


 

 

 

 

 

 
 

ПАРАДИГМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ, 
ЭКОНОМИКИ 

И ПРАВА 

PARADIGMS 
OF MANAGEMENT, 

ECONOMICS 
AND LAW 

 
 

Средство массовой информации зарегистрировано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых  

коммуникаций. 

Регистрационный номер: 

серия ЭЛ № ФС 77-78424 

от 15 июня 2020 г. 

Международный индекс журнала 

ISSN 2782-5531 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ: 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 
 

Главный редактор  

Бардаков А. И. 

 

Адрес редакции:  
400066, Волгоградская обл. г. Волгоград,  

ул. им. Гагарина, д. 8  

Тел.: (8442) 72-68-46;  

e-mail: paradigmy-vlgr@ranepa.ru  

http://paradigmy34.ru/ 

 

The media outlet is registered by the Federal Service 
for Supervision of Communications, Information  

Technology and Mass Media  

(Roskomnadzor).  

Registration number:  

ЭЛ series no. ФС 77-78424  

of June 15, 2020 

International Standard Serial Number of the Journal 

ISSN 2782-5531 

 
FOUNDER:  

Federal State Federal-Funded Educational Institution  

of Higher Education 

«Russian Presidential Academy  

of National Economy 

and Public Administration» 

 

Editor-in-Chief  

Aleksey I. Bardakov  

 

Editorial Office Address: 

400066, Volgograd region, Volgograd,  

Gagarin Street Campus, building 8 
Tel.: (8442) 72-68-46;  

e-mail: paradigmy-vlgr@ranepa.ru  

http://paradigmy34.ru/ 

 
 
 

Издательство: Издательско-полиграфический центр  

Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2023 

 
Publishing House: Publishing and Printing Center  

of the Volgograd Institute of Management, branch of RANEPA, 2023 

 

№4(10) 2023  
ДАТА ВЫХОДА В СВЕТ 
21 декабря 2023 года 

RELEASE DATE: 
December 21, 2023 

      Сетевое издание                                          Online publication  

 
 



                   ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА              № 4, 2023  
 

2 

Бардаков Алексей Иванович – Волгоградский 

институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Волгоград, Россия 

 
Alexey I. Bardakov – Volgograd Institute of Manage-

ment, branch of Ranepa,  

Volgograd, Russia  

Соколов Алексей Алексеевич – Волгоградский 

институт управления – филиал РАНХиГС  

(управление), г. Волгоград, Россия 

Чумакова Екатерина Александровна – Волго-
градский институт управления – филиал РАНХиГС 

(экономика), г. Волгоград, Россия 

Осетрова Анна Юрьевна – Волгоградский ин-

ститут управления – филиал РАНХиГС (право), 
г. Волгоград, Россия 

 
Alexey A. Sokolov – Volgograd Institute of Manage-

ment, branch of Ranepa (Management),  

Volgograd, Russia  

Ekaterina A. Chumakova – Volgograd Institute 
of Management, branch of Ranepa (Economics), 

Volgograd, Russia  

Anna Yu. Osetrova – Volgograd Institute of Manage-

ment, branch of Ranepa (Law),  
Volgograd, Russia  

Абдрашитов Вагип Мнирович – Волгоградский 
государственный университет, г. Волгоград, Россия  

Братановский Сергей Николаевич – Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова 

г. Москва, Россия 

Елисеев Вячеслав Сергеевич – Московский гос-
ударственный юридический университет 

им. О. Е. Кутафина, г. Москва, Россия 

Кабанов Вадим Николаевич – Национальный ис-
следовательский Московский государственный 

строительный университет, г. Москва, Россия 

Кублин Игорь Михайлович – Саратовского госу-

дарственного технического университета 
им. Ю. А. Гагарина, г. Саратов, Россия 

Ларионов Аркадий Николаевич – Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет, г. Москва, Россия 

Панкратов Сергей Анатольевич – Волгоградский 
государственный университет, г. Волгоград, Россия 

Попкова Елена Геннадьевна – Московский гос-
ударственный институт международных отноше-

ний (университет), г. Москва, Россия 

Поцелуев Сергей Петрович – Южный федераль-

ный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Сафаров Бахтовар Амиралаевич – полномоч-

ный представитель Республики Таджикистан в 

Российской Федерации, Республика Таджикистан  

Чукин Сергей Георгиевич – Санкт-Петербург-
ский военный ордена Жукова институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 

Санкт-Петербург, Россия 

Яхьяев Мухтар Яхьяевич – Дагестанский госу-
дарственный университет, г. Махачкала, Дагестан 

Семикина Юлия Геннадьевна – Волгоградский 
институт управления – филиал РАНХиГС, г. Вол-
гоград, Россия 

Гуляева Евгения Вячеславовна – Волгоградский 
институт управления – филиал РАНХиГС, г. Вол-
гоград, Россия 

 
Agip M. Abdrashitov – Volgograd State University, 
Volgograd, Russia  

Sergey N. Bratanovsky – Plekhanov Russian                

University of Economics Moscow,  

Russia 

Vyacheslav S. Eliseev – Kutafin Moscow  
State Law University,  

Russia 

Vadim N. Kabanov – National Research Moscow 
State University of Civil Engineering, Moscow,  

Russia 

Igor M. Kublin – Yuri Gagarin State Technical  

University of Saratov,  
Russia 

Arkady N. Larionov – National Research Moscow State 

University of Civil Engineering Moscow,  

Russia 

Sergey A. Pankratov – Volgograd State University 
Volgograd, Russia 

Elena G. Popkova – Moscow State Institute  
of International Relations (MGIMO University),  

Moscow, Russia 

Sergey P. Potseluev – Southern Federal University 

(SFU), Rostov-on-Don, Russia 

Bakhtovar A. Safarov – Plenipotentiary Representative 

of the Republic of Tajikistan in the Russian Federation, 

Republic of Tajikistan 

Sergey G. Chukin – Saint Petersburg Military Order 
of Zhukov Institute of the National Guard of the Russian 

Federation Saint-Petersburg,  

Russia 

Mukhtar Y. Yahyaev – Dagestan State University, 
Makhachkala, Dagestan 

Yulia G. Semikina – Volgograd Institute of Manage-
ment, branch of Ranepa, Volgograd,  
Russia 

Evgeniya V. Gulyaeva – Volgograd Institute of Man-

agement, branch of Ranepa, Volgograd,  

Russia 
 



EDITORIAL BOARD  
 

3 

   

Али-заде Айдын Ариф оглы – Институт философии и 

социологии НАНА, г. Баку, Азербайджан 

 Aydin A. Alizade – Institute of Philosophy and Sociology 

of ANAS, Baku, Azerbaijan 
   

Алмосов Александр Павлович – Волгоградский инсти-

тут управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград, Россия 

 Alexander P. Almosov – Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA, Volgograd, Russia 
   

Анисимов Алексей Павлович – Волгоградский инсти-

тут управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград, Россия 

 Aleksei P. Anisimov – Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA, Volgograd, Russia 
   

Аширбекова Мадина Таукеновна – Волгоградский 

институт управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград, 

Россия 

 Madina T. Ashirbekova – Volgograd Institute of Manage-

ment, branch of RANEPA, Volgograd,  

Russia 
   

Баранов Андрей Владимирович – Кубанский государ-

ственный университет, г. Краснодар, Россия 

 Andrey V. Baranov – Kuban State University, Krasnodar, 

Russia 
   

Барсукова Татьяна Ивановна – Северо-Кавказский фе-

деральный университет, г. Ставрополь, Россия 

 Tatyana I. Barsukova – North-Caucasus Federal University, 

Stavropol, Russia 
   

Болтанова Елена Сергеевна – Национальный иссле-

довательский Томский государственный университет, 

г. Томск, Россия 

 Elena S. Boltanova – National Research Tomsk State       

University, Tomsk,  

Russia 
   

Брехова Юлия Викторовна – Волгоградский инсти-

тут управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград,   

Россия 

 Yulia V. Brekhova – Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA, Volgograd,  

Russia 
   

Ван Цзиньлин – Чанчуньский университет, Чанчунь, 

КНР 

 Wang Jinling – Changchun University, Changchun,  

China 
   

Гурбанов Физули Магомед оглы – Институт философии 

и социологии НАНА, г. Баку, Азербайджан  

 Fuzuli M. Gurbanov – Institute of Philosophy and Sociology 

of ANAS, Baku, Azerbaijan 
   

Дроздова Юлия Алексеевна – Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград, Россия 

 Yulia A. Drozdova – Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA, Volgograd, Russia 
   

Иванова Татьяна Борисовна – Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград, Россия 

 Tatyana B. Ivanova – Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA, Volgograd, Russia 
   

Ишмухамедов Шарип Абдрахманович – Университет 

Туран, г. Алматы, Казахстан 

 Sharip A. Ishmukhamedov – Turan University, Almaty,       

Kazakhstan 
   

Карипов Балташ Нурмухамбетович – Кокшетауский 

университет имени Шокана Уалиханова, г. Кокшетау, 

Республика Казахстан 

 Baltash N. Karipov – Shoqan Ualikhanov Kokshetau       

State University, Kokshetau,  

Republic of Kazakhstan 
   

Климук Владимир Владимирович – Барановичский 

государственный университет, г. Барановичи,  

Республика Беларусь  

 Vladimir V. Klimuk – Baranavichy State University,      

Baranavichy,  

Republic of Belarus 
   

Лю Янь – Чанчуньский университет, Чанчунь, КНР   Liu Yan – Changchun University, Changchun, China 
   

Максимова Ирина Васильевна – Волгоградский ин-

ститут управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград, 

Россия 

 Irina V. Maksimova – Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA, Volgograd,  

Russia 
   

Маслова Надежда Валентиновна – Санкт-Петербург-

ский Гуманитарный университет профсоюзов,                

г. Санкт-Петербург, Россия 

 Nadezhda V. Maslova – Saint Petersburg University                 

of the Humanities and Social Sciences, Saint Petersburg,  

Russia 
   

Марусинина Елена Юрьевна – Волгоградский         

государственный университет, г. Волгоград, Россия 

 Elena Yu. Marusinina – Volgograd State University, 

Volgograd, Russia 
   

Миронова Светлана Михайловна – Волгоградский ин-

ститут управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград, 

Россия  

 Svetlana M. Mironova – Volgograd Institute of Management, 

branch of RANEPA, Volgograd,  

Russia 
   

Рагозина Татьяна Эдуардовна – Донецкий нацио-
нальный технический университет, г. Донецк, Россия  

 Tatyana E. Ragozina – Donetsk National Technical  
University, Donetsk, Russia 

   

Столярова Алла Николаевна – Российский экономи-

ческий университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва, 

Россия 

 Alla N. Stolyarova – Plekhanov Russian University  

of Economics, Moscow,  

Russia 
   

Талипова Нигора Тулкуновна – Ташкентский филиал 
РЭУ имени Г. В. Плеханова, г. Ташкент,  
Республика Узбекистан  

 Nigora T. Talipova – Tashkent Branch of Plekhanov Russian 
University of Economics, Tashkent,  
Republic of Uzbekistan 

   

Устюкова Валентина Владимировна – Институт 
государства и права РАН, г. Москва, Россия 

 Valentina V. Ustyukova – Institute of State and Law  
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

 

  



                   ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА       № 4, 2023  
 

4 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  THE CONTENT  
    

 

 

 

  

  

УПРАВЛЕНИЕ   MANAGEMENT  
    

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  

POLITICAL  
MANAGEMENT 

 

    

Поломошнов А. Ф.  

Русский характер в национальном  

самосознании XIX века……………….. 7 

Polomoshnov A. F.  

Russian character in national identity  

XIX century………………………………… 7 

    

Лотарев К. А., Щербинин С. В.  

Военный конфликт на Украине: новая 

фаза глобальной конфронтации  

России и Западного мира……………… 19 

Lotarev K. A., Shcherbinin S. V.  

Military conflict in Ukraine: a new phase  

of the global confrontation between  

Russia and the western world………………. 19 

    

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  SOCIOLOGY OF MANAGEMENT  
    

Болдина М. Ю.  

Социальные проблемы молодежи и 

пути их решения в рамках государ-

ственной молодежной политики  

Волгоградской области……………….. 29 

Boldina M. Yu.  

Social problems of youth and ways  

to solving them within the framework  

of state youth policy  

of the Volgograd region……………………. 29 

    

ЭКОНОМИКА  ECONOMICS  
    

ЭКОНОМИКА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

ECONOMY AND  
ENTREPRENEURSHIP  

    

Шамрай-Курбатова Л. В.  

Теоретические аспекты управления 

риском снижения финансовой устой-

чивости в системе  

риск-менеджмента…………………….. 43 

Shamrai-Kurbatova L. V.  

Theoretical aspects of managing  

the risk of decreased financial stability  

in the risk management  

system………………………………………. 43 

    

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  BANKING  
    

Гулямова А. Л., Гулямова Г. С. 
Использование инновационных услуг 

в развитии розничной торговли 

банковской системы............................... 58 

Gulyamova A. L., Gulyamova G. S.  

Use of innovative services in the 

development of retail trade  

banking system............................................... 58 

 

 

 

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  
 

5 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ 
СИСТЕМА  

BUDGETARY  
TAX SYSTEM  

    

Дарелина О. В.  

Направления обеспечения  

сбалансированности регионального  

бюджета………………………………… 68 

Darelina O. V. 

Directions of ensuring the balance  

of the regional  

budget………………………………………. 68 

    

ПРАВО  LAW  
    

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО  PUBLIC LAW  

    

Миронова С. М., Хван Л. Б.   

Правовой статус самозанятого  

в России и Узбекистане:  

сравнительно- 

правовое исследование………………... 80 

Mironova S. M., Khvan L. B.  

