: 

1) уходом в 1771 году калмыков, которые 

были основными потребителями выпускае-

мой продукции, 2) неоднократными нападе-

ниями, как и на Дубовку, киргизов и калмы-

ков, 3) разграблением в 1774 году пугачев-

цами, ущерб от грабежа которых оценивался 

в 100000 рублей. Последнее было особенно 

разорительно, но уже к 1776 году хозяйство 

стало восстанавливаться. Этому способство-

вала отсрочка по выплате ссуды российскому 

государству, помощь, собранная в немецких 

братских общинах. Появились новые виды 

деятельности: был открыт минеральный ис-

точник, который в 1796 году посетило 300 че-

ловек. Сначала даже не хватало помещений 

для расселения всех желающих. Но в 1801 

году на воды приехал только один. Называ-

лись разные причины: изменение свойств 

воды, конкуренция с кавказскими курортами, 

но Я. Е. Дитц [4] был уверен, это произошло 

из-за того, что гостям не были созданы по ре-

лигиозным соображениям условия для «весе-

лой» жизни, позволяющей кутить, хотя были 

возможности производить вино, готовить 

изысканные блюда.  

И. И. Поливанов в 1785 году отмечал 

Сарепту как один из двух (наряду с Черным 

Яром) наиболее крупных населенных пунк-

тов Царицынского уезда. Спрос на продук-

цию сарептинцев стал превышать предложе-

ние. Но с собственными трудовыми ресур-

сами у колонии возникли сложности. С 1765 

по 1802 год, то есть за 38 лет, прибыло из-за 

границы 711 человек, родилось 278, убыло 

назад в Германию 105, умерло 277 человек, 

ушло в другие местности России из-за рели-

гиозных разногласий 190.  

На работу начали привлекаться лица 

со стороны. Нанимались немцы-колонисты из 

северо-поволжских колоний. Община пла-

тила мастерам, подмастерьям и ученикам за-

работную плату, остальные деньги шли в об-

щинную кассу. Нанятые немцы-колонисты 

изученные технологии переносили в свои ко-

лонии, причем нередко с усовершенствовани-

ями, снижающими цены. В самой колонии – 

единственной религиозной иностранной, ос-

нованной на общинном укладе, изменения в 

технологии не вносились. За счет этого про-

изведенные товары проигрывали в конку-

рентной борьбе, прежде всего из-за дорого-

визны, о чем писал Паллас еще в 1773 году. 

Тем не менее, по свидетельству Клауса к 1788 

году Сарепта достигла полного расцвета [6]. 

Ранее упоминавшийся уход калмыков снизил 

спрос на производимые товары только на 

время. Благодаря большей безопасности края 

в степи стало переезжать все больше оседлого 

населения, создавая рынок сбыта.      

Оценка влияния и значимости различ-

ных факторов на экономическое развитие 

территорий. В целом, развитие Сарепты су-

щественно отличалось от развития Царицына 
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и Дубовки по следующим направлениям: 

1) наличие различных льгот, 2) знание про-

мышленных технологий, 3) общинное 

устройство, замкнутость, выполнение уста-

новленных религиозных правил, 4) организа-

ция промышленного производства, пользую-

щегося спросом, 5) недостаточность рабочей 

силы. Приток новых колонистов был ограни-

чен: Я. Е. Дитц [4] сообщал, что в 1789 году 

значительное число колонистов хотело всту-

пить в общину и поселиться рядом с Сареп-

той, но согласие получили только 5 семей. 

Привлекались временные работники, кото-

рые обучались сарептенским технологиям и 

затем успешно конкурировали с колони-

стами. Таким образом, технологическое пре-

восходство Сарепты в сочетании с институ-

циональной спецификой (общинная соб-

ственность, недостаток рабочих рук, отсут-

ствие защиты интеллектуальной собственно-

сти) привели к появлению предпосылок ухуд-

шения хозяйственной деятельности. Сама Са-

репта стала фактором расширения видов за-

нятости, миграционным центром притяжения 

работников, но не создавая условий для их за-

крепления по религиозным соображениям 

внутри колонии, выступала как мультиплика-

тор развития окружающей территории.  

С точки зрения жизненного цикла каж-

дый из рассматриваемых населенных пунктов 

находился к концу XVIII века на восходящей 

траектории развития. Степень её интенсивно-

сти определялась институциональными осо-

бенностями развития и доступностью приме-

нения различных технологий. Существен-

ным, если не определяющим фактором, стало 

целеполагание развития, определяемое реше-

ниями стейкхолдерами: внешними для Цари-

цына и Дубовки (правительства), внутрен-

ними для Сарепты (общиной).  

Проведенный анализ позволяет выде-

лить следующие наиболее значимые факторы 

развития рассматриваемых территорий: 

1) природные – расположение на берегу 

Волги, причем рядом с её притоками, 2) тех-

нологические – несение караульной службы и 

земледельчество в Царицыне и Дубовке, про-

мышленное производство в мелких масшта-

бах в Сарепте, 3) социальные – частная соб-

ственность и определяющее влияние выпол-

няемых функций по стороны государства для 

Царицына и Дубовки, смешанные общинно – 

приватные отношения для Сарепты. Их взаи-

модействие образует неоднозначную кар-

тину: Царицын – стагнация, Дубовка – кризис 

под влиянием регулирующего воздействия, 

Сарепта – развитие благодаря более высо-

кому технологическому уровню, но одновре-

менно формирование своих конкурентов из-

за ограничения частной инициативы и следо-

вания общинным правилам.   

Сравнительный анализ развития 

Царицына, Дубовки и Сарепты в XIX веке. 

XIX век – период промышленного развития 

рассматриваемых территорий. Нижнее По-

волжье стало достаточно безопасно для веде-

ния хозяйственной деятельности, стал фор-

мироваться новый технологический уклад. 

Произошел переход от крестьянской к про-

мышленно-предпринимательской колониза-

ции. Водоразделом закономерностей разви-

тия Царицына, Дубовки, Сарепты стал 

1862 год – ввод в действие в уезде железных 

дорог. В работе [24] состояние и развитие Ца-

рицына и Дубовки до 1861 года описывается 

следующим образом. 

Царицына: 1) скудость «естественного 

богатства», 2) незначительный масштаб фаб-

рично-заводской деятельности, 3) формиро-

вание промышленных капиталов, 4) торговля 

преимущественно с калмыками и киргизами 

хлебом, чаем, деревянными изделиями, 5) пе-

ревоз грузов (преимущественно леса) между 

Волгой и Доном гужевым транспортом, 6) не-

достаточность промышленного производства 

для организации поставок в другие регионы.  
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Дубовка благодаря переволоке между 

Доном и Волгой до 1862 года была важным 

пунктом транзитной торговли между зем-

лями Донского казачьего войска, Азовского 

и Черного моря. К особенностям её развития 

до 1861 года относятся: 1) характер пере-

правляемых грузов – с Волги на Дон – воен-

ные снаряды и провиант для черноморских 

крепостей и флота, лес, деготь, смола для 

Донских земель и Кавказа, баржи целиком 

или в разобранном виде, с Дона на Волгу – 

вина и продукты (сало, фрукты, деревянное 

масло и т.п.), 2) строительство в 1847 году за 

счет частных капиталов железно-конной до-

роги, которая была закрыта в 1852 году как 

неудобная, но обсуждался вопрос о рытье на 

месте переволоки канала, 3) на территории 

посада постоянно присутствовали военные 

комиссионеры и приемщики сухопутного и 

морского ведомств, 4) к пристаням подхо-

дило до 600 судов и 50 плотов, далее шли не 

более 10 %, остальные разгружались в Ду-

бовке.  

В таблице 1 приведены сравнительные 

данные о хозяйственной деятельности Цари-

цына и Дубовки в 1861 году. 

 

Таблица 1 

Сравнительные данные хозяйственной деятельности  

Царицына и Дубовки в 1861 году 

Показатели Царицын Дубовка 2/3, раз 

1 2 3 4 

Население всего, в том числе^ 6748 12893 0,52 

купцов 1038 3225 0,32 

мещан 3256 8368 0,39 

крестьян (государственных, удельных, временно-обязанных) 860 526 1,63 

нижних воинских чинов с семействами 1127 472 2,39 

Купеческие капиталы, всего, в том числе: 120 310 0,39 

2 рода (5-10 тыс. руб., торговые операции по всей России) - 1 - 

3 рода (1-5 тыс. руб., торговля на месте) 120 309 0,39 

Заводы и фабрики* 12 26 0,46 

Объем производства, руб. 10000 100000 0,1 

Число направлений деятельности заводов и фабрик 4 7 0,57 

Число ремесленных заведения, ед. 135 128 1,05 

Число направлений деятельности ремесленников 17 9 1,89 

Доля среди ремесленников местных жителей, % 50 88 0,57 

Лавок, магазинов, амбаров, ларей 261 262 1,00 

Гостиниц и постоялых дворов 13 5 2,60 

Содержание учебных, благотворительных и других общепо-

лезных заведения, руб. 

714 1128 0,63 

Наружное благоустройство, руб. 424 118 3,59 

* Не включены 6 щерстемоек общим объемом производства в несколько тысяч рублей 

Источник: составлено и рассчитано авторами по [24]  
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Из приведенных материалов видно 

преобладающее развитие Дубовки по сравне-

нию с Царицыным. В нем по-прежнему пре-

обладали военные: доля нижних воинских чи-

нов с семействами составляла почти 17 % 

населения по сравнению с 3,7 % в Дубовке. 