Legal status of the self-employed  

in Russia and Uzbekistan:  

comparative legal  

research…………………………………….. 80 

    

Кочубей А. В.  

Определение научного статуса  

судебной микрообъектологии………… 90 

Kochubey A. V. 

Determination of the scientific status  

of forensic microobjectology………………. 90 

    

Федоренко В. А., Юрин В. А.,  
Нурушев А. А., Асанов И. Е.   

Определение дальности выстрела из 

пистолета Макарова калибра 9 мм по 

глубине внедрения пули в деревянную 

преграду………………………………… 100 

Fedorenko V. A., Yurin V. M.,  

Nurushev A. A., Asanov I. E.  

Determining the shot range from Makarov 

pistol 9 mm caliber for the depth  

of bullet integration into  

a wooden obstacle………………………….. 100 
 



 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

MANAGEMENT 



УПРАВЛЕНИЕ  
 

7 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

POLITICAL MANAGEMENT 
 

 

 

 

УДК 130.2: 323.1 

 

РУССКИЙ ХАРАКТЕР  

В НАЦИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ XIX ВЕКА 

 

Андрей Федорович Поломошнов 

Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский, Российская Федерация 

 

Аннотация. Введение. В контексте современного глобального противостоянии Рос-

сии и коллективного Запада, крайне важными являются вопросы познания и защиты российской 

цивилизационной и культурно-антропологической идентичности. Противоречивые поиски рос-

сийскими мыслителями XIX века сущности русской души и русского характера не утратили 

актуальности и сегодня, ибо противостояние двух линий национального самосознания: тради-

ционализма (славянофилов) и интегрализма (западников) продолжается и в наше время на всех 

уровнях российского общества и, в том числе, на уровне философского дискурса.  

Методы. В статье на основе методологии историко-философского анализа исследу-

ется, каким образом решалась проблема российской культурно-антропологической идентич-

ности (или русского характера) в противостоянии двух основных линий отечественного фило-

софского самосознания: традиционализма и интегрализма в XIX веке. 

Анализ. Рассматриваются концепции российской культурно-антропологической иден-

тичности западников (П. Я. Чаадаев и В. С. Соловьев), ранних славянофилов (К. С. Аксаков, 

А. С. Хомяков, И. В. Киреевский) и поздних славянофилов (Н. Я. Данилевский, Ф. М. Досто-

евский). 

Установлено принципиальное различие подходов западников и славянофилов к пости-

жению сущности русского национального характера. Если славянофилы выстраивали портрет 

самобытной российской культурно-антропологической идентичности, то западники обосно-

вывали необходимость формирования в русском народе общеевропейский или общечеловече-

ской культурно-антропологической идентичности. 

Заключение. Борьба альтернативных подходов славянофилов и западников к констру-

ированию концепта русского характера, начавшаяся в XIX веке, стала отправной точкой по-

следующего дискурса о российской культурно-антропологической идентичности в XX веке и 

вплоть до нашего времени. Поэтому единый, общепринятый портрет русского характера до 

сих пор не выработан в российской философии. 

Ключевые слова: национальный характер, русский характер, славянофилы, запад-

ники, интегрализм, традиционализм, евразийство. 
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UDC 130.2: 323.1 

 

RUSSIAN CHARACTER IN NATIONAL IDENTITY IN XIX CENTURY 

 

Andrey F. Polomoshnov 

Don State Agrarian University, Persianovski set, Russian Federation 

 

Abstract. Introduction. In the context of the modern global confrontation between Russia 

and the collective West, the issues of knowledge and protection of Russian civilizational and cultural-

anthropological identity are extremely important. The contradictory searches by Russian thinkers of 

the 19th century for the essence of the Russian soul and Russian character have not lost their relevance 

today, for the confrontation between two lines of national identity: traditionalism (Slavophiles) and 

integralism (Westerners) continues in our time at all levels of Russian society, including, at the level 

of philosophical discourse. 

Methods. The article, based on the methodology of historical and philosophical analysis, ex-

amines how the problem of Russian cultural and anthropological identity (or Russian character) was 

solved in the confrontation between two main lines of Russian philosophical self-awareness: tradi-

tionalism and integralism in the 19th century. 

Analysis. The concepts of Russian cultural and anthropological identity of Westerners 

(P. Ya. Chaadaev and V. S. Solovyov), early Slavophiles (K. S. Aksakov, A. S. Khomyakov, 

I. V. Kireevsky) and late Slavophiles (N. Ya. Danilevsky, F. M. Dostoevsky). A fundamental differ-

ence in the approaches of Westerners and Slavophiles to comprehending the essence of the Russian 

national character has been established. If the Slavophiles built a portrait of a unique Russian cultural 

and anthropological identity, then Westerners substantiated the need to form a pan-European or pan-

human cultural and anthropological identity among the Russian people. 

Conclusion. The struggle between alternative approaches of Slavophiles and Westerners to 

constructing the concept of Russian character, which began in the 19th century, became the starting 

point of subsequent discourse on Russian cultural and anthropological identity in the 20th century 

and up to our time. Therefore, a single, generally accepted portrait of the Russian character has not 

yet been developed in Russian philosophy. 

Keywords: national character, Russian character, Slavophiles, Westerners, integralism, tra-

ditionalism, Eurasianism. 

 

Введение. Современный мир сорвался 

в состояние нарастающей нестабильности и 

турбулентности. Чем закончится этот безум-

ный полет для России? В чем мы можем 

найти спасительные средства для сохранения 

своей идентичности и самого выживания рос-

сийской цивилизации в будущем мире? В по-

исках ответа на эти вопросы лучше всего и 

прежде всего нужно обратиться к нашим кор-

ням, основам и историческим архетипам, со-

ставляющим основу нашей российской циви-

лизационной самобытности и нашу главную 

историческую силу. Актуальность этого об-

ращения приобретает наивысшую степень 

остроты в условиях длящегося уже второй 

год глобального цивилизационного кон-

фликта России и Запада, происходящего в 

форме прокси-войны на Украине. В этом про-

тивостоянии решается судьба России и 

судьба всего мира. Чтобы победить, недоста-
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точно одного военного и экономического по-

тенциала, нужно укрепить российский дух, 

возродить русский характер и великую рус-

скую идею гуманизма. Русский характер и 

русская идея, другими словами, становятся 

сегодня решающим фактором нашей глобаль-

ной геополитической победы. Поражение 

означает для России физическое исчезнове-

ние великой цивилизации с исторической 

сцены и физическую «утилизацию» великого 

русского народа. 

Методы. Опираясь на общую концеп-

цию динамики российского национального 

самосознания, рассмотрим, как же развива-

лась тема русского национального характера 

в контексте такой богатой и сложной истории 

отечественного философского самосознания? 

Мы не будем детально анализировать исто-

рию отечественных концепций русского 

национального характера, т.к. это тема от-

дельного исследования, а, точнее, целого 

комплекса исследований. Мы лишь уточним, 

каким образом в целом ставилась и решалась 

проблема российской культурно-антрополо-

гической идентичности (или русского харак-

тера) в противостоянии линий традициона-

лизма и интегрализма. В связи с этим стоит 

согласиться с мнением Поломошнова Л. А. о 

том, что «...тема национального характера как 

значимого позитивного критерия российской 

социокультурной идентичности становится 

значимой лишь в контексте линии традицио-

нализма или национального синтетического 

интегрализма. Линия ингрессивного интегра-

лизма, в целом негативно относясь, к прояв-

лениям самобытности российской цивилиза-

ции, естественно, не проявляет интереса к 

особенностям российского национального 

характера» [6, с. 49].  

Анализ. Тема специфики русского 

национального характера разрабатывалась 

отечественными мыслителями в обязатель-

ном сопряжении с темой российской социо-

культурной идентичности. Для дискурса 

XIX века по тематике российской культурно-

антропологической идентичности в целом ха-

рактерно преобладание аналогового, психо-

логического подхода. Целостных, всесто-

ронне концептуально и методологически 

обоснованных концепций русского нацио-

нального характера, может быть, за исключе-

нием Н. Я. Данилевского, предпринявшего 

попытку создать такую концепцию, не было 

создано. На первоначальном этапе дискурса 

XIX века явился ставший толчком для него 

критический образ русского национального 

характера, созданный П. Я. Чаадаевым. Его 

портрет русского национального характера 

носит не описательный, а концептуальный 

характер. Чаадаев исходит из того, что 

народы – существа нравственные, обладаю-

щие собирательным национальным характе-

ром и сознанием своей самобытности. 

«Народы, хотя они и сложные существа, на 

самом деле существа нравственные, подобно 

личностям» [12, с. 97]. 

В чем же состоит по Чаадаеву специ-

фика нравственного лица русского народа? 

Парадоксально, но Чаадаев утверждает, что у 

русского народа отсутствует определенное 

нравственное лицо. «Про нас можно сказать, 

что мы составляем как бы исключение среди 

народов. Мы принадлежим к тем из них, ко-

торые как бы не входят составной частью в 

род человеческий, а существуют лишь для 

того, чтобы преподать великий урок миру» 

[12, с. 38]. 

Итак, главная особенность русского 

национального характера, по Чаадаеву со-

стоит как раз в отсутствии самобытного и 

определенного нравственного лица народа. 

А причиной этого является специфическая 

история русского народа и отношение рус-

ского народа к собственной истории.  

Итак, русский народ – народ, лишен-

ный нравственного лица и не помнящий, не 

хранящий историю, не извлекающий из нее 
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уроков. Вину за такой общий портрет рус-

ского народа, Чаадаев возлагает на безразли-

чие к его судьбе божественного провидения 

[12, с. 41]. Ссылка на провидение, конечно, 

мало убедительна. Но, определив главную 

особенность нравственного лица русского 

народа Чаадаев переходит к описанию его 

личностных качеств, которое представляет 

собой сплошной список недостатков: 1) исто-

рическая маргинальность, беспочвенность, 

отсутствие исторической памяти и преем-

ственности [12, с. 38]; 2) бессмысленная, бес-

порядочная, бесцельная жизнь [12, с. 36]; 

3) беспечность и легкомыслие [12, с. 40]; 

4) сиюминутное существование одним днем, 

направленность только на текущий момент 

времени, жизнь только настоящим моментом 

вне временной перспективы и связи с про-

шлым и будущим [12, с. 37]; 5) культурная, 

творческая бесплодность и бездарность [12, 

с. 41]; 6) дополняющая бездарность способ-

ность подражания, заимствования чужих 

культурных достижений. Вроде бы это – не 

порок. Но Чаадаев обесценивает эту подража-

тельность, подчеркивая, что русские подра-

жают и перенимают чужие культурные 

формы неумело, заимствуя лишь внешность, 

а не суть, и искажая эту суть. В-седьмых, по 

Чаадаеву сам менталитет русского народа по-

рочен. Ему свойственно слепое поверхност-

ное подражание, неспособность к связному 

последовательному логическому мышлению. 

«Народ этот не в силах сосредоточить своей 

мысли на каком ряде идей, которые посте-

пенно развертывались в обществе и поне-

многу вытекали одна из другой... Лучшие 

идеи, лишенные связи и последовательности, 

как бесплодные заблуждения парализуются в 

нашем мозгу» [12, с. 40]. Русский народ, по 

Чаадаеву, не способен к серьезному и систе-

матическому, самостоятельному логиче-

скому мышлению [12, с. 52]. 

Даже нехотя признаваемые Чаадаевым 

достоинства национального характера Чаа-

даев интерпретирует так, чтобы обесценить 

их. «Если мы обладаем некоторыми достоин-

ствами народов молодых и отставших от ци-

вилизации, то мы не имеем ни одного, отли-

чающего народы зрелые и высококультур-

ные» [12, с. 40]. Правда, никакого содержа-

тельного перечня этих достоинств молодых, 

отставших народов Чаадаев вообще не дает. 

К ним можно отнести только беспечную от-

вагу, терпение и выносливость. Однако, обес-

ценивает эти достоинства своей интерпрета-

цией: «То самое начало, которое делает нас 

подчас столь отважными, постоянно лишает 

нас глубины и настойчивости» [12, с. 40]. 

Общепризнанную православную рели-

гиозность русского народа Чаадаев также 

толкует скорее как недостаток, чем достоин-

ство. Православная религиозность, по мне-

нию Чаадаева, является исторически косной, 

бесплодной религиозностью, не стимулирую-

щей социальный и личностный интеллекту-

альный и нравственный прогресс. 

Сам Чаадаев назвал свой портрет рус-

ского национального характера «несколько 

язвительной филиппикой против его немо-

щей» [11, с. 134]. Основным оправданием 

своих преувеличений, резкости и язвительно-

сти Чаадаев избрал специфический патрио-

тизм. Он стремился доказать, что он любит 

свою родину, но особой, критической любо-

вью [11, с. 143]. Рассуждения П. Я. Чаадаева 

о русском характере стали в какой-то степени 

парадигматическими или программными для 

всей линии российского западничества 

XIX века. 

Развитием темы русского националь-

ного характера стала философско-литератур-

ная полемика западника В. Г. Белинского и 

традиционалиста Н. В. Гоголя, в которой по-

следний идеализировал такие черты русского 
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народа, как смирение, покорность, религиоз-

ность, начальство почитание и т.п., а Белин-

ский их яростно критиковал.  

Наибольший вклад в разработку темы 

русского национального характера в 

XIX веке, естественно, внесли славянофилы. 

Славянофилы первого поколения, стимули-

рованные критическим портретом русского 

национального характера, данным Чаадаевым 

в его «Философических письмах», сделали 

противоположный акцент, постаравшись 

представить русский национальный характер 

как набор достоинств, безусловно превосхо-

дящих национальный характер западных ев-

ропейцев. 