Больше было только разнообразие направле-

ний деятельности ремесленников, число гос-

тиниц и постоялых дворов, затраты на наруж-

ное благоустройство. Абсолютные значения 

показателей по годам могли иметь разную ди-

намику. Например, в 1833 году по сравнению 

с 1861, в Царицыне было больше купцов 3 

гильдии, фабрик и заводов [19]. Но общую 

динамику большего экономического разви-

тия рассматриваемых территорий это не ме-

няло.   

Миграционные процессы в Царицыне 

и Дубовке были связаны с перевозкой грузов. 

Для первого число фурщиков оценивалось до 

7000 человек с 80000 волами, про второй из-

вестно, что летом прибывали чумаки с во-

лами и лошадьми. Их также называли фурщи-

ками, то есть, происхождение перевозчиков 

грузов в обоих населенных пунктах иден-

тично и связано с высвобождением в 1828 

году эльтонских чумаков и получения ими 

разрешения селиться на пустующих террито-

риях Нижнего Поволжья [22].  

Ситуация изменилась со строитель-

ством железных дорог (в 1862 году Волго-

Донской железнодорожной ветки, в 

1872 году – Грязе-Царицынской, 1897 – Ти-

хорецко-Царицынской, 1900 – Восточно-До-

нецкой). Уже открытие первой дороги сни-

зило стоимость перевозки грузов в 5 раз [24] 

и привело к перетоку капиталов и торговли 

из Дубовки и даже Камышина в Царицын. 

Строительство Волго-Донской дороги со-

здало маятниковую миграцию. В 1859 году 

на строительство было привезено в Царицын 

около 2000 человек из Вологодской, Твер-

ской и Смоленской губерний. Из них на зиму 

осталось только 200. В 1860 году дополни-

тельно к ним было завербовано еще около 

2500 работников, из которых 1046 человек 

из-за ужасных условий (плохие питание, бы-

товые условия, медицинская помощь, жара) 

в тот же год покинуло стройку. В 1861 году 

на строительство было привлечено 5000 ра-

бочих. Дорога была достроена. В её штат 

было принято 314 человек [11].  

В таблице 2 приведены изменения в 

развитии Царицына и Дубовки в 1898 году.  

 

Таблица 2  

Сравнительные данные хозяйственной деятельности Царицына и Дубовки в 1898 году 

Показатели Царицын Дубовка 
2/3, 

раз 

По сравнению  

с 1861 годом 

Царицын Дубовка 

Население, всего 56454 16527 3,4 8,4 1,3 

В том числе      

купцов 480 185 2,6 0,5 0,06 

мещан 25448 12978 1,96 7,8 1,6 

Заводы и фабрики 140 61 2,3 11,7 2,4 

Объем производства, млн. руб. 2,5 1,5 1,7 250 15 

Источник: составлено и рассчитано авторами по [24] 
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Как видим, Царицын стал превосхо-

дить в своем развитии Дубовку. Я. Е. Минх 

[15] как признак успешного роста отмечал по-

явление в городе евреев. Велась торговля ке-

росином, рыбой, лесом, солью, хлебом, това-

рами бакинской нефтепромышленности, для 

чего использовалось большое количество 

наливных вагонов-цистерн. Приток населе-

ния в целом на юг (не только в Царицын) 

обеспечивался отходниками из близлежащих 

губерний. Из Казанской, где обеспеченность 

землей была наименьшей, на заработки ухо-

дило до 180 тыс. человек (9 % всего сельского 

населения), из Самарской – в 4 раза меньше 

(до 30 тыс. человек). Саратовской – до 60000 

человек (часть из них оседала в самом Сара-

тове и его окрестностях) [20]. Этим процессы 

были связаны и с отменой крепостного права.   

Для самого Царицына отток населения 

был не характерен. За 35 лет (данные 1901 

года) численность жителей возросла в 8 раз и 

в этом Царицын превзошел все поволжские 

города [20]. Причина этого в открытости 

рынка труда. Благодаря географическому по-

ложению (Волга, железнодорожная связь с 

Доном и внутренними губерниями) осу-

ществлялся найм работников на суда, при-

стани, заводы. Примерно половину всей про-

изводимой продукции давали 10 лесопиль-

ных. Последующие места по значимости за-

нимали мукомольные, солемольные и меха-

нические. П. А. Ососков отмечает наличие 

грандиозных зданий сталелитейного завода 

французской компании и Нобелевский нефтя-

ной городок (склад нефтяных продуктов) 

[20]. Для обслуживания всего производствен-

ного процесса развивается инфраструктура: 

действует 7 кредитных учреждений, 10 церк-

вей, 1 монастырь, кирха, мечеть, мужская и 

женская гимназии, ремесленное училище, 

частная библиотека, метеорологическая стан-

ция и другие [20].    

В 1904 году в Царицыне проживало 

уже 70739 жителей. Увеличилось число до-

мов (1284 каменных, в том числе саманных, и 

11930 деревянных). Для поливки улиц проло-

жен водопровод, проведено освещение [3]. До 

1861 года ежегодный прирост населения был 

4 %, в 1857–1873 годы вырос до 6,6 %. Сред-

ний ежегодный прирост населения за 1877–

1907 годы составил 17,4 % [23].  

Таким образом, как и прогнозирова-

лось [24] стало идти активное развитие Цари-

цына и сокращение динамики развития Ду-

бовки, хотя последняя тоже не прекратила 

наращивать производственный потенциал 

(таблица 2). Дубовка продолжала конкуриро-

вать с Царицыным при перевозке леса, оста-

валась значительным пунктом хлебной тор-

говли. Наряду с этим в 1898 году практически 

прекратилась дегтярно-смоляная торговля, не 

выдержав конкуренции с продажей через Ца-

рицын бакинской нефти. Число ремесленни-

ков (мастеров, рабочих, учеников) достигло 

842. Развилось садоводство (преимуще-

ственно вишневое). Мещане занимались хле-

бопашеством, торговлей, кустарными про-

мыслами, рыболовством. Ежегодно из посада 

на отхожие работы уходило до 4000 тыс. че-

ловек – более 24 % населения.  

Формирование новой логистики поз-

волило Царицыну одержать вверх в конку-

рентной борьбе с Дубовкой. Основным фак-

тором развития оказался технологический. 

Иным был характер развития Сарепты.   

Период до появления железной дороги 

А. А. Клаус [6] описывал следующим обра-

зом. В конце XVIII – начале XIX века северо-

приволжские колонисты, получив доступ к 

технологиям сарептинцев, стали вытеснять с 

рынка их товары, так как частная собствен-

ность в большей степени заинтересовывала в 

модернизации производства, что повышало 

качество и снижало стоимость товаров. Под 
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влиянием конкуренции с 1820 года стало убы-

точным сарпиночное производство, закры-

лось из-за отсутствия спроса чулочное и су-

конное. Сокращению хозяйственной деятель-

ности способствовали, кроме того, такие 

форс-мажорные события как пожары, небла-

гоприятный валютный курс, от которого за-

висели закупки в Европе, необходимые для 

ведения хозяйственной деятельности, чума.  

Осталось прибыльным горчичное 

дело, которое стало развиваться с 1801 года, 

на основе использования частных капиталов 

Глича, Кноблоха. Они вводили технические 

усовершенствования, стали использовать па-

ровой двигатель. Это обеспечило успешную 

конкуренцию с производством горчицы в Ду-

бовке и расположенном рядом с Сарептой 

селе Чапурники.  

После пожара 1823 года Центральной 

дирекцией Гернгута обсуждался вопрос о це-

лесообразности восстановления Сарепты. 

Благодаря финансовой помощи дирекции и 

российского правительства она смогла вос-

становиться, в отличии от полного разорения 

тоже расположенной в Нижнем Поволжье 

немецкой колонии Радичев. Тем не менее, в 

1892 году община в Сарепте официально 

была ликвидирована. 

На 1 января 1865 года в самой Сарепте 

проживало 470 человек, в предместьях посто-

янно еще от 500 до 550 рабочих, преимуще-

ственно из приволжских колонистов. В 1859–

1960 годах численность жителей увеличилась 

до 1046 человек (члены общины, поволжские 

немцы-колонисты и лица других националь-

ностей – русские, калмыки, татары). За пе-

риод её существования из-за границы прие-

хало 1145 человек, уехало 667. К 1901 году 

численность выросла только до 2041 жителей 

[13]. Естественный прирост населения был 

низким из-за религиозно-социального регу-

лирования браков. Последнее отражало спе-

цифику развития именно Сарепты, так как 

численность колоний, расположенных север-

нее, за 92-летний период выросла в 10 раз.  

В целом, с развитием вокруг Сарепты 

торговли, промышленности, мануфактуры 

финансовое положение колонии до строи-

тельства в 1899 году железной дороги ухуд-

шалось [6]. Несмотря на привнесение жите-

лями Сарепты в Нижнее Поволжье значитель-

ного количества технологий, её численность 

оставалась не только существенно ниже по 

сравнению с Дубовкой и Царицыным, но и из-

менялась более низкими темпами. 

Дальнейший путь развития колонии 

определился реформой гражданского само-

управления 1877 года, согласно которой Са-

репта становилась административной волост-

ной единицей, подчиняющейся уезду и губер-

нии. Были прекращены привилегированные 

условия её существования, ликвидирована 

общинная собственность, условия хозяй-

ственной деятельности стали идентичны 

остальным территориями.  

Новые возможности развития Сарепта 

получила за счет строительства железной до-

роги Царицын-Тихорецкая (Владикавказская 

железная дорога), которая проходила в 2 вер-

стах от поселка, и реконструирования при-

стани в середине 1890-х годов. Вместо ма-

ленького дебаркадера появился крупный гру-

зовой порт, составивший с железнодорожной 

станцией единый транспортный узел.  

Оценка влияния и значимости различ-

ных факторов на экономическое развитие 

территорий. Проведенный анализ позволяет 

выделить следующие наиболее значимые 

факторы развития рассматриваемых террито-

рий: 1) природные – близость Царицына и Ду-

бовки к переволоке; 2) технологические – пе-

реход к промышленному производству, необ-

ходимость дешевой транспортировки товаров 

между регионами и увеличение объемов про-

изводства для обслуживания увеличиваю-



ЭКОНОМИКА   
 

65 

щихся грузов, формирование крупного логи-

стического узла; 3) социальные – развитие 

частной собственности; 4) соответствие соци-

альных отношений технологическому 

укладу, так как в этом случае даже при отсут-

ствии государственной поддержки возможно 

развитие территорий; 5) совершенствование 

применяемых технологий, как логистиче-

ских, так и производственных, что в совокуп-

ности улучшает соотношение цены и каче-

ства. За рассматриваемый период времени 

наилучшее сочетание этих условий сложи-

лось в Царицыне, что обеспечило преоблада-

ние его развития. Неэффективность сочета-

ния приведенных факторов в Дубовке обусло-

вило меньшую интенсивность её развития. В 

Сарепте наибольшую роль сыграли социаль-

ные факторы, которые не дали получить эф-

фект от первоначального технологического 

превосходства колонии. К 1899 году за счет 

строительства железной дороги, отказа от об-

щинных принципов ведения производства 

условия ведения хозяйственной деятельности 

в Сарепте стали улучшаться.  

Специфика развития Царицына – 

Сталинграда – Волгограда в XX–XXI веке. 

В XX–XXI веках хозяйственная роль Дубовки 

и Сарепты стала несущественной и потому не 

рассматривается. Более того, Сарепта в 

1920 году была переименована в поселок 

Красноармейск и в 1931 году присоединена к 

Сталинграду. 

Факторы и динамика развития Цари-

цына-Сталинграда-Волгограда делится на 2 

периода: 1) до 90-х годов XX века – промыш-

ленное производство, то есть прежний техно-

логический уклад и изменение социальных 

отношений – общественная собственность; 

2) 90-е годы XX века по настоящее время – 

изменения технологий (переход к цифровой 

экономике) и социальных отношений (част-

ная собственность). Как и в предыдущие пе-

риоды, будет рассматриваться общая тенден-

ция изменений, без учета сокращения уровня 

развития во время Гражданской и Великой 

Отечественной войн, засух, пандемий.  

Период развития Царицына – Сталин-

града – Волгограда до 90-х годов XX века свя-

зан с формированием и функционированием 

крупного производства. При выполнении ра-

нее гранта РГНФ «Проблемы экономического 

районирования и размещения производитель-

ных сил в трудах ученых Юга России 1920–

1930-х гг.» авторами были выявлены следую-

щие драйверы хозяйственного развития Ца-

рицына-Сталинграда в 20–30-е годы XX века 

[6]: 1) сокращение деревообрабатывающей и 

рост металлургической промышленности; 

2) большая интенсификация производства в 

отраслях, имеющих диверсифицированные 

источники внешних и внутренних сырьевых 

ресурсов; 3) рост производства товаров 

наиболее перспективной отрасли – металлур-

гии, формирующей внутри региона большую 

часть добавленной стоимости; 4) финансиро-

вание производства не столько за счет внут-

рирегиональных, сколько национальных и 

иностранных финансовых средств. То есть, 

преимущественное развитие получало круп-

ное производство со значительным экспорт-

ным потенциалом. Эта же тенденция продол-

жилась и в последующие годы XX века.  

В период между Гражданской и Вели-

кой Отечественной войной были построены 

такие крупные промышленные объекты как 

ГРЭС, Сталинградский тракторный, судо-

верфь, метизный. В послевоенный период в 

Сталинграде (до 1961 года) – Волгограде 

(1961 год – по н.в.) появились проволочно-ка-

натный завод, нефтеперерабатывающий, 

алюминиевый, химический, технического уг-

лерода, буровой техники. Наращивание рабо-

чих мест вело к росту численности населения. 

В 1901 году жителей было 70000, в 1941 – 

500000, 1961 – 646000, на 1 января 1989 – 
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998894, а в мае этого же года родился милли-

онный житель, то есть за 90 лет население 

возросло в 14,3 раза. Такие изменения сопро-

вождались расширением жилищного строи-

тельства и социальной инфраструктуры, ко-

торая группировалась вокруг возводимых 

предприятий и привела к формированию рай-

онов с замкнутым жизненным циклом – кон-

центрацией на одной относительно неболь-

шой локальной территории всех необходи-

мых для жизнедеятельности условий – рабо-

чие места, школы, больницы и т.п. Это при-

вело к развитию города как совокупности мо-

норайонов, не предполагавших значительных 

пассажиропотоков между ними. Кризисные 

явления 80-х годов XX века, связанные с не-

достаточным технологическим совершен-

ствованием, не обошли Волгоград, изменив 

характер его развития.  

1990 год – переход к рыночной эконо-

мике, конкуренция с зарубежными предприя-

тиями, приватизация, сокращение рынков 

сбыта и объемов производства. Закрылись за-

воды-гиганты: тракторный, химический, су-

достроительный, метизный, существенно со-

кратилось металлургическое производство. 

По переписи 2020 года число жителей Волго-

града составило 1028036 человек [21], то есть 

рост за 30 лет в 1,026 раза. Среднегодовые 

темпы роста снизились с 0,159 до 0,0342 – в 

4,7 раза. Миллионником город продолжает 

оставаться, но при этом территориально он 

увеличивается за счет присоединения близле-

жащих поселков.  

Последние годы предприняты беспре-

цедентные меры для активизации инвестици-

онного процесса, который в прежние пери-

оды был драйвером экономического разви-

тия. В 2022 году объем инвестиций в Волго-

градскую область превысили 216 млрд. руб., 

став более чем на 30 млрд. руб. больше, чем в 

2021 году. С 2014 года были реализованы ин-

вестиционные проекты на сумму 

311 млрд. руб., позволившие создать 9,2 тыс. 

рабочих мест [1]. Но из-за перехода к цифро-

вой экономике, роботизации производства 

инвестиции перестают быть фактором роста 

численности населения. Ещё в 1980 году 

темпы роста фондовооруженности промыш-

ленно-производственного персонала соста-

вили 193 по сравнению с 1970 годом, приня-

тым за 100 [17], и в настоящее время, эта ве-

личина составила 33,8 млн. руб. на рабочее 

место. То есть, если в XX веке, при прежних 

технологиях крупное производство являлось 

фактором роста и притяжения населения, то в 

настоящее время оно перестало выполнять 

эту роль, способствуя только увеличения ва-

лового регионального продукта (ВРП).  

В настоящее время человечество пере-

шло к новым технологиям – цифровым, поз-

воляющим организовывать дистанционную 

удаленную работу. Поэтому в большей мере 

стали иметь значение масштаб не столько 

производства, сколько качество проживания, 

формирование инфраструктуры обслужива-

ния населения. Появляются рабочие места с 

новым содержанием, а это притягивает люд-

ские ресурсы со все более разнообразными 

способностями. Начинает приобретать значе-

ние возможность реализации платформенной 

занятости в виде предоставления услуг такси, 

курьерской доставки, что предполагает кон-

центрированность спроса на услуги и может 

реализовываться только в крупных городах. 

Для того, чтобы Волгоград развивался и ста-

новился все более крупной агломерацией 

нужно повышать качество среды проживания 

и уровень социального обслуживания, что бу-

дет способствовать концентрации спроса на 

предоставление различных услуг, расшире-

нию возможностей использования цифровых 

технологий.   