В качестве предмета, на основе кото-

рого составлялся позитивный портрет рус-

ского национального характера было избрано 

не дворянство, подверженное западнической 

порче и нравственно-интеллектуальным бо-

лезням социального паразитизма «лишних 

людей», а российское крестьянство. Славяно-

филы, не мудрствуя лукаво, идеализировали 

самобытные начала российского образа 

жизни: православие, самодержавие, крестьян-

скую общину и вытекающие из них качества 

национального образа жизни и народного ха-

рактера. Славянофилы, будучи последова-

тельными и сознательными защитниками са-

мобытности и национальной идентичности 

российской цивилизации сформулировали 

основные инварианты, составляющие ядро 

российской национальной самобытности и 

идентичности: 1) самодержавие, 2) правосла-

вие, 3) соборность. Формально, славянофилы, 

как и Чаадаев начинают свои рассуждения с 

тезиса о том, что у каждого народа есть свое 

нравственное лицо. А. С. Хомяков писал: 

«Догадались ли мы, что каждый народ пред-

ставляет такое же живое лицо, как и каждый 

человек» [10, с. 582]. 

Логика его рассуждений такова: рус-

ская душа, заложенная Богом, произвела са-

мобытную русскую культуру и цивилизацию. 

«Русский дух создал самую Русскую землю в 

бесконечном ее объеме, ибо это дело не 

плоти, а духа; Русский дух утвердил навсегда 

мирскую общину, лучшую форму общежи-

тельности в тесных пределах; Русский дух по-

нял святость семьи и поставил ее как чистей-

шую и незыблемую основу всего обществен-

ного здания; он выработал в народе все его 

нравственные силы, веру в святую истину, 

терпение несокрушимое и полное смирение. 

Таковы были его дела, плоды милости Бо-

жией, озарившей его полным светом право-

славия» [10, с. 297]. Сам А. С. Хомяков ак-

центировал внимание на православии, как 

специфической форме российской религиоз-

ной духовности, с которым связывал собор-

ность как черту российской цивилизации и 

особенность национального психического 

склада. «Соборность означает сочетание сво-

боды и единства многих людей на основе их 

общей любви к одним и тем же абсолютным 

ценностям» [5, с. 48]. 

К. С. Аксаков акцентировал свое вни-

мание на особенностях российского самодер-

жавия и отношения между народом, обще-

ством и самодержавной властью. Отношения 

между русским народом и государством по 

Аксакову основаны на разделении «земли» 

(общества) и «государства» (самодержавной 

политической власти). Для русского народа, 

по мнению мыслителя, характерно добро-

вольное и сознательное отчуждение от поли-

тической власти взамен на внутреннюю нрав-

ственную свободу духа, слова, веры и жизни. 

Русский народ – «... это народ негосудар-

ственный, не ищущий участия в правлении, 

не желающий условиями ограничивать пра-

вительственную власть, не имеющий, одним 

словом, в себе никакого политического эле-
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мента... Отделив от себя правление государ-

ственное, народ Русский оставил себе обще-

ственную жизнь и поручил государству да-

вать ему (народу) возможность жить этою 

общественною жизнью» [1]. 

Введенное самим русским народом 

для себя разделение земства и власти предпо-

лагает, не полную бесконтрольность и безот-

ветственность власти перед народом. Напро-

тив, на нее возложены определенные обязан-

ности. Добровольно отрекшись от участия в 

политической власти, народ сохраняет за со-

бой право нравственного суда или нравствен-

ной санкции права на власть. 

Из разделения сфер личной и обще-

ственной жизни, с одной стороны, и власти, с 

другой стороны, Аксаков делает парадок-

сальное определение сущности свободы рус-

ского человека, гарантированной неограни-

ченным самодержавием. «Русский человек, 

по справедливости, не есть раб, а человек 

свободный. Монархическое неограниченное 

правительство, в русском понимании, явля-

ется не врагом, не противником, а другом и 

защитником свободы, свободы духовной, ис-

тинной, выражающейся в открыто возве-

щаемом мнении» [1]. 

Обобщая портрет русского националь-

ного характера в представлении славянофи-

лов, можно выделить следующие основные 

его особенности: православная религиоз-

ность, набожность, смиренность, любовь к 

идеалам святости, духовная и социальная со-

борность, коллективизм (примат интересов 

коллектива над интересами личности, но не 

поглощение личности коллективом), гума-

низм, высокая нравственность, внутренняя 

свобода, аполитичность, лояльное отношение 

к власти. Гуманистическую специфику рос-

сийского коллективизма составляет то, что: 

«Личность в русской общине не подавлена, 

но только лишена своего буйства, исключи-

тельности, эгоизма... личность поглощена в 

общине только своей эгоистической сторо-

ной, но свободна в ней, как в хоре» [2, с. 85]. 

В целом славянофилы были склонны к 

неоправданной идеализации элементов рус-

ской национальной самобытности, идеализа-

ции русского народа и его национального ха-

рактера и русской истории. В. С. Соловьев 

ставил эту идеализацию в упрек славянофи-

лам первого поколения. «Вместо объективно 

достоверных общечеловеческих начал 

правды славянофилы в основание своей док-

трины поставили предполагаемый идеал рус-

ского народа» [7]. 

Особое место среди альтернативных 

портретов характера русского народа зани-

мает, концепция Н. Я. Данилевского, осно-

ванная на четко обозначенном и реализован-

ным им методе сравнительного анализа рус-

ского и европейского типов национального 

характера. Перейдем теперь к конкретному 

описанию русского национального характера 

Н. Я. Данилевским в соответствии с обозна-

ченным им методом. Данилевский, избира-

тельно комбинирует отдельные факты из ис-

тории России, стремясь выделить инвариант-

ные, основные черты национального психи-

ческого склада русского народа, определяю-

щие стиль его исторической деятельности. 

Одно из ключевых качеств – это терпи-

мость по отношению к другим народам. «Тер-

пимость составляла отличительный характер 

России в самые грубые времена» [3, с. 213]. 

Терпимость проявлялась в способе подчине-

ния других народов по мере расширения рос-

сийского государства. «Слабые, полудикие и 

совершенно дикие инородцы не только не 

были уничтожены, стерты с лица земли, но 

даже не были лишены своей свободы и соб-

ственности, не были обращены победителями 

в крепостное состояние» [3, с. 215]. 

Второе инвариантное качество рус-

ского национального характера – прирожден-

ная гуманность. «Она и отражается во многом 
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и многом, например в русском законодатель-

стве относительно смертной казни» [3, 

с. 216]. 

Третья черта русского национального 

характера по Данилевскому – приоритет 

нравственности над практическим, матери-

альным интересом. «Вообще не интерес со-

ставляет главную пружину, главную двига-

тельную силу русского народа, а внутреннее 

нравственное сознание» [3, с. 221]. Эту черту 

Данилевский выводит из специальной интер-

претации способа социокультурных преобра-

зований российского общества [3, с. 217]. 

Четвертая черта русского националь-

ного характера – приоритет общенародного, 

русского элемента над элементом личным, 

индивидуальным. Он пишет об «... огромном 

перевесе, который принадлежит в русском че-

ловеке общенародному русскому элементу 

над элементом личным, индивидуальным» [3, 

с. 223]. Вся русская история, по Данилев-

скому, демонстрирует примеры жертвенно-

сти русского человека личным ради общена-

родного, ради общероссийских интересов и 

ради российского государства. Фактически у 

Данилевского речь идет о российском патри-

отизме, без которого распадается цельность 

русского национального характера. 

Описание православной религии как 

нравственного и духовного стержня, основы 

российской цивилизационной самобытности 

и национального психического склада у Да-

нилевского выглядит не особенно убедитель-

ным, т.к. он акцентирует внимание не на спе-

цифике религиозной веры и чувства россиян, 

а на принципах православной церковной ор-

ганизации: соборном управлении церковью, 

разделении власти и функций между церко-

вью и государством. Православную религиоз-

ность Данилевский рассматривает как един-

ственно правильную форму интерпретации 

божественного откровения. Не очень убеди-

тельно Данилевский пытается доказать пре-

имущества православного взгляда на церковь 

и православной формы христианства в основ-

ном методом разоблачения ошибочности, по-

рочности, не соответствия истинному духу 

христианства католического и протестант-

ского взглядов на церковь.  

Наконец, в соответствии со своим за-

мыслом, Данилевский прослеживает ход ис-

торического воспитания русского националь-

ного характера. Все историческое воспитание 

русского народа состоит в преобразовании 

исходной племенной воли в гражданскую 

свободу в процессе формирования и укрепле-

ния русского национального государства как 

основы российской цивилизационной иден-

тичности и самого сохранения и развития са-

мобытной российской цивилизации. 

Преобразование племенной воли в 

гражданскую свободу происходило через ис-

торическое переживание различных форм за-

висимости народа, которые у Данилевского 

выступают как основные исторические фак-

торы становления российской государствен-

ности как культурно-политической формы 

русского народа. Данилевский ссылается на 

следующие исторические формы зависимо-

сти: призвание варягов, данничество в Киев-

ской Руси, татарское данничество, крепост-

ничество. 

Все это послужило этапами становле-

ния национального государства или обрете-

ния русским народом государственности и 

национальной идентичности. Данилевский 

обоснованно связывает русский народный ха-

рактер с основами российской цивилизацион-

ной идентичности как его историческими 

продуктами. Правда, все историческое воспи-

тание национального характера не добавило 

ему никаких новых черт, а лишь трансформи-

ровало одну из его черт: преобразовало пле-

менную анархическую волю в гражданскую 
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свободу. «Русский народ перешел через раз-

личные формы зависимости, которые должны 

были сплотить его в единое тело, отучить от 

личного племенного эгоизма, приучить к под-

чинению своей воли высшим, общим целям, 

– и цели эти достигнуты» [3, с. 292]. 

Данилевский дает явно предвзятую, 

односторонне положительную характери-

стику русского национального характера, ко-

торый у него состоит из одних достоинств. 

Эту характеристику пронизывает патриоти-

ческий пафос отстаивания самобытности и 

национальных интересов русского народа.  

Линия позднего славянофильства в по-

стижении русского характера, помимо 

Н. Я. Данилевского, представлена Ф. М. До-

стоевским. Портрет русского национального 

характера, рисуемый Достоевским, фрагмен-

тарен и внутренне противоречив: отдельные 

качества не сходятся друг с другом. Особенно 

искусственно выглядят приписываемые До-

стоевским народу мессианские устремления. 

Он, во-первых, проводит различие между 

народным характером и испорченной интел-

лигенцией. Во-вторых, зачем-то приписывает 

русскому народу какую-то высшую общече-

ловеческую миссию: соединить противоре-

чия, примирить, обеспечить общечеловече-

ское всеединство в Христе. В-третьих, предо-

стерегая от идеализации русского народа сам 

его идеализирует. 

Перейдем, к конкретному перечню 

черт русского народного характера по До-

стоевскому. Достоевский, подобно многим 

мыслителям, конечно, приписывает рус-

скому народу особую врожденную, интуи-

тивную, подсознательную православную 

христианскую религиозность. «Сердечное 

знание Христа и истинное представление о 

нем существует вполне. Оно передается из 

поколения в поколение и слилось с сердцами 

людей» [4, с. 63]. 

Второй чертой народного русского ха-

рактера по Достоевскому является духовная 

потребность страдания, жертвенность. «Я ду-

маю, самая главная, самая коренная духовная 

потребность русского народа есть потреб-

ность страдания, всегдашнего и неутолимого, 

везде и во всем» [4, с. 61]. 

Третья черта народного русского ха-

рактера – широта души или беспредельность, 

как стремление и способность во всем дохо-

дить до пределов, способность впадать в 

крайности и метаться от одной к другой. «Это 

потребность хватить через край, потребность 

в замирающем ощущении, дойдя до пропа-

сти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в 

самую бездну и – в частных случаях, но 

весьма нередких – броситься в нее как ошале-

лому вниз головой» [4, с. 60]. 

Четвертая черта русского националь-

ного характера, по Достоевскому – высокая 

духовность, примат идей над материальными 

интересами. «Вглядитесь и увидите, что у нас 

прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, 

земные блага лишь потом» [4, с. 141]. 

Достоевский приписывает русскому 

народу также такое качество, как свобода 

духа, способность к духовному подвигу. 

«Именно народ наш любит точно так же 

правду для правды, а не для красы... И все это 

он сделает и проявит просто, твердо, не тре-

буя ни наград, ни похвал, собою не красуясь» 

[4, с. 366]. 

Одна из любимых идей Достоевского 

о русском национальном характере связана с 

приписыванием русскому народу некоего об-

щечеловеческого гуманизма. Достоевский 

искренне верит в «... в общечеловечность, то 

есть в то, что падут когда-нибудь, перед све-

том разума и сознания, естественные пре-

грады и предрассудки, разделяющие до сих 

пор свободное общение наций эгоизмом 

национальных требований, и что тогда только 

народы заживут одним духом и ладом, как 
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братья, разумно и любовно стремясь к общей 

гармонии» [4, с. 371]. Но он утверждает 

также, что общечеловечность присуща каж-

дому русскому человеку. «У нас, у нас всех, 

русских, – эта вера есть вера всеобщая, жи-

вая, главнейшая» [4, с. 371]. 

Общечеловечность русского народа 

образует особый, любимый пунктик Достоев-

ского вплоть до того, что он отождествляет ее 

с русской национальной идентичностью. 

«Если общечеловечность есть идея нацио-

нальная русская, то прежде всего надо каж-

дому стать русским, то есть самим собой, и 

тогда с первого шагу все изменится. Стать 

русским значит перестать презирать народ 

свой» [4, с. 375]. 