Оценка влияния и значимости различ-

ных факторов на экономическое развитие 

территорий. Природные факторы в XX веке 
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до 1990 года играли роль в развитии Цари-

цына-Сталинграда-Волгограда как основа 

для развития крупного производства, нужда-

ющегося в эффективных способах поставки 

производимых товаров. Общественная соб-

ственность устраняла конкуренцию, обеспе-

чивала привлечение производственных и фи-

нансовых ресурсов, формируя крупные про-

изводства, имеющие не только межрегио-

нальный, но и экспортный потенциал. С тече-

нием времени начали проявляться тенденции, 

которые ранее были свойственны развитию 

Сарепты. Социальные факторы стали яв-

ляться тормозом для технологического разви-

тия. Переход к рыночной экономике привел к 

конкуренции, но теперь уже с более отдален-

ными территориями, стремлению к реализа-

ции частнособственнического интереса при-

вела к снижению темпов роста экономиче-

ского развития, банкротству и закрытию зна-

чительного числа крупных предприятий. Со-

кращение числа рабочих мест вызывает отток 

населения из Волгограда. В связи с ростом 

фондовооруженности одного рабочего места 

за счет инвестиций в промышленные пред-

приятия стало создаваться меньше рабочих 

мест, чем при тех же объемах вложений в 

предыдущие годы. Изменение технологиче-

ского уклада на основе цифровизации эконо-

мики для позитивного воздействия на эконо-

мическое развитие территории вызывает 

необходимость вкладывать ресурсы не 

только в производственные процессы, но и в 

повышение качества жизни, привлекая на по-

стоянное место жительства работающих уда-

ленно. Более подробно изменения, происхо-

дящие в современной общественной жизни, 

связанные с развитием гиг-экономики, были 

всесторонне представлены на международ-

ной научно-практической конференции [16], 

где обсуждение показало, что и для примене-

ния этой технологии должны быть между со-

бой взаимоувязаны рассмотренные в данном 

исследовании факторы экономического раз-

вития территорий.     

Выводы и рекомендации. Природные 

факторы по характеру своего воздействия на 

развитие территории являются наиболее 

устойчивыми. Социальные и технологиче-

ские в зависимости от уровня развития могут 

играть друг по отношению к другу различную 

роль – как сдерживающую, так и стимулиру-

ющую. Их анализ надо проводить ком-

плексно, учитывая существующие связи и 

конкуренцию между населенными пунктами. 

Большое значение для эффективного разви-

тия имеют цели, поставленные перед терри-

торией. В настоящее время они связаны с 

формированием условий реализации цифро-

вой экономики и обеспечения возможностей 

осуществлять платформенную занятость.   
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Аннотация. Введение. Современный Узбекистан является частью мирового эконо-

мического сообщества, в этой связи происходящие интеграционные процессы на междуна-

родном рынке требуют от хозяйствующих субъектов активного вхождения в мировое инфор-

мационное сообщество, для этого в Узбекистане уделяется особое внимание вопросам раз-

вития ИКТ. 

Методы. В работе используются различные методы изучения источников информа-

ции, позволяющие раскрыть некоторые теоретические вопросы, представить анализ концеп-

туализации цифровой экономики в современном научном дискурсе и понимание того, как 

представлены в актуальных публикациях ее отдельные аспекты, а также наиболее аргументи-

рованные подходы. 

Анализ. В статье авторами на теоретическом материале и международном опыте раз-

вития цифровой экономики анализируются условия, необходимые для технологического 

скачка. Выбор именно ИКТ обусловлен тем, что они являются признанными драйверами эко-

номического роста и социального развития.  

Результаты. Задача настоящего исследования проанализировать совокупное влияние 

конкретных технологий на социально-экономические процессы, что позволит раскрыть сущ-

ность цифровой экономики и ее развития в Узбекистане. 

Ключевые слова: цифровизация, информация, экономика, национальная экономика, 

информационные технологии, модернизация, реформы, Республика Узбекистан. 
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Abstract. Introduction. Modern Uzbekistan is part of the world economic community, in 

this regard, the ongoing integration processes in the international market require business entities to 

actively enter the global information community, for this Uzbekistan pays special attention to the 

development of ICT. 

Methods. The paper uses various methods of studying sources of information that allow re-

vealing some theoretical issues, presenting an analysis of the conceptualization of the digital economy 

in modern scientific discourse and an understanding of how its individual aspects are presented in 

current publications, as well as the most reasoned approaches. 

Analysis. In the article, the authors analyze the conditions necessary for a technological leap 

based on theoretical material and international experience in the development of the digital economy. 

The choice of ICT is due to the fact that they are recognized drivers of economic growth and social 

development. 

Results. The objective of this study is to analyze the cumulative impact of specific technolo-

gies on socio-economic processes, which will reveal the essence of the digital economy and its de-

velopment in Uzbekistan. 

Keywords: digitalization, information, economics, national economy, information technol-

ogies, modernization, reforms, Republic of Uzbekistan. 

 

Введение. Развитие цифровой эконо-

мики означает вступление страны в новую 

эру развития, в эру постиндустриального об-

щества, что открывает неограниченные воз-

можности для демократического развития об-

щества, совершенствования управления стра-

ной и экономикой. В условиях функциониро-

вания цифровой экономики происходит за-

мена физического труда интеллектуальным. 

Развитие цифровой экономики началось с 

цифровой революции – перехода от механи-

ческой и аналоговой электронной технологии 

к цифровой электронике, которая появилась в 

конце 1950-х годов. Термин «цифровая эко-

номика» относится именно к этим радикаль-

ным изменениям второй половины XX века. 

Цифровая революция, аналогично сельскохо-

зяйственной и промышленной революциям, 

ознаменовала начало новой, но уже информа-

ционной эры.  

Мировой кризис COVID-19 и другие 

вопросы современности требуют поиска спо-

собов решения как страны будут взаимодей-

ствовать друг с другом. Как показала прак-

тика, в сложившейся сложной ситуации на 

первый план выдвинулись цифровые техно-

логии, которые стали главными орудиями об-

щения между людьми, продолжения обуче-

ния в учебных заведениях, взаимодействия 

между разными странами, что в определён-

ной степени позволяет держать на плаву эко-
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номику государств. До недавнего времени не-

возможно было представить такое явление, 

но сегодня, это становится объективной ре-

альностью, требует постоянного изучения и 

совершенствования.  

Развитие мировой экономической си-

стемы в современный период, основывается 

на множественных инновационных техноло-

гиях, стратегиях и программах модернизации 

различных отраслей и сфер экономики. Дан-

ные изменения находят свое отражение и в 

развитии национальной экономики Респуб-

лики Узбекистан. Следует отметить, что ре-

формы, проводимые в Узбекистане, направ-

лены на модернизацию экономики страны, 

либерализацию всех сфер жизни общества, 

демократизацию государства и общества.  

Методы. Значительное число зару-

бежных публикаций посвящено непосред-

ственно технологическим аспектам внедре-

ния цифровых технологий: большим данным, 

машинному обучению, интернету вещей, 

блокчейну, искусственному интеллекту, циф-

ровым платформам в целом. В ходе проведе-

ния научного исследования, авторами был 

изучен целый ряд научных статей и литера-

турных источников отечественных и зару-

бежных авторов. В экономической литера-

туре можно встретить примеры организации 

цифровизации в различных отраслях. В своей 

статье Скляр и Кудрявцева [7] предлагают не-

сколько вариантов цифровизации, а Керра-

вала представляет необходимым рассмотреть 

десять принципов построения сети для циф-

ровизации, считает важным обсудить про-

блемы проведения цифровизации на отдель-

ном предприятии. Для условий Узбекистана 

важным является выбор общей направленно-

сти цифровизации, где главным должен быть 

не показатель оцифровки, а экономическая 

эффективность производства. 

Исследование феномена цифровой 

экономики за рубежом началось еще с сере-

дины 90-х гг. прошлого века. Особый интерес 

представляют работы зарубежных авторов: 

Э. Бриньольфссона, Р. Бухта, Б. Йоханссона, 

Р. Хикса, Ч. Карлссона, Б. Кахина, М. Ка-

стельса, Т. Мезенбурга, Н. Негропонте, Р. Стоу, 

М. Скилтона, Д. Тапскотта, С. Шармы. 

По вопросам эффективного примене-

ния цифровых технологий в деятельности от-

раслей и сфер экономики, а также оценке их 

деятельности в едином экономическом ком-

плексе, проанализированы работы таких ав-

торов, как Антохова И. В., Горбашко Е. А., 

Добрынина А. П., Долженко А. И., Шполян-

ской И. Ю., Глушенко С. А., Минаш-

кина В. Г., и т.д. 

Как уже отмечалось, идеей цифровой 

трансформации охвачен весь мир. Исследова-

тели Узбекистана начали проявлять интерес к 

данной теме с 2017 года. Ряд авторов занима-

лись вопросами исследования развития циф-

ровой экономики в стране – Абдурахма-

нов К. Х., Зокирова Н. К., Абдулаеваа М. С., 

Ходиев Б. Ю. Несмотря на издаваемые учеб-

ные пособия, научные статьи по обозначен-

ной проблематике комплексный анализ циф-

ровой экономики как объективного процесса 

развития экономических отношений в усло-

виях глобализации Узбекистана отсутствует 

до настоящего времени [1]. Узбекистан не 

остается в стороне от глобальных тенденций, 

не случайно 2020 год в стране был объявлен 

Годом развития науки, просвещения и цифро-

вой экономики, Президент Узбекистана пред-

ложил системную программу развития эконо-

мики, среди приоритетных направлений веду-

щая роль отводится цифровой экономике [4]. 

Вместе с тем, в период проведения исследо-

вания, авторами были изучены нормативно-

правовые документы Узбекистана [5]. 

Несмотря на солидный задел исследо-

ваний в данной сфере, анализ институцио-

нальных и социально-экономических усло-

вий развития Узбекистана в условиях цифро-

вой трансформации изучена недостаточно, 
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что и обусловило проведение настоящего ис-

следования. 

Основная часть. Начало XXI века 

обусловлено активным внедрением процес-

сов цифровизации в современную экономику 

на основе информационной и промышленной 

революции, а также процессов глобализации 

экономики. В настоящее время продолжается 

внедрение в экономику глобально конкурен-

тоспособных цифровых технологий, в том 

числе передовых производственных, инфор-

мационных, телекоммуникационных, а также 

систем искусственного интеллекта, виртуаль-

ной реальности, интернета вещей и, соответ-

ственно, трансформации экономики в цифро-

вой формат или, иными словами, формирова-

ние цифровой экономики. Информация в об-

ществе и процессах хозяйствования стала ос-

новным ресурсом. В настоящее время мы всё 

чаще сталкиваемся с такими словами: «крип-

товалюта», «виртуальная валюта», «цифро-

вые деньги», «биткойны», «электронные ко-

шельки», «альтернативные «деньги», «блок-

чейн» и т.д. Цифровая экономика затрагивает 

каждый аспект жизни: здравоохранение, об-

разование, интернет-банкинг, правительство. 

Она получила развитие во всех высокоразви-

тых странах и начинает развиваться в Узбеки-

стане. 

Цифровизация становится важнейшим 

фактором экономического роста глобальной 

экономики. Происходит переход от внедре-

ния отдельных цифровых технологий к ком-

плексному построению цифровой экоси-

стемы в рамках мировой и национальных эко-

номик. Этот тренд отражает необходимость 

эффективного взаимодействия участников 

процесса цифровизации во всех странах – гос-

ударственных органов власти, бизнеса, обра-

зовательных учреждений, промышленных 

предприятий и финансовых структур. Цифро-

визация национальной экономики уже стала 

важной составляющей экономического раз-

вития большинства стран и становится инсти-

туциональной основой устойчивого роста 

производства, повышения конкурентоспособ-

ности и уровня жизни граждан Узбекистана в 

ближайшем будущем. 

В Республике Узбекистан за 2018–

2020 гг. в этом направлении на законодатель-

ном, исполнительном и отраслевом уровнях 

проведена значительная работа: подписаны 

Указы Президента: «О дополнительных ме-

рах по внедрению цифровой экономики, элек-

тронного правительства, а также информаци-

онных систем в государственном управлении 

Республики Узбекистан», «Об утверждении 

«Дорожной карты» основных направлений 

структурных реформ Республики Узбекистан 

на период 2019–2021 годов»; «Об утвержде-

нии Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» 

и мерах по её эффективной реализации»; в 

июле 2018 г. принято Постановление Прези-

дента Республики Узбекистан «О мерах по 

развитию цифровой экономики в Республике 

Узбекистан»; разрабатывается Программа 

«цифровой Узбекистан 2030». На основании 

Указа Президенте РУз от 10 января 2019 года 

при национальном агентстве проектного 

управления при Президенте РУз создан 

Центр управления проектами электронного 

правительства и цифровой экономики. Со-

здан Экономический совет по структурным 

реформам в стране на период 2019–2021 гг.; 

широко внедряется система «электронное 

правительство» для обеспечения открытости, 

прозрачности и эффективности во всех сфе-

рах; в городе Ташкенте начато строительство 

Технологического парка программных про-

дуктов и информационных технологий; в 

2020–2024 годах намечено организовать фи-

лиалы технопарка в 14 регионах, втрое увели-

чить число резидентов и довести число работ-

ников до 40 тысяч; вынесен на общественное 
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обсуждение вопрос о переименовании Мини-

стерства по развитию информационных тех-

нологий и коммуникаций в Министерство 

цифрового развития.   

В Узбекистане ведется активная ра-

бота по цифровизации национальной эконо-

мики, но страна по-прежнему уступает стра-

нам-лидерам по уровню цифровой трансфор-

мации. В ходе совещания по вопросам разви-

тия сферы информационных технологий и со-

здания необходимой для этого современной 

инфраструктуры Президент Ш. Мирзиёев [3] 

отметил, что вклад цифровой экономики в ва-

ловой внутренний продукт США составляет 

10,9 %, в Китае этот показатель составляет 

10 %, в Индии – 5,5 %, а в Узбекистане эта 

цифра не превышает 2 %. 

Осмысление феномена цифровой эко-

номики, исследование её фундаментальных и 

прикладных основ, могут быть заложены в 

основу управленческих концепций и реше-

ний, а также позволят выявить связанные с 

ней преимущества и предотвратить возмож-

ные риски в процессе формирования цифро-

вой экономики в Республике Узбекистан.  

Современный Узбекистан является ча-

стью мирового экономического сообщества, 

происходящие интеграционные процессы на 

международном рынке требуют активного 

вхождения в мировое информационное сооб-

щество. Для этого в Узбекистане уделяется 

особое внимание вопросам развития ИКТ и 

следует отметить, что с начала 90-х гг. рынок 

ИКТ Узбекистана формировался как отдель-

ный сегмент в экономике. События послед-

него десятилетия предоставили огромное ко-

личество доказательств реальной значимости 

ИКТ для образа жизни народа. Узбекистан 

начал уделять приоритетное внимание разви-

тию информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и цифровизации еще в 

начале 2000-х годов.  К примеру, в стране 

были инициированы «Комплексная про-

грамма развития Национальной информаци-

онно-коммуникационной системы Респуб-

лики Узбекистан на период 2013–2020 годы», 

Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», 

направленные на осуществление цифровой 

трансформации в национальной экономике, 

промышленности и обществе в целом. Прио-

ритетные меры по внедрению ИКТ в эконо-

мику, социальную сферу и системы управле-

ния нашли отражение в Указе Президента Уз-

бекистана «О Стратегии действий по даль-

нейшему развитию Республики Узбекистан» 

[8], в части «Развитие и либерализация эконо-

мики» Стратегии действий особо были выде-

лены: ускоренное развитие сферы услуг, по-

вышение роли и доли услуг в формировании 

валового внутреннего продукта, кардиналь-

ное изменение структуры предоставляемых 

услуг, прежде всего за счет современных вы-

сокотехнологичных видов услуг; дальнейшее 

развитие дорожно-транспортной инфраструк-

туры, внедрение информационно-коммуни-

кационных технологий в экономику, социаль-

ную сферу и системы управления. «Стратегия 

развития нового Узбекистана на 2022–

2026 годы» [9], стала логическим продолже-

нием курса страны.  

В новой Стратегии развития была 

определена цифровизация ряда важных сфер, 

таких как государственные услуги; судебная 

система; правоохранительные органы; си-

стема управления дорожным движением; си-

стема здравоохранения; социальные услуги; 

банковский и сельскохозяйственный секторы 

и другие основные сферы национальной эко-

номики. В частности, совершенствование 

электронного правительства Узбекистана и 

доведение доли электронных государствен-

ных услуг до 100 %, внедрение системы Mo-

bile ID-идентификации лица при оказании 
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государственных услуг, внедрение «цифро-

вого паспорта граждан» и проект «цифровой 

орган» были приоритетными для цифровиза-

ции государственного управления и оптими-

зации административных процедур на цен-

тральном и местном уровнях. При сохране-

нии стабильных темпов роста к 2030 году, 

планируется достичь ВВП на душу населения 

равному 4000 дол. США и войти в группу 

стран с «доходом выше среднего». В связи с 

этим в качестве основного «драйвера» также 

определено развитие цифровой экономики с 

увеличением ее доли не менее чем в 2,5 раза 

к концу 2026 года. Планируется увеличить 

объемы производства программных продук-

тов в 5 раз, а их экспорта – в 10 раз, до 500 млн 

долларов США, а также довести уровень циф-

ровизации процессов в финансовом и банков-

ском секторах – до 70 %. Кроме того, уделя-

ется приоритет цифровизации городского 

планирования и строительства, развитие их в 

рамках концепции «Умный город». 

Развитие сектора ИКТ может повы-

сить конкурентоспособность отечественной 

экономики на мировом рынке, а также будет 

способствовать выводу страны на новый уро-

вень развития, который характеризуется ин-

тенсивными структурными сдвигами в 

пользу высокотехнологичного информацион-

ного сектора, позволяющего без значитель-

ных капитальных затрат решать сложные эко-

номические и прочие задачи не только в мас-

штабе государства, но и на уровне предприя-

тий, организаций, фирм. 

В обществе имеется стабильный инте-

рес к использованию ИКТ и, как следствие, 

наблюдается устойчивый рост показателей 

спроса на услуги Интернет. Вместе с тем уро-

вень информированности населения о воз-

можностях ИКТ остается недостаточным. У 

отдельной части населения все ещё сохраня-

ются психологические барьеры по использо-

ванию услуг ИКТ. К примеру, в отчетах Ор-

ганизации экономического сотрудничества и 

развития приведен анализ влияния уровня об-

разования на пользование интернетом среди 

населения в возрасте 55–74 лет как в эконо-

мически развитых, так и развивающихся 

странах [10, 11]. 

За последние 10 лет рынок ИКТ Узбе-

кистана видоизменился в значительной сте-

пени посредством реализации проектов по 

модернизации и развитию телекоммуникаци-

онной сети по всей республике. Система теле-

коммуникаций Узбекистана имеет прямые 

международные каналы по 28 направлениям 

с выходом на 180 стран мира, при этом ис-

пользуются оптико-волоконные и спутнико-

вые системы. Во всех областных центрах рес-

публики установлены цифровые междугород-

ные станции, осуществлена прокладка оп-

тико-волоконных кабелей и цифровых радио-

релейных линий на магистральных междуго-

родных и внутриобластных линиях связи, 

проведена модернизация и установка телеви-

зионных и радиопередатчиков, внедрена си-

стема беспроводного радиодоступа стандарта 

CDMA. Уровень охвата цифровыми сетями 

телекоммуникаций городов и районных цен-

тров республики достиг 100 %, уровень 

охвата сельских населенных пунктов сетями 

телекоммуникаций составляет 90 %, в т.ч. 