Б. Тарасов, оценивая концепцию рус-

ского народного характера Достоевского, от-

мечает, что «Достоевский не идеализировал 

народ, хорошо видел его недостатки, никогда 

не скрывал их, а, напротив, стремился выяв-

лять для лучшего осознания и напоминания о 

их возможных последствиях» [9, с. 25]. 

Можно говорить о том, что Достоевский, опи-

сывая характер русского народа проводил 

различие между его глубинными позитив-

ными качествами и обусловленными различ-

ными социально-историческими причинами 

искажениями, нарушениями этих качеств. 

При этом он, безусловно верил в победу луч-

шего в народном характере. 

Противостояла линии славянофиль-

ского традиционализма линия ингрессивного 

интегрализма, предлагавшая интеграцию 

России в мировое сообщество путем стирания 

национальной самобытности ради всемир-

ной, общечеловеческой идентичности. Этот 

специфический подход к русскому нацио-

нальному характеру демонстрирует В. Соло-

вьев, ища в нем общечеловеческие интегри-

рующие черты.  В. Соловьев анализирует рус-

ский национальный характер с точки зрения 

своего идеала вселенской теократии, реализа-

ция которого про мысли В. Соловьева состав-

ляет русскую идею. Соловьев проводит раз-

личие между самосознанием народа и его 

идеей. «Идея нации есть не то, что она сама 

думает о себе во времени, но то, что Бог ду-

мает о ней в вечности» [8, с. 187]. 

Русская идея – замысел Бога о России 

и состоит в реализации именно русским наро-

дом этого идеала. Но народ может и не выпол-

нить этого замысла Бога, ибо Богом же наде-

лен нравственной свободой. «Идея, которою 

определяется его существование в мысли 

Бога, никогда не выступает в качестве мате-

риальной необходимости, но только в форме 

морального обязательства» [8, с. 187]. 

Поэтому Соловьев придирчиво изби-

рательно анализирует русский национальный 

характер на тему наличия в нем качеств, обес-

печивающих способность реализовать рус-

скую идею. Он обнаруживает такое качество: 

способность к самоотречению от националь-

ного эгоизма. Примеры проявления этого за-

ветного качества Соловьев видит в русской 

истории.  «Прошедшее русского народа пред-

ставляет два главных акта национального са-

моотречения – призвание варягов и реформа 

Петра Великого» [7]. 

Это заветное качество согласуется и с 

другими качествами национального харак-

тера: христианской религиозностью и др. 

«Высший идеал самого русского народа 

(идеал «святой Руси») вполне согласен с 

нравственными требованиями и исключает 

всякое национальное самолюбие и самомне-

ние» [7]. Способность самоотречения от 

национального эгоизма толкуется В. Соловь-

евым в нравственном смысле «...истинной ре-

лигиозности, братолюбия, широты взгляда, 

веротерпимости, свободы от всякой исключи-

тельности и прежде всего – духовного смире-

ния» [7]. 
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Но это заветное качество редко прояв-

ляется. А русское общество, по мысли В. Со-

ловьева, от народа до властей подвержено 

порче русского национализма как ложно по-

нятого национального патриотизма. И в этом 

видит Соловьев главное препятствие в испол-

нении русским народом возложенной на него 

Богом русской идеи [7]. 

Соловьев стремится обосновать необ-

ходимость очередного героического подвига, 

к которому призывает русское общество – по-

двига перехода от национального эгоизма и 

патриотизма к христианскому интернацио-

нальному, высшему религиозному духовному 

патриотизму. Аргументация В. Соловьева в 

пользу актуализации в национальном харак-

тере национального самоотречения основана 

на своеобразной интерпретации интернацио-

нального теократического всеединства как 

истинного смысла христианства и на чисто 

ценностном противопоставлении позитив-

ного христианского интернационализма нега-

тивному национальному патриотизму. В. Со-

ловьев необоснованно считал, что «... вполне 

возможно соединить вселенское христиан-

ство с патриотизмом... Достойным предметом 

нашей веры и служения может быть только 

то, что причастно бесконечному совершен-

ству» [7]. Естественно, что подобная аргу-

ментация в российском обществе могла вы-

звать лишь отторжение и недоумение. 

Концепция вселенской теократии как 

идеал гармонического синтеза культур За-

пада и Востока В. Соловьева стала слишком 

ранним пророчеством современной глобали-

зации. Современное ему российское обще-

ство не поняло и не приняло облеченную в ре-

лигиозную форму вселенской теократии 

идею лидерства России в формировании все-

мирной мультикультурной глобальной циви-

лизации. Призывы В. Соловьева к замене 

национального патриотизма (в его толкова-

нии эгоизма) интернациональным христиан-

ским патриотизмом остались без ответа. 

Заключение. Русский характер полу-

чил неоднозначное отражение в националь-

ном самосознании XIX века, в котором в 

осмыслении российской культурно-антропо-

логической идентичности противостояли две 

линии: линия традиционализма (славяно-

филы) и линия интегрализма (западники). 

Линия традиционализма была пред-

ставлена двумя поколениями славянофилов: 

ранним (К. С. Аксаков, А. С. Хомяков, 

И. В. Киреевский) и поздним (Н. Я. Данилев-

ский, Ф. М. Достоевский). Оба поколения 

славянофилов искали и акцентировали вни-

мание на самобытную российскую куль-

турно-антропологическую идентичность и 

обосновывали необходимость ее сохранения, 

связывая черты русского характера с само-

бытностью российской цивилизации. 

Линия интегрализма наиболее ярко 

была представлена П. Я. Чаадаевым, а позже 

В. С. Соловьевым. Если П. Чаадаев подчерки-

вал негативные черты русского характера с 

точки зрения западных социокультурных 

стандартов, то В. Соловьев акцентировал вни-

мание на общечеловеческих чертах русского 

народа и на его способности национального 

самоотречения, видя в русском народе потен-

циал для формирования общечеловеческой 

идентичности в обществе вселенской теокра-

тии. Однако, конструкции русского харак-

тера, разработанные в рамках линии интегра-

лизма очевидно противоречили реальным 

особенностям российского общества и его ис-

тории и оказались мало убедительными.
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НОВАЯ ФАЗА ГЛОБАЛЬНОЙ КОНФРОНТАЦИИ РОССИИ  

И ЗАПАДНОГО МИРА 
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г. Волгоград, Российская Федерация 
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Аннотация. Введение. После начала специальной военной операции Российской Фе-

дерации на Украине 24 февраля 2022 года в значительной степени обострились политические 

разногласия между нашей страной и так называемым «коллективным Западом», в первую оче-

редь той его частью, которая составляет военный блок НАТО. 

Конфронтация с упомянутым блоком не является для РФ чем-то новым, поскольку от-

мечается в том или ином виде в течение всего срока его существования, однако, в последнее 

время она неуклонно нарастает, что вызывает известные опасения относительно дальнейшего 

развития сложившейся ситуации. 

Методы. При работе над данной статьей авторами были применены наиболее актуаль-

ные подходы к изучению и обобщению информационных материалов, использовались обще-

научные методы исследования информации, в том числе сравнительно-сопоставительный и 

аналитический. 

Анализ. Для того, чтобы иметь возможность с максимальной вероятностью прогнози-

ровать возможные сценарии выхода из сложившейся конфронтации, необходимо понимать её 

истоки, четко видеть имеющиеся у Западного мира в целом и его Североатлантического аль-

янса в частности материальные и политические ресурсы. 

Результаты. Представленная статья содержит в себе анализ информационных мате-

риалов, полученных из открытых источников, и ставит своей целью исследование генезиса и 

текущего состояния украинского политического кризиса, вошедшего в фазу стремительной 

эскалации. 

Ключевые слова: Россия, НАТО, Украина, геополитическая конфронтация, специ-

альная военная операция, политический кризис, военное и информационное противобор-

ство. 
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Abstract. Introduction. After the introduction of the military contingent of the Russian Fed-

eration into the Ukraine in February 24, 2022, political disagreements between our country and the 

so-called “collective West”, primarily the part that makes up the NATO military bloc, intensified. 

Confrontation with the mentioned bloc is not something new for the Russian Federation, since 

it has been noted in one form or another throughout the entire period of its existence, however, re-

cently it has been steadily increasing, which raises well-known concerns regarding the further devel-

opment of the current situation. 

Methods. When working on this article, the authors applied the most relevant approaches to 

the study and synthesis of information materials, and used numerous general scientific methods for 

studying information, including comparative and analytical. 

Analysis. In order to be able to predict possible scenarios of the ways out, it is necessary to 

understand the origins of the mentioned confrontation, to clearly see the material and political re-

sources available to the Western world in general and its North Atlantic Alliance in particular. 

Results. The presented article contains an analysis of information materials obtained from 

open sources and aims to study the genesis and current state of the Ukrainian political crisis, which 

has entered a phase of rapid escalation. 

Keywords: Russia, NATO, Ukraine, geopolitical confrontation, special military operation, 

political crisis, military and information confrontation. 

 

Введение. Затронув в той или иной 

степени все без исключения составляющие 

мировой политической системы, украинский 

кризис коснулся и отношений между Россией 

и странами НАТО, которые в значительной 

мере осложнились, вызывая обоснованное 

беспокойство как российских, так и ино-

странных экспертов-политологов. Обозна-

ченные отношения всегда объективно оцени-

вались, как непростые, однако, до 2014 года 

между Россией и «коллективным Западом» 

никогда еще не было столь явной и безуслов-

ной напряженности, нашедшей свое отноше-

ние не только в многочисленных газетных 

статьях, но и в законодательных актах многих 

стран. 

Последние саммиты стран-участниц 

Североатлантического договора, прошедшие 

в Варшаве, Брюсселе, Лондоне и Мадриде, 

повлекли за собой множественные сложности 

для России, в числе которых отметим основ-

ные: официальное закрепление за Россией яр-

лыка «страны-агрессора», «страны-ревизио-

ниста»; заморозка практического сотрудни-
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чества с ней; увеличение оборонных бюдже-

тов стран НАТО; увеличение штатной чис-

ленности подразделений оперативного реаги-

рования НАТО до 40 000 человек; размеще-

ние дополнительного контингента НАТО в 

Польше и странах Балтии; усиление присут-

ствия НАТО в акватории Черного моря; фор-

мирование новых структурных подразделе-

ний в составе сил НАТО, в частности введе-

ние в строй 30 новых пехотных батальонов, 

30 авиационных эскадрилий и 30 ударных ко-

раблей; регулярное осуждение якобы агрес-

сивных действий России, которое на первый 

взгляд ничего и не значит, но в долгосрочной 

перспективе надежно цементирует идеологи-

ческое единство стран-членов НАТО, под-

крепляя их готовность на самые серьезные от-

ветные меры [12, с. 1033–1034]. 

Но самым главным достижением всех 

выше упомянутых саммитов, коих с 2014 года 

прошло уже восемь, равно как и целого ряда 

иных официальных встреч высокопоставлен-

ных чиновников недружественных России 

государств, прошедших на многочисленных 

западных политических площадках, стало 

единство НАТО в вопросах предоставления 

Украине военной помощи [8].  

Методы. Анализируя текущую геопо-

литическую ситуацию, следует понимать, 

что, в реалиях сложившегося информацион-

ного поля, все вышеупомянутое может выгля-

деть и не очевидным, формируя в свою оче-

редь вредный, если не сказать большего – 

опасный, эффект стратегической недооценки 

военных, экономических и, самое главное, 

информационных возможностей нынешних 

противников России.  

Только трезвый, непредвзятый, крити-

чески осмысленный анализ геополитических 

предпосылок происходящего дает возмож-

ность оценивать текущие события без при-

крас и сопутствующих заблуждений, макси-

мально точно прогнозируя их последствия. 

Основой научного анализа выступает широ-

кая методологическая база. 

Для реализации заявленных авторами 

целей были использованы методы структур-

ного и сравнительного анализа, а также кон-

тент-анализа доступных в сети Интернет ма-

териалов, позволяющих получить макси-

мально целостную картину происходящего, 

ясно видеть те угрозы, которые влечет за со-

бой все боле обостряющаяся конфронтация 

«коллективного Запада» с Россией, постав-

ленной в положение необходимости отстаи-

вать безопасность своих рубежей.  

Анализ. Поставки Украине современ-

ного оружия и оснащения натовского образца 

уже давно стали реальностью. Как и интенси-

фикация процессов перевооружения штатных 

войсковых подразделений действующих чле-

нов Североатлантического альянса, осу-

ществляемого в рамках ориентированной на 

совершенствование наступательного и оборо-

нительного потенциала НАТО программы 

European Reassurance Initiative («Инициатива 

по обеспечению европейской безопасности») 

[1]. Данная программа была разработана и за-

пущена в 2014 году, как реакция НАТО и, в 

первую очередь, США на политические меры 

России по отношению к нацистскому режиму 

на Украине, имея своей основной целью уси-

ление присутствия войск Североатлантиче-

ского альянса в странах, непосредственно 

граничащих с РФ. 

Бюджет European Reassurance Initiative 

за прошедшие годы вырос в несколько раз. В 

2015 году на указанные цели было выделено 

0,985 миллиарда долларов, а в 2018 – уже 4,5 

[14]. 

Следует отметить, что изначально, в 

первые месяцы специальной военной опера-

ции России на Украине, США не спешили по-

ставлять серьезное вооружение киевскому ре-

жиму, ограничившись так называемым «неле-

тальным оборудованием», в число которого 
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вошли, например, 2 000 бронежилетов, 1 000 

касок, 2 000 персональных аптечек и 80 поле-

вых радиостанций [3, с. 184]. 