цифровыми – 52 %.  

Следует отметить, что мировая прак-

тика по внедрению ИКТ-решений в госор-

ганы и электронное правительство показы-

вает, что это долгий и непрерывный процесс, 

требующий стратегического подхода, внима-

ние государства и инвестиций [6]. Использо-

вание ИКТ в государственном управлении 

предоставляет хорошие возможности для 

улучшения взаимодействия правительства с 

населением и коммерческими организаци-

ями, а также для повышения эффективности 
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деятельности самих государственных орга-

нов. В связи с этим, Правительство страны 

уделяет особое внимание развитию и широ-

кому использованию ИКТ в государственном 

управлении. 

Расширение применения информаци-

онных технологий в государственном сек-

торе, развитие электронных услуг и инвести-

ции в инфраструктуру способствуют более 

широкому применению информационных 

технологий в частном секторе и станут ката-

лизатором их распространения в корпоратив-

ном секторе. Широкомасштабная реализация 

концепции открытых данных обеспечит базу 

для развития новых информационных серви-

сов и повышение эффективности и удобства 

доступа к информационным системам со сто-

роны населения. За последние годы в Узбеки-

стане были реализованы различные аспекты 

развития электронного правительства, а даль-

нейшая информатизация важнейших отрас-

лей экономики и реализация государствен-

ных проектов по развитию информационных 

технологий простимулируют создание новых 

и развитие существующих направлений биз-

неса, что может привести к формированию 

прорывных технологий в рамках отраслевых 

решений. 

Последовательное внедрение в Узбе-

кистане системы электронного документо-

оборота «e-Hujjat», объединяющей в себе на 

данный момент базы данных более 150 орга-

низаций, формируют платформу для успеш-

ной практической реализации еще одного ма-

гистрального тренда сервиса, электронного 

правительства - индивидуализации пакетов 

услуг в соответствии с набором компонентов 

по заказу каждого отдельно взятого юридиче-

ского и физического лица-потребителя. Уже 

сегодня успешно функционируют отдельные 

элементы данной системы, в частности: 

 национальная база законодатель-

ства Республики Узбекистан, содержащая в 

себе более 32,6 тыс. нормативно-правовых 

актов; 

 портал налогоплательщика, обеспе-

чивающего прием и обработку электронной 

налоговой отчетности, которым уже пользу-

ются 99 % всех предпринимателей; 

 единый портал лицензиата, в кото-

ром доступна полная информация о перечне 

лицензируемых видов деятельности и разре-

шительных процедур, а также требуемых до-

кументов для получения лицензий и разреше-

ний; 

 единый портал декларантов, через 

который с начала года 99 % всех грузовых та-

моженных деклараций оформлено в элек-

тронном виде; 

 автоматизированная система элек-

тронной статистической отчетности «e-Stat», 

доля резервирования фирменных наименова-

ний в электронном порядке достигла 97 %; 

 портал коммунального хозяйства и 

жилищного фонда предоставляет целый 

спектр услуг в сфере ЖКХ, включая прием и 

обработку жалоб, оплату коммунальных 

услуг, а также информацию о тарифах; 

 информационная системы E-Visa, 

доля оформленных иностранцам виз в Узбе-

кистан в электронном виде превысила 90 %; 

 более 35 тыс. исковых заявлений и 

ходатайств в хозяйственные суды были по-

даны в электронном виде через внедренную 

систему e-Sud. 

Следует отметить и роль международ-

ных организаций в развитии ИКТ в Узбеки-

стане. Так, Всемирный банк совместно с Ми-

нистерством по развитию информационных 

технологий и коммуникаций намерены реа-

лизовать совместные проекты в области циф-

ровой экономики и электронного правитель-

ства. Кроме того, планируется участвовать в 

региональном проекте Digital CASA, который 

с помощью трансграничных телекоммуника-

ционных сетей свяжет страны Центральной и 
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Южной Азии в единый цифровой хаб. По 

мнению экспертов этот проект улучшит до-

ступ в интернет в странах, где нет выхода к 

морю. Также Всемирным банком выражена 

готовность по оказанию содействия мини-

стерству в разработке программных продук-

тов, развития почтовой отрасли и подготовке 

IT-специалистов [2]. 

Реформы, проводимые в Узбекистане, 

уже приносят результаты, подтверждаемые 

макроэкономическими показателями. В соот-

ветствии с предварительной оценкой, в 2021 

году валовой внутренний продукт (ВВП) Рес-

публики Узбекистан в текущих ценах соста-

вил 734 587,7 млрд. сум и, что по сравнению 

с 2020 годом, составляет рост в реальном вы-

ражении на 7,4 %. За последние пять лет 

(2017–2021 гг.) ВВП страны увеличился в ре-

альном выражении на 27,2 %, при этом сред-

негодовой рост экономики за 2017–2021 годы 

составил 5,0 %. ВВП страны по паритету по-

купательной способности (ППС) за 2021 год 

составил 297,6 млрд. долл. США, данный по-

казатель имеет тенденцию к росту. 

Таким образом необходимо отметить, 

что развитие цифровой экономики открывает 

безграничные возможности, но, в развитии 

цифровой экономики кроются очевидные вы-

зовы и угрозы отстающим, такие как: 

 высокий риск информационной 

безопасности; 

 угроза сокращения рабочих мест. 

Переход на цифровую экономику затрудняет 

и использование зарубежного софта и др. 

 высокий риск и уровень неопреде-

ленности при принятии стратегических реше-

ний. Подобная ситуация связана со свой-

ственной цифровой экономике неустойчивой 

конъюнктурой, обусловленной динамичными 

изменениями на технологическом уровне, ро-

стом интенсивности конкуренции и сокраще-

нием жизненного цикла товаров и услуг. 

Заключение. Необходимо отметить, 

что в условиях рыночной экономики ключе-

выми приоритетами социально-экономиче-

ского развития страны становится диверси-

фикация, предполагающая снижение сырье-

вой зависимости, развитие отраслей с высо-

кой долей добавленной стоимости, а также 

освоение высокотехнологичных производств. 

В Республике Узбекистан создаются необхо-

димые условия для активного развития циф-

ровой экономики – общественно-экономиче-

ской системы, где воспроизводственный про-

цесс осуществляется на основе цифровых 

технологий, движущими силами которых вы-

ступают данные и информация. Следует кон-

статировать, что сегодня сфера цифровых 

технологий является одной из быстроразвива-

ющихся в мировой экономике, являясь как 

двигателем экономического роста, так и сек-

тором, который уже значительно изменил и 

трансформировал экономические процессы в 

других отраслях и продолжает оказывать вли-

яние на формирование нового типа эконо-

мики, основанного на знаниях, использова-

нии информации и продуктов интеллектуаль-

ного труда человека. В свою очередь развитие 

цифровой экономики в Узбекистане способ-

ствует развитию цифровой грамотности насе-

ления, новых цифровых инструментов, опти-

мальной организации коммуникационных 

процессов в обществе на основе использова-

ния интеллектуальных технологий, робото-

техники, технологии открытых и больших 

данных, блокчейн, разработки и внедрения 

различных технологических платформ, что в 

конечном итоге способствует повышению 

конкурентоспособности страны на экономи-

ческом рынке.  

Таким образом, программа цифровая 

экономика – не просто крупный локальный 
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проект, это важный судьбоносный выбор и вы-

зов для Республики Узбекистан. Основная за-

дача – не просто достичь высокого уровня бла-

госостояния, а войти в список развитых госу-

дарств мира, для Узбекистана это возможность 

доказать свою независимость и суверенность. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
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Аннотация. Введение. В статье предлагается рассмотреть основные подходы к фор-

мированию стабилизационной политики, представленных в рамках различных альтернатив-

ных экономических школ, что позволяет формировать концепцию стабилизации макроэконо-

мики с учетом современных реалий на основе применения гибридной модели макроэкономи-

ческой стабилизации.  

Материалы и методы. Используемые методы компаративного и сравнительного ана-

лиза позволяют систематизировать выбор инструментов регулирования экономикой, пред-

ставленных в различных экономических школах, и обосновать возможности их применения в 

современных условиях развития экономики. 

Дискуссия. Компаративный анализ проводится на критическом осмыслении сущности, 

необходимости стабилизационной политики, инструментов ее реализации, особенностей крат-

косрочной и долгосрочной стабилизации в открытой и закрытой экономике, что позволяет 

определить преимущества и недостатки кейнсианского, монетарного, неоклассического, ин-

ституционального подходов, а также способов проведения стабилизации в условиях трансфор-

мации экономической системы («шоковая терапия»). Обращается внимание, что стабилизаци-

онная политика носит как краткосрочный, так и долгосрочный характер, реализуется в кон-

кретных экономических и институциональных условиях, требующих выбора особого набора 

инструментов воздействия с определением их вектора направленности. 