Столь незначительные объемы запад-

ной помощи можно объяснить отчасти тем, 

что в России с постоянной периодичностью в 

средствах массовой информации транслиро-

вались материалы о несокрушимой силе воен-

ных ресурсов России. В этой связи неудиви-

тельно, что лидеры стран-участниц Североат-

лантического альянса, в том числе и президент 

США, поначалу (зимой – весной 2014 года) 

не знали, как вести себя в сложившейся ситу-

ации. Вместе с тем, в ситуации относитель-

ной мягкости и избирательности военных мер 

России, у НАТО прибавлялось уверенности, 

что можно значительно радикализировать 

свое участие против России. Нерешительный 

Б. Обама, пусть и под давлением советников, 

но все-таки согласился отправить Украине 

первые образцы летального оружия. 

Первые поставки включали в себя пе-

реносные противотанковые системы и зе-

нитно-ракетные комплексы, пулемёты, руч-

ные гранатомёты и автоматы, а также некото-

рую военную технику, в том числе броне-

транспортёры и легкие катера [19]. По мере 

того, как лидеры западных стран все больше 

впадали в иллюзию о превосходстве НАТО 

над вооруженными силами РФ, становились 

все более жесткими и принимаемые ими в от-

ношении России недружественные меры по-

литического и экономического воздействия. 

Приемы медийного освещения упомя-

нутых мер год за годом также претерпевали 

трансформацию, становясь все более и боле 

грубыми и бесцеремонными. Антироссий-

ская, а зачастую и откровенно русофобская, 

повестка стала трендом для подавляющего 

большинства западных СМИ, сместивших 

фокус с внутренней остросоциальной тема-

тики на дискредитацию нашей страны в гла-

зах среднестатистического американского и 

европейского обывателя [2, с. 117]. Что нема-

ловажно, в последнее время (с президентских 

выборов 2018 года, когда градус русофобии 

американских СМИ достиг невиданных ранее 

показателей) данная особенность стала при-

суща как либеральным, так и консерватив-

ным средствам массовой информации, по-

вестка которых в вопросах политического и 

экономического воздействия на Россию на се-

годняшний день практически не различается. 

Прямым следствием этого стал резкий 

рост среди населения стран-членов НАТО 

негативных оценок действий России на Укра-

ине, явившийся дополнительным основанием 

для ужесточения политики этих стран в отно-

шении любых инициатив российских вла-

стей, пусть даже они носят и откровенно мир-

ных характер. Очевидно, что на сегодняшний 

день Североатлантический альянс един, как 

никогда прежде, имея тотальную поддержку 

населения. Наиболее явно это прослежива-

ется в настроениях американских граждан. 

Так, например, социологический опрос, регу-

лярно проводимый Фондом Рональда Рейгана 

в течение многих лет, в 2022 году показал, что 

82 % американцев считают Россию агрессо-

ром и главной угрозой для США (в 2021 году, 

к сведению, главной угрозой американцы 

считали Китай) [11]. 

Впрочем, рассматриваемая тенденция, 

и это необходимо подчеркнуть особо, есть 

следствие не столько собственно действий 

России на Украине, сколько предвзятого 

освещения этих действий западными СМИ, 

старательно и целенаправленно навешиваю-

щими на Россию выгодные «коллективному 

Западу» ярлыки. Возможным подобное стало 

благодаря многолетнему поступательному 

развитию западных информационных техно-

логий, которые за последние два десятка лет 

достигли чрезвычайно высокого уровня ма-

нипулятивной эффективности, что стало 
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следствием колоссального технического ро-

ста телекоммуникационной инфраструктуры 

США и Евросоюза, а значит и значительного 

целевого охвата современных СМИ. 

Фундаментом тому послужил целый 

ряд оборонно-политических доктрин нацио-

нального уровня, принятых США еще в 90-х 

годах прошлого столетия. Многие тезисы из 

них перекочевали в аналогичные правовые 

акты прочих стран-членов Североатлантиче-

ского договора, легли в основу дальнейшей 

глубокой модернизации и унификации их те-

лекоммуникационных и информационных 

систем (как военных, так и гражданских). Ос-

новополагающее влияние на указанные про-

цессы возымели перечисленные ниже док-

трины: «Объединенная доктрина об информа-

ционных операциях» от 1996 года (Joint Doc-

trine for Information Operations 1996) [15]; 

«Объединенная доктрина об информацион-

ных операциях» от 1998 года (Joint Doctrine 

for Information Operations 1998) [16]; «Страте-

гия национальной безопасности нового тыся-

челетия» от 1997 года (A National Security 

Strategy for А New Century 1997) [13]; «Еди-

ная перспектива 2010» от 1996 года (Joint Vi-

sion 2010) [17]; «Единая перспектива 2020» от 

2000 года» (Joint Vision 2020) [18]. 

Эти программные документы впервые 

поставили господство в информационном 

поле на один уровень с доминированием в 

воздушном, морском, наземном и космиче-

ском пространствах, которые изначально рас-

сматривались американским генералитетом 

как главные составляющие устойчивого пре-

восходства США над своими потенциаль-

ными противниками. Они же, что немало-

важно, впервые в истории США, признают 

правомерность применения средств и мето-

дов манипулятивного информационного воз-

действия на широкие массы не только в воен-

ное время, но и в мирное. 

Апробация наработанной теоретиче-

ской базы в реальных условиях была произве-

дена США в течение последующих лет на та-

ких их противниках, как Ирак, Афганистан, 

Сирия, Ливия, Иран и Северная Корея, проде-

монстрировав высокую результативность, 

позволяющую добиваться поставленных це-

лей без необходимости расходовать дорого-

стоящее материально-техническое обеспече-

ние и бесценные в призме западных ценно-

стей человеческие ресурсы. 

Теперь же пришел черед России, на ко-

торую западная пропаганда старательно при-

меряет образ врага, причем врага не только 

США и их ближайших союзников, но и всего 

цивилизованного мира [9, с. 63]. Под эгидой 

борьбы с глобальным злом ведется заметная 

консолидация западных государств, некото-

рые из которых, как, например, Германия, без 

видимого восторга, но все же принимают 

установленные США правила игры, наращи-

вая поставки оружия и оснащения киевскому 

режиму. 

Кроме того, НАТО беззастенчиво про-

водит курс на милитаризацию Европы, нара-

щивая свое присутствие в граничащих с тер-

риторией РФ странах, а именно: размещая на 

постоянной основе воинские формирования в 

регионах, где их прежде никогда не было; ре-

конструируя и формируя «с нуля» военную 

инфраструктуру, явно ориентированную на 

ведение боевых действий с противником, 

пришедшим с территории России; реоргани-

зует логистические системы своих членов и 

партнеров таким образом, чтобы макси-

мально упростить и ускорить переброску во-

енной техники к границам РФ; проводя круп-

номасштабные учения, нацеленные на отра-

ботку приемов ведения войны против против-

ника, оснащенного по российским стандар-

там [7, с. 54]. 

Опасность подобных политических 

действий заключается прежде всего в том, что 
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современный Западный мир, а значит и Севе-

роатлантический альянс, будучи его неотъем-

лемой военной составляющей, демонстри-

руют сегодня весьма высокий уровень спло-

ченности, проявляющийся как в практически 

единогласном принятии неудобных для Рос-

сии политических решений, так и в наращи-

вании военного строительства (как совокуп-

ности организационного, технического и кад-

рового развития сил НАТО), которое еще 10–

15 лет назад показывало явный спад. При 

этом не стоит принимать главенство демокра-

тических институтов, на которых выстроены 

социально-политические отношения в Запад-

ном мире, и обусловленные ими бесконечные 

разногласия как внутри самого Евросоюза, 

так и внутри НАТО, за признаки разобщенно-

сти и тем более слабости, думать так – пред-

ставляется не обоснованным. «Коллективный 

Запад» в своей решимости противостоять 

России, готов идти не только на экономиче-

ские жертвы, но и на вполне явные риски втя-

гивания в прямой военный конфликт. 

России в данный момент коопериро-

ваться системно с кем-либо трудно. Китай, 

который декларируется как стратегический 

партнер, ограничивается лишь выборочной 

поддержкой некоторых российских инициа-

тив на заседаниях Совета Безопасности ООН, 

не принимая при этом сколь-нибудь суще-

ственных действий, чтобы поддержать Рос-

сию в тех случаях, когда это может повредить 

торговым отношениям с Западом [6, с. 7–8]. 

Более того, за последние годы Китай 

сделал ряд сомнительных шагов, которые 

трудно назвать дружественными по отноше-

нию к России, в частности: не признал неза-

висимость Абхазии и Южной Осетии; не при-

знал Крым российским субъектом; не согла-

сился реформировать ШОС в военно-полити-

ческий блок по типу НАТО; не помог обойти 

запрет на импорт в Россию изделий двойного 

назначения (в первую очередь, электроники), 

отказавшись не только организовать их за-

купку через подставные компании на своей 

территории, но и продавать собственные ана-

логичные разработки. Иными словами, Китай 

использует Россию как инструмент воздей-

ствия на Запад, использует ровно в той мере, 

в какой это выгодно самому Китаю и не более 

того. Аналогичную позицию занимает и Бе-

лоруссия, еще один «стратегический» парт-

нер, который вот уже не один десяток лет де-

кларирует свою готовность в самом скорей-

шем времени объединиться с Россией в некое 

«союзное государство», однако, когда по-

следней вдруг начинает требоваться военная 

помощь, предпочитает оставаться в стороне, 

не найдя возможностей, чтобы подпитать 

своего союзника не только личным составом, 

но даже и техникой [5]. 

Подобное поведение, в общем и це-

лом, понятно, поскольку о начале новой «хо-

лодной войны» между Россией и Западом се-

годня говорят часто. Ошибиться с выбором 

стороны сейчас – значит обречь свою страну 

на серьезные экономические, а следова-

тельно, и социальные, проблемы в будущем. 

Что касается Белоруссии, то, учитывая 

ее не вполне стабильное внутриполитическое 

положение, вывод с территории этого госу-

дарства даже незначительной части воору-

женных сил может привести к трудно прогно-

зируемым последствиям. Между тем, если 

сравнивать СВО, которая является сегодня 

общепризнанным медиатрендом, с «холод-

ной войной», которая не столь на слуху, 

можно прийти к справедливому выводу, что 

вторая представляет угрозу куда большую, 

поскольку отличается куда большей продол-

жительностью и масштабностью. 

Российские эксперты выделяют 9 ос-

новных признаков «холодной войны»: суще-

ствование двух «центров силы» – крупных 

политических и военных союзов (либо от-
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дельных государств, обладающих достаточ-

ным потенциалом), имеющих значительные 

идеологические различия; наличие глобаль-

ных противоречий между этими центрами 

(государствами); утверждение ими стратеги-

ческих целей, достижение которых принесет 

неизбежный вред другому «центру силы»; го-

товность достигать поставленные цели воен-

ным путем; регулярное проведение масштаб-

ных войсковых учений с целью запугать по-

тенциального противника; поддержка невы-

годных для противника военных конфликтов 

в третьих странах (ведение так называемых 

«прокси-войн»); использование мер экономи-

ческого воздействия (как в открытую, так и 

опосредовано, через страны-сателлиты); 

гонка вооружений; полный разрыв военного 

взаимодействия между «центрами силы», за-

метное снижение уровня дипломатического 

сотрудничества [10]. 

Заключение. Оценив сложившуюся гео-

политическую обстановку, можно сделать вы-

вод о том, что «холодная война» действительно 

уже началась и развивается в своих направле-

ниях. Внутриукраинский политический кри-

зис с его нынешними последствиями есть не 

более чем локальная «прокси-война», цель ко-

торой – ослабить Россию перед последующим 

прямым столкновением с силами НАТО. 

Принимая к сведению тот факт, что 

США в последние годы активно прорабаты-

вают различные сценарии локальной ядерной 

войны против РФ, проводят учения ракетоне-

сущих подводных лодок, отрабатывающих 

возможные удары по командным пунктам, 

пусковым установкам и объектам противо-

воздушной и противокосмической обороны 

на территории нашей страны, можно со всей 

уверенностью говорить о том, что вероят-

ность прямого военного конфликта между 

двумя «центрами силы» сегодня высока как 

никогда прежде [4, с. 58]. Эскалация текущей 

«прокси-войны» может быть лавинообразной 

и произойти в любой момент, притом, что ин-

фраструктура НАТО уже переведена в актив-

ное состояние. 

Резюмируя все вышеизложенное, 

должно признать, что геополитическая обста-

новка, сложившаяся в мире, является до-

вольно опасной и неблагоприятной для РФ, 

ставя последнюю перед глобальной угрозой 

самому ее существованию в качестве суве-

ренного государства и требуя консолидации 

всех имеющихся сил и средств. В силу своей 

масштабности и обладания чрезвычайно раз-

нообразными и богатыми государственными 

и социальными активами, Россия, несо-

мненно, преодолеет обострившиеся реалии 

современного мира. Россия не находится в 

политической и экономической изоляции. 

Следовательно, санкции США и коллектив-

ного запада ожидаемого эффекта не до-

стигли и не достигнут. На уровне всех уров-

ней власти России и общественной рефлек-

сии происходящих процессов необходимо 

извлечь уроки. Неизбежно приходится не за-

бывать об объективных необходимостях гос-

ударственного и социального бытия: консо-

лидация общества, сильная экономика и вну-

шительные вооруженные силы, восстановле-

ние в общественном сознании былого знания 

отечественной истории и уважения к ней 

(при всех противоречиях и антагонизмах 

XX века).   
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС,  

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация. Введение. Статья посвящена определению роли государственной моло-

дежной политики, в том числе на региональном уровне, в решении молодежных проблем. Опи-

сана ситуация аномии российского общества, в которой молодежь сталкивается с проблемами 

выбора ориентиров деятельности и смысла жизни. Государственная молодежная политика 

призвана способствовать разрешению противоречий в устремлениях и объективных возмож-

ностях их реализации среди молодежи. Однако реализация базовых целей молодежной поли-

тики возможна, лишь в случае учета не только целей государства в отношении молодежи, но 

целей и проблем их достижения, значимых для самих молодых людей.  