Заключение. Предлагается гибридная модель макроэкономической стабилизации, 

направленная на достижение двойного равновесия, с выбором определенных регуляторов 

и направленностью их воздействия: ключевая ставка, процентная ставка, трансферты, стра-

ховые выплаты, налоговая ставка, институты стабилизации и изменение формальных пра-

вил. 

Ключевые слова: стабилизация, регуляторы, экономические школы, экономическая 

политика, гибридная модель стабилизации. 
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Abstract. Introduction. The article proposes to consider the main approaches to the for-

mation of stabilization policy presented within the framework of various alternative economic 

schools, which allows us to form the concept of stabilization of macroeconomics taking into account 

modern realities based on the use of a hybrid model of macroeconomic stabilization.  

Materials and methods. The methods of comparative and comparative analysis used make it 

possible to systematize the choice of economic regulation tools presented in various economic schools 

and to substantiate the possibilities of their application in modern conditions of economic develop-

ment. 

Discussion. The comparative analysis is based on a critical understanding of the essence, the 

need for stabilization policy, the tools for its implementation, the features of short- and long-term 

stabilization in an open and closed economy, which makes it possible to determine the advantages 

and disadvantages of Keynesian, monetary, neoclassical, institutional approaches, as well as ways of 

stabilization in the conditions of transformation of the economic system («shock therapy»). Attention 

is drawn to the fact that the stabilization policy is both short-term and long-term in nature, imple-

mented in specific economic and institutional conditions that require the choice of a special set of 

instruments of influence with the definition of their direction vector.  

Conclusion. A hybrid model of macroeconomic stabilization is proposed, aimed at achieving 

double equilibrium, with the choice of certain regulators and the direction of their impact: key rate, 

interest rate, transfers, insurance payments, tax rate, stabilization institutions and changes in formal 

rules. 

Keywords: stabilization, regulators, economic schools, economic policy, hybrid model of 

stabilization. 

 

Введение. В экономической теории 

формировались различные подходы относи-

тельно способов достижения стабилизации 

макроэкономики, для которых характерны 

определенные инструменты регулирования 

экономикой с целью достижения как общего, 

так и двойного равновесия.  

В современной экономике актуален 

как кейнсианский подход к формированию 

модели стабилизации на основе проведения 

политики фискальной экспансии в условиях 

кризиса, целью которой является преодоле-

ние циклического кризиса с помощью увели-

чения государственных расходов и сниже-

ния налогов, так и монетарный подход, 

предусматривающий достижения стабилиза-

ции с помощью манипулирования ключевой 

ставкой.  

В условиях структурных изменений 

экономики определенный интерес представ-

ляет собой неоклассический подход, рассмат-

ривающий производственную стабилизацию 
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в текущем периоде времени и будущем с уче-

том рациональных ожиданий. Особо актуаль-

ным становится институциональный подход, 

предполагающий изменение формальных 

правил, формирование новых институтов, 

способствующих реализации стабилизацион-

ной политики. 

В современной экономике в условиях 

глубокого мирового кризиса появляется необ-

ходимость разрабатывать новые инстру-

менты воздействия на макроэкономическую 

ситуацию к формированию механизма стаби-

лизации. В этих условиях, на наш взгляд, бо-

лее востребованной становится гибридная 

модель стабилизации, для которой харак-

терно манипулирование ключевой ставкой, 

увеличение трансфертов, ввод налоговых ка-

никул, изменение (повышение и понижение) 

налоговых ставок и направлений логистиче-

ских цепочек, а также поиск новых внешних 

рынков для сбыта. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве материалов исследования послу-

жили научные публикации представителей 

различных экономических школ: кейнсиан-

ской, монетарной, неоклассической, институ-

циональной, в которых рассматриваются раз-

личные подходы к формированию модели 

макроэкономической стабилизации. В связи с 

этим применяется компаративный, систем-

ный, сравнительный методы исследования с 

целью выявления возможностей применения 

этих подходов к формированию современной 

концепции стабилизационной политики. 

Дискуссия. С точки зрения кейнсиан-

ской и неоклассической экономической тео-

рии, стабилизационная политика в любой 

экономике направлена на восстановление по-

тенциального объема выпуска, обеспечения 

уровня полной занятости, достижения пла-

тежного баланса и равновесия в макроэконо-

мике. В зависимости от состояния экономики 

(кризис или рост) стабилизационная поли-

тика призвана предотвращать или сдерживать 

спады в экономике, при этом закреплять и 

поддерживать основные показатели, пара-

метры функционирования экономики. Од-

нако макроэкономика может находится не 

только в состоянии циклических колебаний, 

но и в переходном состоянии, когда экономи-

ческая система подвергается структурной 

трансформации, что обусловливает необхо-

димость поиска новых подходов к решению 

данной проблемы.  

Ретроспективный анализ экономиче-

ской литературы показывает, что необходи-

мость формирования и реализации стабилиза-

ционной политики возникла в 30-е годы ХХ в. 

в США, когда страна была подвержена Вели-

кой депрессии и развеялся миф о самодоста-

точности рыночной системы. Основополож-

ником концепции стабилизации экономики 

является Дж. М. Кейнс, который в своей зна-

менитой работе «Общая теория занятости, 

процента и денег» (1936 г.), совершив рево-

люцию в методологии экономической тео-

рии, обосновал роль, целесообразность и 

необходимость вмешательства государства в 

экономику [4; 8].  

Дж. М. Кейнс рассматривал стабили-

зацию как систему государственных мер, 

направленных на достижение равновесия в 

условиях неполной занятости, при этом ос-

новной упор он делал на политику фискаль-

ной экспансии или стимулирующую бюд-

жетно-налоговую политику. Такая политика 

предусматривает преодоление циклических 

спадов в экономике с помощью увеличения 

государственных расходов и снижения нало-

гов (табл. 1). Он основывался на идее о том, 

что в краткосрочном периоде принятые меры 

по регулированию макроэкономики способ-

ствуют проявлению эффектов мультиплика-

торов государственных расходов, налогов и 
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сбалансированного бюджета, что в долго-

срочном периоде может привести к сниже-

нию налогов, расширению предложения, по-

вышению экономического роста и формиро-

ванию условий для нового уровня стабилиза-

ции. 

 

Таблица 1 

Альтернативные подходы к формированию стабилизационной политики 

Подходы  

к стабилизации 
Представители 

Типы  

стабилизации 

Инструменты  

стабилизации 

Кейнсианский Дж. М. Кейнс 
Стабилизация  

занятости 

Реальная заработная плата, 

процентная ставка, налого-

вая ставка, трансферты 

Монетарный М. Фридмен, Дж. Сакс Финансовая 

Процентная и ключевая 

ставка, трансферты, соци-

альные программы, эмис-

сия денег 

Неоклассический 
Р. Лукас, Т. Сарджент, 

Р. Баррроу 
Производственная 

Заработная плата, инвести-

ции, налоговая ставка 

Институциональный 

Г. Саймон, О. Уильям-

сон, Дж. Гэлбрэйт, 

Г. Б. Клейнер 

Институциональная 

Формирование новых ин-

ститутов и их функций, 

формальных правил 

«Шоковой терапии» 

Я. Корнаи, Л. Бальцеро-

вич, Е. Т. Гайдар, 

В. А. Мау 

Финансовая и 

структурная 

трансформация 

Институциональные преоб-

разования (приватизация, 

либерализация цен, финан-

совая стабилизация) 

 

В монетарной экономической теории 

приоритетным направлением стабилизации 

экономики является финансовая стабилиза-

ция, которая отождествляется с макростаби-

лизацией [8; 9]. В этой модели центральное 

место занимает монетарная, антиинфляцион-

ная политика и социальные программы, по-

этому в качестве основного инструментария 

применяется ключевая ставка, внутренняя и 

внешняя процентная ставка, эмиссия денег, 

выпуск ценных бумаг, государственный долг 

(табл. 1). Однако эти меры способствуют 

только стабилизации экономики в кратко-

срочном периоде и, если не применять парал-

лельно меры производственной стабилиза-

ции, то в долгосрочном периоде в экономике 

может наблюдаться новый уровень инфля-

ции, снижения уровня ВВП, обесценивание 

национальной валюты, поскольку эмиссия 

денег не подкрепляется ростом производства, 

при этом увеличиваются размеры внешнего и 

внутреннего государственного долга. 

В неоклассической модели стабилиза-

ции номинальная заработная плата является 

гибкой величиной как в краткосрочном, так и 

в долгосрочном периодах, поэтому появля-

ется возможность манипулировать ее величи-

ной в процессе стабилизации. Следует отме-

тить, что теоретической основой модели ста-

билизации производства послужили, с одной 

стороны, монетарная теория адаптивных 

ожиданий М. Фридмана, а, с другой стороны, 

неоклассические теории рациональных ожи-

даний и несовершенной информации Р. Э. 

Лукаса [8]. Такой подход позволяет опреде-

лить будущие возможности макроэкономики 
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и сформировать модель стабилизации долго-

срочной экономики. В этой связи анализиру-

ются три основные компоненты совокупного 

предложения: производственная функция, 

кривая Филлипса и рынок труда, что позво-

ляет рассматривать взаимосвязи между ре-

зультатами производства и производствен-

ными факторами, между инфляцией и безра-

ботицей и взаимосвязь «цены-затраты». 