Материалы и методы исследования. Анализ нормативной базы и практики реализа-

ции молодежной политики в Волгоградской области позволил выявить ее достижения и сла-

бые стороны. Проведение социологического исследования молодежи Волгоградской области 

методом онлайн-опроса дало возможность для проведения сопоставительного анализа акту-

альных молодежных проблем и проблем, на решение которых нацелена государственная мо-

лодежная политика. При анализе результатов использовались методы интерпретативного ана-

лиза текстов и графического представления результатов.  

Основная часть. Описаны теоретические основы разработки государственной моло-

дежной политики. Проведен анализ нормативно-правовой базы молодежной политики на фе-

деральном и региональном уровне. Определены цели и задачи государственной молодежной 

политики. На парадигмальном уровне определены принципы данной управленческой прак-

тики.  

Представлен анализ результатов анкетирования молодежи по вопросом актуальных для 

них проблем. Выявлено содержание проблем трудоустройства, профессионального роста, со-

хранения здоровья и развития нравственности молодых людей.  
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Описано содержание программы молодежной политики на территории Волгоградской 

области. Выявлено соотношение молодежных проблем и проблем, признанных актуальными 

в рамках государственной программы.  

Выводы. Сопоставление направленности мероприятий государственной молодежной 

политики Волгоградской области с выявленными эмпирическим путем молодежными пробле-

мами позволило выявить области улучшения молодежной политики. Разработаны рекоменда-

ции по оптимизации молодежной политики с учетом социального запроса молодежи.  

Ключевые слова: государственная молодежная политика, молодежные проблемы, 

нормативная база, социологическое исследование, трудоустройство, патриотическое воспита-

ние, рекомендации.  
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SOCIAL PROBLEMS OF YOUTH AND WAYS OF SOLVING  

THEM WITHIN THE FRAMEWORK OF STATE YOUTH POLICY  

IN THE VOLGOGRAD REGION 

 

Marina Yu. Boldina 

Volgograd Institute of Management, branch of Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration, Volgograd, Russian Federation 

 

Abstract. Introduction. The article is devoted to determining the role of state youth policy 

in solving youth problems. In a situation of anomie in Russian society, young people are faced with 

the problems of choosing guidelines for their activities and the meaning of life. State youth policy is 

aimed at resolving contradictions between demands and opportunities. However, it is necessary to 

take into account not only the goals of the state, but also the goals and problems of young people 

themselves.  

Materials and methods of research. The regulatory framework and practice of implementing 

youth policy in the Volgograd region are analyzed. The strengths and weaknesses of youth policy 

have been identified. A sociological study of youth in the Volgograd region was conducted using an 

online survey. A comparison of youth problems and problems declared in the state youth policy was 

carried out. When analyzing the results, methods of text analysis and graphical presentation of results 

were used.  

Main part. The theoretical foundations for the development of state youth policy are de-

scribed. An analysis of the regulatory framework for youth policy at the federal and regional levels 

was carried out. The goals and objectives of the state youth policy are defined. At the paradigmatic 

level, the principles of this management practice are defined.  

An analysis of the results of a survey of young people on issues relevant to them is presented. 

The content of the problems of employment, professional growth, health preservation and moral de-

velopment of young people has been identified.  

The content of the youth policy program in the Volgograd region is described. The correlation 

between youth problems and problems recognized as relevant within the framework of the state pro-

gram has been revealed.  
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Conclusions. Areas for improving youth policy have been identified. Recommendations have 

been developed to optimize youth policy taking into account the social needs of young people. 

Keywords: state youth policy, youth problems, regulatory framework, sociological research, 

employment, patriotic education, recommendations. 

 

Введение. Значение государственной 

молодежной политики в современных усло-

виях сложно переоценить. Молодежь – это 

будущее нашей страны, и от того, насколько 

пристально уделяется внимание вопросам 

формирования человека в обществе, зависит 

как экономическое процветание государства 

в будущем, так и его социальное развитие.  

Многочисленные исследования пока-

зывают, что только в высокоорганизованном 

обществе с устойчивыми моральными нор-

мами возможно процветание. Пропаганда не-

здорового образа жизни, поддержание нега-

тивных стереотипов поведения приводит к 

постепенному упадку самых, казалось бы, 

развитых и процветающих государств. Эти 

постулаты давно подтверждены историей. 

Так, непростой период в социальной и эконо-

мической сфере Российского государства в 

90-х годах прошлого столетия породил ряд 

негативных последствий. Произошла не 

только смена власти и курса на новые эконо-

мические основы, произошел полный перево-

рот сознания общества в результате отказа от 

однопартийной системы и коммунистической 

идеологии. Как итог, были потеряны отдель-

ные нравственные ориентиры, разрушены 

привычные для того времени комсомольская 

и пионерская организация. В результате воз-

ник некий вакуум, который надо было срочно 

заполнить. Это время нельзя назвать потерян-

ным, это был определенный опыт развития 

страны, тем не менее, с приходом, казалось 

бы, более эффективной экономической мо-

дели в нашу жизнь пришли и чужие нрав-

ственные ценности. В последние годы ситуа-

ция стала меняться в лучшую сторону и все 

благодаря тому, что Правительство РФ обра-

тило внимание на такой инструмент государ-

ственной власти как государственная моло-

дежная политика. Именно с подачи государ-

ства осуществляется регулирование моло-

дежных объединений, их поддержка или, 

напротив, запреты определенных направле-

ний деятельности. 

Роль государства в становлении моло-

дежи как части общества очень велика. Это не 

только формирование правовых основ функ-

ционирования молодежных объединений, это 

и запрет пропаганды насилия, запрет на ре-

кламу алкоголя и сигарет, развитие и под-

держка социальной рекламы и пропаганда 

здорового образа жизни на самом высоком 

уровне. Помимо этого, государство имеет до-

статочное количество рычагов влияния на со-

стояние рынка трудовых ресурсов, а также на 

формирование общественных организаций и 

объединений, влияющих на становление мо-

лодежи как части гражданского общества. 

Тем не менее, несмотря на значительные из-

менения в сфере регулирования вопросов гос-

ударственной молодежной политики, пока 

еще остаются недоработки, которые требуют 

пристального внимания. Как результат, во-

прос формирования и развития государствен-

ной молодежной политики по-прежнему 

крайне актуальный. 

Отдельно следует упомянуть про реги-

ональный аспект формирования и реализации 

государственной молодежной политики. Рос-

сийская Федерация характеризуется неравно-

мерным развитием территорий, этот момент 

необходимо учитывать при реализации госу-

дарственной молодежной политики. Причем 
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различия заключаются не только в финансо-

вых возможностях, но сюда можно также 

включить социальный, исторический и рели-

гиозный аспект. 

Материалы и методы исследования. 

В процессе решения поставленных в статье 

задач использовались анализ научной литера-

туры и нормативно-правовых источников, 

анализ статистических данных, систематиза-

ция и обобщение полученной информации. В 

феврале 2023 года проведено социологиче-

ское исследование методом онлайн-опроса с 

использованием анкеты в Google Формах. 

Аудитория опроса – молодежь Волгоград-

ской области в возрасте 14–35 лет. Опрошено 

300 человек. Выборка стихийная.  

Информационной базой исследования 

выступали нормативно-правовые акты Пра-

вительства Российской Федерации и регио-

нальных органов власти в области реализации 

молодежной политики. 

Основная часть.  

Нормативные основы и принципы 

молодежной политики в Российской Феде-

рации. Молодежная политика – это особое 

направление государственного регулирова-

ния. Государственная молодежная политика 

представляет собой систему мер нормативно-

правового, кадрового, финансово-экономиче-

ского и организационного характера, направ-

ленных на раскрытие творческого потенциала 

молодежи, на ее становление как прогрессив-

ной движущей силы, способствующей дости-

жению стратегических целей и задач государ-

ства. Достижимость целей и задач государ-

ственной молодежной политики возможна в 

тесном взаимодействии с институтами граж-

данского общества (общественными органи-

зациями, гражданами) [3, с. 263]. 

В. Д. Хренников выделяет следующие 

ключевые принципы реализации государ-

ственной молодежной политики как пара-

дигмы управления: 

 обеспечение защиты законных ин-

тересов и прав молодежи; 

 научная обоснованность проведе-

ния государственной молодежной политики; 

 комплексный и системный подход к 

проведению государственной молодежной 

политики; 

 обеспечение гласности в процессе 

реализации государственной молодежной по-

литики; 

 обеспечение сочетания обществен-

ных и государственных интересов, а также 

прав и свобод отдельной личности в процессе 

реализации государственной молодежной по-

литики; 

 активное привлечение молодежи к 

участию в формировании и реализации госу-

дарственной молодежной политики; 

 обеспечение социально-экономиче-

ских и правовых гарантий, носящих компен-

сационный характер, в связи с наличием огра-

ничений, обусловленных социальным стату-

сом молодежи; 

 обеспечение приоритета конкурс-

ных механизмов при реализации программ в 

сфере государственной молодежной поли-

тики [6, с. 383]. 

Распоряжением Правительства РФ от 

29 ноября 2014 г. № 2403-р были утверждены 

«Основы государственной молодежной поли-

тики РФ на период до 2025 г.» [5]. Важным 

элементом данного нормативно-правового 

документа выступает такой момент как уста-

новление целей и задач государственной мо-

лодежной политики.  

Цели государственной молодежной 

политики: 

1. Установление и развитие правовых 

основ формирования государственной моло-

дежной политики; 

2. Разработка направлений по повы-

шению роли молодежи в жизни общества; 
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3. Установление и развитие соци-

ально-экономических и организационных 

условий для успешной самореализации моло-

дежи; 

4. Разработка мероприятий, способ-

ствующих раскрытию потенциала молодежи 

и ее интеграции в обществе. 

Задачи государственной молодежной 

политики:  

 формирование системы ценностей, 

которые бы учитывали многонациональность 

российского государства и способствовали 

воспитанию молодежи, осознающей свои 

конституционные права и обязанности; 

 разработка мероприятий по разви-

тию просветительской работы с молодежью, 

что может заключаться в применении соот-

ветствующих образовательных и воспита-

тельных технологий; 

 формирование условий для физиче-

ского развития молодежи, а также формиро-

вание ценностей здорового образа жизни; 

 формирование условий для реали-

зации потенциала молодежи в социальной и 

экономической сфере, внедрение инноваци-

онных технологий, так называемого «соци-

ального лифта»; 

 создание благоприятных условий 

для проживания молодых семей, с целью 

улучшения демографических показателей;  

 формирование информационного 

поля, способствующего патриотическому 

воспитанию молодежи и развитию процесса 

взаимодействия с общественными объедине-

ниями.  

Немаловажным моментом выступает 

тот факт, что под каждой определенной зада-

чей расписаны те направления и мероприя-

тий, с помощью которых Правительство Рос-

сийской Федерации планирует достигать по-

ставленные ориентиры.  

В качестве субъектов государственной 

молодежной политики можно выделить: гос-

ударственные органы власти (федеральный 

уровень); региональные и местные (муници-

пальные) органы власти; другие государ-

ственные организации и учреждения, имею-

щие непосредственное отношение к работе с 

молодежью; общественные организации, мо-

лодежные и детские общественные объедине-

ния. 

Молодежь (молодые семьи, молодые 

специалисты и др.) представляет собой объ-

ект приложения государственной молодеж-

ной политики [1, с. 66]. 

В конце 2020 года президентом РФ 

В. В. Путиным был подписан закон «О моло-

дежной политике в Российской Федерации». 

Здесь уточняется возраст молодежи, в частно-

сти определяется, что «молодежь, молодые 

граждане – социально-демографическая 

группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включи-

тельно, имеющих гражданство Российской 

Федерации» [4]. 

Принятия решения о поднятии верх-

ней границы возраста молодежи с 30 до 35 лет 

на государственном уровне имеет исключи-

тельное значение для многих молодых семей. 

Это связано с тем фактом, что для категории 

граждан от 30 до 35 лет становятся доступны 

льготы и преференции, предусмотренные гос-

ударственными программами. 

Закон также уточняет содержание по-

нятия государственная молодежная поли-

тика. В соответствии с данным правовым ак-

том, молодежная политика определяется как 

комплекс мер (финансового, управленче-

ского, информационного и др. характера), ко-

торые реализуются в процессе взаимодей-

ствия всех субъектов гражданского общества. 

Данные меры направлены на создание специ-

альных условий для молодежи, с целью ее ре-

ализации в различных сферах жизнедеятель-
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ности. В правовом акте предусмотрено созда-

ние специальной государственной информа-

ционной системы, а также проведение мони-

торинга в данной сфере. В числе задач - обес-

печение межнационального и межконфессио-

нального согласия в молодежной среде, 

предотвращение формирования экстремист-

ских молодежных объединений и иных про-

явлений идеологии экстремизма, национа-

лизма [4]. 

Молодежные проблемы и их харак-

теристика. Очевидным фактом является 

необходимость ориентации молодежной по-

литики на решение конкретных молодежных 

проблем. Исследование трудов отечествен-

ных специалистов, а также проведенное анке-

тирование среди молодежи, позволило систе-

матизировать проблемные области жизнедея-

тельности молодых людей:  

 демографическая проблема – сокра-

щение численности молодых людей; 

 проблема самоопределения и невоз-

можности применения собственных талан-

тов;  

 проблема трудоустройства после 

окончания учебного заведения; 

 проблема алкоголизма и табакоку-

рения, наркомания и преступность; 

 отсутствие социальных ориенти-

ров, патриотического настроения; 

 подмена ценностей, навязанные за-

падные ценности, отсутствие связи поколе-

ний; 

 уровень здоровья молодых людей; 

 уровень образования и престиж об-

разования [7, c. 112]. 

Проанализируем содержание пред-

ставленных выше социальных проблем моло-

дежи. Во-первых, одной из самых острых 

проблем выступает демографическая про-

блема. Данная проблема в большей степени 

носит общегосударственный характер, од-

нако ее истоки следует искать именно в госу-

дарственном регулировании вопросов под-

держки молодежи. Население Российской 

Федерации долгое время сокращалось и до-

статочно высокими темпами, прирост наблю-

дался лишь за счет иммиграционных процес-

сов, когда на родину возвращались граждане 

бывших советских республик. Стабильные 

докризисные годы позволили исправить ситу-

ацию, чему также способствовали важные 

государственные решения в социальной 

сфере (например, принятие закона о так назы-

ваемом «материнском капитале»). В резуль-

тате «русский крест» (превышение количе-

ства умерших над количеством рожденных) в 

демографии был преодолен. Но новый виток 

кризисных явлений, начавшийся в 2014 году, 

вернул проблему в прежнее русло. 

Для иллюстрации проблем воспользу-

емся также данными проведенного анкетиро-

вания. Анкетирование проводилось среди мо-

лодежи Волгоградской области в феврале 

2023 года методом онлайн-опроса, число ре-

спондентов составило 300 чел. Целью иссле-

дования было установить проблемы, наибо-

лее значимые для молодежи на современном 

этапе развития социально-экономической 

сферы, а также информированность и вовле-

ченность волгоградской молодежи в меро-

приятия, реализуемые в рамках молодежной 

политики.  

Кратко остановимся на «портрете» ре-

спондентов. Из 300 чел. – 52 % составляют 

женщины и 48 % мужчины; 19 % – в возрасте 

от 14 до 20 лет, 29 % – в возрасте от 21 до 25 

лет, 31 % – в возрасте от 26 до 30 лет, 21 % – 

в возрасте от 31 до 35 лет. Большая часть 

опрошенных имеет доход до 25 тыс. руб. – 

33,5 %. 22,5 % пока не имеют дохода, так как 

относятся к категории школьников или сту-

дентов. 23,5 % – относятся к группе, доход 

которых составляет от 25 до 35 тыс. руб. и 

только 3 % имеют доход свыше 35 тыс. руб. 
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Образовательный уровень респондентов 

представлен следующим распределением: не-

полное среднее – 16 %, среднее – 12 %, сред-

нее специальное – 28 %, неоконченное выс-

шее – 17 %, высшее – 27 %. 

Одной из проблем молодежи высту-

пает отсутствие реальных рабочих мест в 

экономике Российской Федерации. Неста-

бильность современной экономики России 

порождает ряд социальных проблем, связан-

ных с трудоустройством молодежи. Ото-

рванность современной экономики от обра-

зовательных учреждений приводит к тому, 

что при остром дефиците одних специально-

стей на рынке труда, наблюдается избыток 

специалистов в таких сферах как финансы и 

экономика. Диспропорции в фактической 

потребности в рабочей силе и имеющихся 

трудовых ресурсах приводит к тому, что, 

даже получив высшее образование, молодые 

люди работают не по специальности и на 

низкооплачиваемых должностях. Помимо 

этого, в силу ряда причин, связанных с от-

сутствием реального практического опыта, 

уровень оплаты труда молодых специали-

стов значительно ниже уровня заработной 

платы старших работников. Как результат, у 

молодежи наблюдается недостаток финансо-

вых средств для обеспечения достойного 

уровня жизни. 

Для иллюстрации выявленной соци-

альной проблемы воспользуемся данными 

проведенного исследования. В частности, ре-

спондентам были задан следующий вопрос: в 

чем, на Ваш взгляд, заключаются основные 

трудности молодежи при трудоустройстве? 

Результаты распределения ответов представ-

лены на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные трудности 

молодежи при трудоустройстве?», % 

Примечание – составлено автором. 

 

Как видно, по мнению 35 % основанная 

проблема заключается в том, что все работода-

тели требуют опыт работы. 17 % респондентов 

отмечают сложности утроиться по своей спе-

циальности, 19 % считают, что для решения их 

проблемы нужны связи или знакомства. 27 % 

респондентов склоны считать, что основная 

проблема заключается в отсутствии продуман-

ной государственной политики в области тру-

доустройства молодежи. 

Еще один вопрос касался степени уча-

стия государства в процессе трудоустрой-

ства, его результаты иллюстрируются рисун-

ком 2. 

35%
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везде требуется опыт работы

сложно устроиться по своей специальности

отсутствие связей, знакомств

отсутствие продуманной государственной 
политики в области трудоустройства 
молодежи
другое
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какое участие государство  

должно принимать в трудоустройстве выпускников учебных заведений?» 

Примечание – составлено автором. 

 

Более половины всех опрошенных 

(51 %) считают, что государство должно ока-

зывать поддержку в поиске работы по жела-

нию выпускника. Частично такая работа ве-

дется центрами занятости населения. По мне-

нию 11 % респондентов, государство должно 

гарантировать первое рабочее место и только 

32 % опрошенных считают, что государство 

не должно вмешиваться в процессе трудо-

устройства молодых специалистов. 

Одной из значительных проблем вы-

ступает отсутствие социальных ориентиров у 

молодежи. Во многом социальные ориентиры 

формируют семья, учебные заведения и сред-

ства массовой информации, в которые в по-

следнее время входит сеть интернет, включая 

и социальные сети. Одним из недостатков су-

ществующей социальной сферы выступает 

отсутствие каких-либо социальных ориенти-

ров для молодежи. В прошлом остался «ком-

сомол» и «пионерия», однако взамен ничего 

подобного не пришло. Не всегда позитивное 

влияние на современную молодежь оказы-

вают современные средства массовой инфор-

мации. Не случайно СМИ называют «четвер-

той властью», учитывая современную попу-

ляризацию сети Интернет и различных соци-

альных сетей, можно констатировать, что 

влияние средств массовой информации на со-

временную молодежь только усилилось. 

Для оценки наличия социальных ори-

ентиров один из вопросов звучал следующим 

образом: «Считаете ли Вы себя патриотом 

России?». Больше половины опрошенных 

(56 % в совокупности) не считают себя патри-

отами, среди них 39% ответили: «Скорее нет, 

чем да», 17 % – «Нет». Только 26 % безогово-

рочно ответили, что считают себя патрио-

тами; 18 % – «Скорее да, чем нет».  

Социальная и творческая активность, 

по результатам исследования, также оценива-

ется невысоко: только 22,5 % опрошенных 

выразили желание участвовать в творческих, 

социальных или научных проектах, 64 % та-

кого желания не высказали, остальные за-

труднились ответить. 

Определенные положительные тен-

денции можно отметить в пропаганде здоро-

вого образа жизни, Правительство РФ не-

сколько скорректировало сложившуюся си-

туацию, однако проблема наличия вредных 

привычек у молодежи по-прежнему остается 

нерешенной. В рамках анкетирования часть 

вопросов касалась наличия вредных привы-

чек и связанных, в связи с этим проблем, от-

веты респондентов распределились следую-

щим образом (рисунок 3). 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие проблемы Вы считаете актуальными  

для современной молодежи?» 

Примечание – составлено автором. 

 

В тоже время молодежь, по большей 

части, не считает, что государственная моло-

дежная политика способна оказать влияние 

на уровень потребления алкоголя, наркотиков 

и табакокурения, отрицательная оценка дана 

56,5 % опрошенных. 

Роль региональной молодежной по-

литики в решении молодежных проблем. В 

2016 году Постановлением Администрации 

Волгоградской области была утверждена 

программа «Региональная молодежная поли-

тика Волгоградской области» [2]. В качестве 

ответственного исполнителя программы был 

установлен Комитет образования, науки и мо-

лодежной политики Волгоградской области. 

Структура программы включает подпро-

граммы «Вовлечение молодежи Волгоград-

ской области в социальную практику» и 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

граждан Волгоградской области». Таким об-

разом, программа охватывает только два 

направления государственной молодежной 

политики – это социальная сфера и патриоти-

ческое воспитание граждан. Другие направ-

ления остаются без внимания региональных 

органов власти. Необходимо отметить, что 

если первоначально программа охватывала 

период 2017–2020 гг., то потом в документы 

были внесены изменения, в результате кото-

рых период реализации программы был про-

длен до 2030 года.  

Цель региональной программы прак-

тически полностью дублирует цель, установ-

ленную в новом федеральной законе, и за-

ключается в создании особых условий для 

развития молодежи в процессе самореализа-

ции и социализации. Особый акцент делается 

на патриотическое воспитание молодежи. 

В целом цели и задачи региональной 

программы совпадают с целями и задачами, 

декларируемыми в рамках проводимой госу-

дарственной молодежной политики. 

Выделены два целевых показателя в рамках 

реализуемой программы, это: 

 удельный вес молодежи, охвачен-

ной проводимыми на территории Волгоград-

ской области мероприятиями по формирова-

нию здорового образа жизни; 

 удельный вес молодежи, охвачен-

ной проводимыми на территории Волгоград-

ской области мероприятиями, направленных 
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на повышение уровня культуры, знаний исто-

рии Волгоградской области и развития патри-

отизма. 

Немаловажным моментом выступает 

тот факт, что в рамках программы выделены 

основные проблемы формирования и реали-

зации государственной молодежной поли-

тики, в частности это: 

 низкий уровень вовлеченности мо-

лодых людей в социально-экономическую 

жизнь общества, как результат инфантиль-

ность и равнодушие; 

 отсутствие комплексной системы 

поддержки молодежи и молодых людей, ока-

завшихся в сложной жизненной ситуации; 

 отсутствует достоверная статисти-

ческая и аналитическая информация о факти-

ческом состоянии социально-экономического 

положения молодежи; 

 внедрение в молодежную среду и 

рост популярности экстремистских и религи-

озных идей, приводящих к противоправным 

действиям. 

Необходимо отметить, что риски реа-

лизации программы достаточно существен-

ные, так, например, расчет целевых показате-

лей определяется простым соотношением 

участвующих в мероприятиях молодых лю-

дей и численностью молодежи на территории 

Волгоградской области. Однако здесь не учи-

тывается тот факт, что зачастую в подобных 

мероприятиях принимает участие одна и та 

же активная молодежь. Таким образом, рас-

чет показателя должен быть изменен. 

Другим моментом выступает тот факт, 

что для привлечения молодежи на террито-

рии Волгоградской области задействуется ад-

министративный ресурс, когда участие для 

определенных категорий (студентов вузов, 

колледжей и техникумов) является обязатель-

ным. В этом случае эффект от участия в ме-

роприятиях молодежи будет минимальный. 

При этом все программные мероприятия фи-

нансируются за счет средств регионального 

бюджета, средства федерального бюджета и 

сторонних организаций не привлекаются. 

С целью повышения эффективности 

патриотического воспитания молодежи пред-

полагается использование уже имеющегося 

опыта проведения ежегодных конкурсов и во-

енно-патриотических игр на базе спортивно-

патриотических лагерей, а также вовлечение 

новых молодежных общественных организа-

ций с целью повышения охвата молодежи 

планируемыми мероприятиями. 

В рамках реализации мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи был 

установлен ряд проблем, среди которых: 

 отсутствие специалистов в области 

патриотического воспитания молодежи или 

низкий уровень их квалификации; 

 отсутствие систематической ра-

боты по сбору статистического материала и 

информации о потребностях молодежи; 

 недостаточность финансовых ре-

сурсов для реализации более масштабных ме-

роприятий; 

 жизненные установки молодежи и 

потребности государства не совпадают; 

 у молодежи отсутствует интерес и 

потребность участия в общественной жизни; 

 существующие социальные инсти-

туты не пользуются доверием молодых лю-

дей; 

 у молодежи слабые навыки обще-

ственного управления. 

В тоже время выявленные проблемы 

не подтверждены социологическими иссле-

дованиями и никак не обоснованы. Необхо-

димо отметить, что анализ содержания про-

граммы по реализации молодежной политики 

на территории Волгоградской области позво-

лил установить как ее сильные стороны, так и 

недостатки. Так программой охвачены только 
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два направления – это вовлеченность моло-

дежи в социально-политическую жизнь об-

щества и патриотическое воспитание. Другие 

направления остаются без внимания регио-

нальных органов власти. Данное положение 

свидетельствует о существенной недоработке 

программы и необходимости существенного 

ее расширения. 

Выводы и рекомендации. С целью ре-

шения рассмотренных ранее проблем нужны 

более решительные шаги в области государ-

ственной молодежной политики. Как показал 

проведенный анализ главной «заботой» госу-

дарства выступает патриотическое воспита-

ние молодежи с целью предотвращения экс-

тремизма. В значительной части такой под-

ход связан с теми социально-политическими 

процессами, которые наблюдаются в послед-

ние годы, а именно с возникновением оппози-

ционных сил и активизацией проведения не-

санкционированных акций. Однако наиболее 

серьезные проблемы, которые требуют боль-

шего количества усилий и финансовых ресур-

сов, ни Правительство РФ, ни региональные 

органы власти не решают. 

Для решения современных социаль-

ных проблем молодежи определенные усилия 

должны быть направлены на формирование 

социальных ориентиров в обществе, с этих 

позиций государство и региональные органы 

власти должны: 

1. Провести исследование содержания 

современных программ, транслируемые на 

телевидении, радио, а впоследствии попадаю-

щих в сеть интернет, на предмет их содержа-

ния. Учитывая качество и содержание инфор-

мации, попадающей в современные СМИ и 

интернет, объективной необходимостью вы-

ступает разработка программ, направленных 

на повышение уровня самосознания и нрав-

ственности. Помимо этого, следует более ак-

тивно блокировать информационные матери-

алы, попадающие в сеть интернет, содержа-

ние которых пропагандирует наркоманию, 

пьянство и другие антисоциальные явления. 