В реальной экономике изменение цен 

приводит к временным отклонениям вели-

чины ВВП и занятости от равновесных пока-

зателей. В качестве основных причин откло-

нения в современных моделях совокупного 

предложения рассматриваются жесткость но-

минальной заработной платы, обусловленная 

институциональными условиями функциони-

рования рынка труда, величина минимальной 

заработной платы, установленная государ-

ством, и характер новых соглашений между 

работниками и фирмами, поэтому при стаби-

лизации совокупного предложения необхо-

димо учитывать следующие моменты: в усло-

виях гибких цен и жесткой заработной платы 

величина совокупного предложения зависит 

от уровня цен. Учитывая данные обстоятель-

ства, при формировании модели стабилиза-

ции совокупного предложения следует при 

выборе инструментов воздействия на цикли-

ческие колебания экономики рассматривать 

временной период и взаимосвязи в эконо-

мике. 

Следует отметить, что в неоклассиче-

ской модели заложены основы институцио-

нального подхода стабилизации макроэконо-

мики, обусловливающие необходимость гос-

ударственного регулирования путем измене-

ний формальных правил, обеспечивающих 

условия стабилизации, формирования новых 

институтов, способствующих финансовой 

обеспеченности данного процесса (например, 

формирование стабилизационного фонда в 

России). В качестве инструментария стабили-

зации рассматриваются минимальная зара-

ботная плата, социальные трансферты, субси-

дии, субсидированные кредиты и снижение 

налоговых ставок для системообразующих 

предприятий [3; 5]. 

Модель «шоковой терапии» основана 

на концепциях представителей монетарной и 

институциональной школ. В условиях транс-

формации экономической системы приори-

тетным направлениям при таком подходе 

считается финансовая стабилизация. В каче-

стве основных элементов стабилизационной 

политики выступают приватизация, которая 

осуществляется в условиях институциональ-

ных преобразований, либерализация цен, 

процентная ставка и увеличение внешнего 

государственного долга. При этом Я. Корнаи 

считал, что в условиях либерализации цен 

необходимо жестко соблюдать процедуру 

своевременной выдачи заработной платы, что 

позволило бы сохранить текущие доходы 

населения [6]. Для этой модели характерно 

высокий уровень радикализма, предполагаю-

щий одновременные разрушения прежней 

экономической системы в условиях проведе-

ния реформы, формирование новых институ-

тов, кардинально отличающихся по своим 

функциям от прежних. 

На основе институционального под-

хода в градуалистской модели «шоковой те-

рапии» на первый план выдвигается про-

блема пересмотра и обновления функции гос-

ударственных институтов при снижении роли 

государства в экономике. В этой модели ли-

берализация экономики предполагает расши-

рение самостоятельности предприятий раз-

ных форм собственности, а макростабилиза-

ция предусматривает структурную пере-

стройку производства [1; 7].  

В зависимости от типа инфляции 

спроса или предложения, а также инфляцион-
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ных ожиданий предлагается два варианта ста-

билизации: ортодоксальный или гетеродок-

сальный. Ортодоксальный подход предусмат-

ривает сокращение дефицита государствен-

ного бюджета, государственных расходов и 

ужесточение налоговой, кредитно-денежной 

политики. Ортодоксальная программа ориен-

тирована в основном на действие рыночных 

регуляторов – либерализацию цен при огра-

ничениях роста заработной платы и практиче-

ски всех сфер хозяйственной деятельности, 

включая внешнеэкономическую, что создает 

особенно жесткие конкурентные условия для 

отечественных предприятий. Действия госу-

дарства ограничиваются проблемами сбалан-

сированного бюджета (что связывается с 

ограничениями государственных расходов) и 

поддержания темпов прироста денежной 

массы, соответствующих росту реального вы-

пуска. В этой модели стабилизационная поли-

тика осуществляется за счет рыночных регу-

ляторов и жестких монетарных способов ре-

гулирования с целью сокращения совокуп-

ного спроса, и сбалансирования совокупного 

спроса и предложения. 

Гетеродоксальный подход предусмат-

ривает проведение политики стабилизации 

цен и доходов. При таком подходе в качестве 

основной причины дестабилизации эконо-

мики рассматривается не только инфляция 

спроса, но и инфляция издержек, в связи с 

этим необходимо не только ограничивать со-

вокупный спрос, но и одновременно стиму-

лировать совокупное предложение. Гетеро-

доксальная стабилизационная политика 

предполагает возможность временного огра-

ничения роста доходов, переход от монети-

зации дефицита, т.е. его эмиссионного по-

крытия, к долговому финансированию с по-

мощью выпуска государственных ценных 

бумаг. Специфика стабилизационной поли-

тики в условиях трансформации экономиче-

ской системы состоит в том, что достижение 

стабилизации экономики осуществляется в 

условиях либерализации цен, перехода эко-

номической системы в противоположное ка-

чественное состояние, что обусловливает 

необходимость выбора модели стабилизаци-

онной политики с учетом институциональ-

ных преобразований и временного периода 

стабилизации. 

Таким образом, несмотря на различ-

ные подходы механизм макростабилизации 

основывается на взаимодействии естествен-

ных (встроенных) и искусственных стабили-

заторов в закрытой экономике [10]. При этом 

автоматический стабилизатор рассматрива-

ется как встроенный, способствующий сни-

жению амплитуды циклических колебаний. 

В качестве автоматического стабилизатора 

рассматривается прогрессивная система 

налогообложения, государственные транс-

ферты и страхование от безработицы. 

В открытой экономике стабилизаци-

онная политика направлена на обеспечение 

двойного равновесия, что предполагает 

внутреннее равновесие за счет обеспечение 

равновесного выпуска потенциального ВВП, 

внешнее равновесие на основе достижения 

равновесия платежного баланса. Эффект ста-

билизации в открытой экономике зависит от 

режима валютных курсов и степени мобиль-

ности капитала. При этом при фиксирован-

ном обменном курсе валют внутреннее рав-

новесие достигается методами фискальной 

политики, а внешнее – инструментами кре-

дитно-денежной политики регулирования 

платежного баланса. В условиях плаваю-

щего валютного курса Центральный Банк иг-

рает определенную роль в стабилизационной 

политике за счет финансирования дефицита 

платежного баланса и поддержания неизмен-

ного курса национальной валюты: сокращает 

валютные резервы, сжимает денежную 

массу, содействует поддержанию режима 

плавающих курсов. 
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В условиях ввода экономических санк-

ций и мирового экономического кризиса ме-

няется подход к формированию политики 

стабилизации и выбора инструментов регули-

рования [2]. На стабилизационный процесс 

имеют особенное воздействие структурные 

изменения макроэкономики стран-партнеров. 

Так, например, ввод экономических санкций 

против России, чья экономика тесно связана 

ресурсными потоками с экономикой других 

стран, подвергает разрушению торгово-эко-

номические связи между странами-партне-

рами и размыванию производственной струк-

туры экономики, что обусловливает необходи-

мость разработки новых подходов. Данное об-

стоятельство обусловливает необходимость 

формирования гибридной модели с примене-

нием совокупности инструментов различных 

подходов проведения стабилизационной по-

литики, однако вектор направленности их мо-

жет изменяться. Если в классическом монетар-

ном варианте предполагается манипулирова-

ние стабилизационном процессом с помощью 

снижения процентной ставки, то в 2014 году и 

на современном этапе в России Центральный 

Банк проводит политику повышения ключе-

вой ставки с целью регулирования валютными 

резервами субъектов экономики для защиты 

национальной валюты и достижения сбалан-

сированности в экономике. 

На наш взгляд, стабилизация макро-

экономики представляет собой сложный про-

цесс, отражающий взаимовлияние и взаимо-

связи различных типов стабилизации – фи-

нансовой, производственно-структурной, ин-

ституциональной, стабилизация занятости в 

различных условиях, поэтому требует ком-

плексного подхода в выборе модели стабили-

зации в зависимости от конкретных экономи-

ческих условий функционирования нацио-

нальной экономики. В связи с этим необхо-

димо учитывать воздействие автоматических 

и искусственных стабилизаторов, внутренних 

и внешних факторов экономического и ин-

ституционального характера.  

Заключение. В рамках разных эконо-

мических школ заложены основы формирова-

ния стабилизационной политики в закрытой и 

открытой экономике, которые не потеряли 

свою актуальность в настоящее время, однако 

необходимо учитывать реальные условия раз-

вития национальной и мировой экономики, 

выявлять дестабилизирующие факторы воз-

действия на структуру экономки с учетом 

временного периода, формировать соответ-

ствующие модели стабилизационной поли-

тики, обосновывать вектор направленности 

регуляторов.  

В настоящее время более приемлемой 

считается гибридная модель стабилизации, в 

которой четко выделены краткосрочные и 

долгосрочные периоды, учитываются эф-

фекты мультипликатора и акселератора, 

условия экономического развития в контек-

сте изменения мировой и внутренней поли-

тики, институциональные условия взаимо-

действия стран-партнеров, а также выделя-

ются следующие инструменты воздействия 

на достижение сбалансированности в эконо-

мике: налоговая ставка, трансферты, система 

страхования, ключевая ставка, внутренняя и 

внешняя процентная ставка, минимальная за-

работная плата, социальные программы (вы-

платы), изменение формальных правил, спо-

собствующих стабилизации во всех сферах 

экономики. 
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