2. Особое внимание должно быть уде-

лено созданию детских и юношеских органи-

заций и объединений. Возрождение таких 

крупных и масштабных объединений как 

«пионерия» и «комсомол» в современных 

условиях не представляется возможным, од-

нако государство и региональные органы вла-

сти должно найти возможные замены данным 

организациям и создать подобные с ориента-

цией на патриотическое воспитание. 

В этой связи можно проанализировать 

опыт создания таких организаций в рамках 

политических партий. В частности, политиче-

ской партией «Единая Россия» создана моло-

дежная организация «Молодая гвардия Еди-

ной России – МГЕР». Целями организации 

является поддержка и реализация проектов, 

программ, мероприятий, инициатив, направ-

ленных на вовлечение молодежи в процессы 

построения демократичного общества, поли-

тические процессы в обществе, а также вос-

питание патриотизма у молодого поколения. 

Организация поддерживает идеи Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия». 

В тоже время, данная организация по-

литизирована и членство в ее рядах подразу-

мевает необходимость поддержки политиче-

ской линии партии «Единая Россия». Как 

представляется, необходима такая форма пат-

риотического воспитания, которая не была 

бы привязана к конкретной политической 

партии, в противном случае возможен повтор 

отрицательного опыта СССР, что противоре-

чит идеям демократии. 

3. Важным направлением государ-

ственной молодежной политики должно 

стать трудоустройство молодежи. Здесь, по-

мимо прочего, необходимо тесное взаимодей-

ствие региональных органов власти и пред-

приятий коммерческого сектора экономики. 
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Во-первых, необходимо провести исследова-

ние потребности коммерческого сектора в 

трудовых ресурсах определенных профессий 

и квалификаций, выделить те отрасли, в кото-

рых наблюдается недостаток кадров. Это воз-

можно сделать через центры занятости насе-

ления. Во-вторых, информировать высшие и 

средние специальные учреждения Волгоград-

ской области о результатах исследования. 

Обозначить те специальности, которые не 

находят спроса на рынке трудовых ресурсов 

Волгоградской области, и, напротив, те в ко-

торых на данном этапе нуждается рынок. 

Здесь возможно создание единого ин-

формационного ресурса, который бы содер-

жал информацию о трудонедостаточных и 

трудоизбыточных сферах. Такой ресурс может 

быть создан на базе официального сайта Ад-

министрации Волгоградской области. Предпо-

лагается, что основными «потребителями» 

данной информации станут абитуриенты. 

4. Еще одним шагом в области трудо-

устройства может стать межрегиональное 

взаимодействие по вопросам трудовой мигра-

ции. В рамках формируемой государственной 

молодежной политики возможно проведение 

общероссийского исследования рынка трудо-

вых ресурсов и тенденций его развития за по-

следние годы. 

5. Также необходимо более активно 

пропагандировать здоровый образ жизни. Для 

этого необходимо задействовать весь имею-

щийся в наличии административный ресурс.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ  

СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

В СИСТЕМЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Лидия Викторовна Шамрай-Курбатова 

АНО ВО Волгоградский институт бизнеса,  

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация. Введение. В статье рассмотрены различные подходы к определению 

термина «риск» с отображением основных характерных черт. Через функции риска и клас-

сификацию риска определено место и суть риска снижения финансовой устойчивости орга-

низации. 

Методы. Используемые методы индукции позволили аккумулировать существую-

щие подходы к дефиниции «риск», собраны и проанализированы функции риска и конкре-

тизирован инструментарий повышения финансовой устойчивости в системе риск – менедж-

мента.  

Анализ. Исследование теоретических аспектов управления риском снижения финан-

совой устойчивости в системе риск – менеджмента позволил продемонстрировать авторскую 

трактовку дефиниции риск, привести широкую классификацию рисков по различным крите-

риям. Факторы возникновения риска снижения финансовой устойчивости поделены на две 

отдельные большие группы: факторы внешние и факторы внутренние, что позволяет в прак-

тической деятельности повысить качество мониторинга факторов внешней и внутренней 

среды предприятия посредством систематизации их в рамках указанных группировок и ком-

плексно идентифицировать риски снижения финансовой устойчивости и, как следствие, учи-

тывать их в системе управления финансовой устойчивостью компании. Продемонстриро-

ваны этапы и приемы организации управления риском. 

Результаты. Систематизированы внутренние и внешние факторы, генерирующие 

риск снижения финансовой устойчивости компании. 

Ключевые слова: риск, факторы риска, классификация, риск – менеджмент. 
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THEORETICAL ASPECTS OF MANAGING THE RISK OF DECREASED 

FINANCIAL STABILITY IN THE RISK MANAGEMENT SYSTEM 

 

Lidiya V. Shamrai-Kurbatova 

Volgograd Institute of Business,  

Volgograd, Russian Federation 

 

Abstract. Introduction. The article discusses various approaches to define the term “risk”, 

displaying the main characteristic features. Through risk functions and risk classification, the location 

and essence of the risk of reducing the financial stability of the organization is determined. 

Methods. The induction methods used made it possible to accumulate existing approaches to 

the definition of “risk”, collect and analyze risk functions and specify the tools for increasing financial 

stability in the risk management system. 

Analysis. The study of the theoretical aspects of managing the risk of reducing financial sta-

bility in the risk management system made it possible to demonstrate the author’s interpretation of 

the definition of risk and provide a broad classification of risks according to various criteria. Risk 

factors for reducing financial stability are divided into two separate large groups: external factors and 

internal factors, which allows in practice to improve the quality of monitoring of factors in the exter-

nal and internal environment of an enterprise by systematizing them within the specified groupings 

and comprehensively identifying the risks of reducing financial stability and, how Consequently, they 

must be taken into account in the company’s financial stability management system. The stages and 

techniques of organizing risk management are demonstrated. 

Results. The internal and external factors that generate the risk of reducing the financial sta-

bility of the company are systematized. 

Keywords: risk, risk factors, classification, risk management. 

 

Введение. Финансовая устойчивость – 

залог успешного конкурентного существова-

ния компании на рынке. Вместе с тем, различ-

ные социальные, экономические и политиче-

ские волнения оказывают большое влияние 

на изменение ситуации в экономике, что, без-

условно, ведет к возникновению различного 

рода рисков, которые непосредственно ока-

зывают прямое влияние на обеспечение фи-

нансовой устойчивости той или иной компа-

нии. Поэтому финансовая устойчивость лю-

бой организации независимо от ее организа-

ционно-правовой формы, профиля деятель-

ности, времени нахождения на рынке и дру-

гих факторов напрямую связана с учетом, ди-

агностикой, анализом и управлением рис-

ками. 

Материалы и методы исследования. 

Теоретической и методологической 

основой исследования явились труды отече-

ственных и зарубежных учёных, посвящен-

ные теоретическим и методическим аспектам 

управления риском снижения финансовой 

устойчивости в системе риск – менеджмента. 

Кроме того, использованы следующие ме-

тоды исследования: метод интерпретацион-

ного анализа текста, метод систематизации, 

метод структурирования. 
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Анализ. Вопросам исследования кате-

гории «риск» посвящены работы многих оте-

чественных и зарубежных авторов. Не-

смотря на широкое использование понятия 

«риск» и достаточно длительный историче-

ский период развития данного термина, само 

понятие не является устоявшимся в настоя-

щее время и в экономической литературе 

среди авторов нет единого подхода к его 

определению.  

Основные подходы к определению 

риска приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Подходы к определению термина «риск» 

Автор Содержание термина 

Л. Н. Тэпман Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 

реализации планов и исполнения бюджетов предприятия  

Л. Н. Коршунова,  

Н. А. Проданова 

Все внутренние и внешние предпосылки, которые могут нега-

тивно повлиять на достижение стратегических целей в течение 

точно определенного отрезка времени наблюдения  

М. Г. Лапуста, 

Л. Г. Шаршукова  

Риск – это ситуация, когда наступление неизвестных событий 

весьма вероятно и может быть оценено количественно  

Л. Дж. Гитман,                                      

М. Д. Джонк 

Вероятность получения неблагоприятного результата  

В. А. Гамза,                                                  

В. Н. Вяткин 

Риск – это неопределенность в отношении возможных потерь на 

пути к цели                            

Стандарт ISO 31000: 2018 Risk 

management – Principles and 

guidelines 

Влияние неопределенности на цели хозяйствующего субъекта  

Стандарт риск-менеджмента 

RMS-FERMA  

Вероятное наступление положительных возможностей или отри-

цательных последствий  

С. В. Ермасов, 

Н. Б. Ермасова 

Возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или 

иных явлений природы и видов деятельности человека 

А. Н. Ряховская, 

О. Г. Крюкова, 

М. О. Кузнецова 

Возможное, вероятное событие (предвиденное или непредвиден-

ное), которое в состоянии изменить ожидаемый в определенный 

период результат деятельности, направление развития сложной 

системы или ее состояние, что связано не только с вероятностью 

негативных событий и их последствий, но и с позитивными воз-

можностями  

 

Обзор пособий, стандартов и научных 

публикаций разных авторов, позволяет сделать 

вывод о многоаспектности данного термина. 

Иначе говоря, существующая экономическая 

литература по риск-менеджменту характери-

зуется неоднозначностью в интерпретации по-

нятия «риск». Однако можно заметить, что в 

общем «риск» как категория включает в себя 

несколько основных характерных черт: 

 возможность отклонения от пред-

полагаемой цели, ради которой осуществля-

лась выбранная альтернатива (отклонения 

как отрицательного, так и положительного 

свойства); 

 вероятность получения дополни-

тельной прибыли (достижения желаемого по-

ложительного результата);  
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 вероятность материальных и других 

различного рода потерь в условиях неопреде-

ленности; 

 связь риска с принятием решения, 

направленного на достижение поставленной 

цели; 

 вероятность наступления частично 

известных событий, которая может быть оце-

нена количественно; 

 отсутствие возможности предска-

зать конечный результат наверняка; 

 отсутствие уверенности в достиже-

нии поставленной цели. 

Помимо вышесказанного, сущность 

категории «риск» проявляется и в рамках его 

функций. Среди научных исследователей 

принято выделять четыре основных функции 

риска: инновационная, защитная, регулятив-

ная и аналитическая. 

Инновационная функция связана с по-

нимаем риска как стимула прогресса, что про-

является в ситуациях с преодолением повы-

шенного риска путем внедрения новых реше-

ний, инновационных технологий и др. 

Защитная функция, в свою очередь, 

связана с принятием каких-либо действий по 

минимизации проявления рисков путем, 

например, составления бизнес-плана и обо-

значения в нем возможных рисков, путем 

принятия и закрепления прав и обязанностей 

всех лиц, осуществляющих деятельность в 

организации, путем заключения договоров с 

надежными партнерами и т.д. 

Регулятивная функция отражает про-

тиворечивый характер риска и проявляется с 

двух сторон: конструктивной (когда риск 

отождествляется с получением дополнитель-

ных выгод) и деструктивной (когда риск ассо-

циируется с вероятностью потерь, невозмож-

ностью достижения цели). 

И, наконец, аналитическая функция 

определяется выбором одного из возможных 

вариантов (альтернатив) управленческого ре-

шения, в связи с чем предполагается анализ 

таких вероятных вариантов, их ранжирование 

и соизмерение.   

Кроме того, необходимо отметить, что 

с учетом рассмотренных определений риск 

включает в себя, по крайней мере, три эле-

мента: частичную неопределенность, ожидае-

мые потери или выгоды социального и эконо-

мического характера, противоречивость и 

альтернативность. 

Альтернативность предполагает воз-

можность выбора того или иного варианта 

развития событий.  

Неопределенность вытекает из альтер-

нативности, поскольку риск существует 

только тогда, когда возможно несколько ва-

риантов развития событий в будущем, кото-

рое поддается частичному пониманию в про-

цессе идентификации и анализа с определе-

нием вероятности, и исходов. Исход всегда 

точно неясен, а только с определённой степе-

нью достоверности и погрешностью. 

Понятие риска носит противоречивый 

характер, так как, с одной стороны, риск 

осуждается, а с другой – одобряется. Иначе 

говоря, в то время как для одних индивидуу-

мов риск является возможной опасностью 

или источником материальных, или иного 

рода потерь, для других он предстает как воз-

можность получения дополнительных выгод 

и отождествляется с благоприятным исходом.  

То есть решения по риску связаны не 

только с возможными потерями, но одновре-

менно и с возможными выгодами социаль-

ного или экономического характера. Если 

ожидаемая потеря является непреднамерен-

ным сокращением в физическом или стои-

мостном измерении в результате реализации 

опасности, то ожидаемая выгода становится 

своеобразной премией за принятие повышен-

ного риска. 
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Вместе с тем, развитие активной 

формы управления рисками предполагает, 

что можно предотвращать возникновение 

опасности, вызывающей рисковое событие, 

снижать степень воздействия и масштабы по-

следствий. 

Таким образом, риск – это потенциаль-

ная возможность возникновения управляе-

мого события в условиях неопределенности 

среды осуществления экономической дея-

тельности, которая поддается количествен-

ной и качественной оценке. 

Изучив сущность понятия «риск», для 

дальнейшего анализа фактора рисков и опре-

деления направлений их снижения необхо-

димо классифицировать существующие 

риски. Под классификацией рисков понима-

ется распределение рисков на конкретные 

группы в соответствии с определенными об-

щими признаками и для достижения постав-

ленных целей. При этом проанализировав эко-

номические литературные источники, посвя-

щенные изучению проблем риска и риск-ме-

неджмента, можно отметить, что в настоящее 

время отсутствует единая система их класси-

фикации. Однако, как показывает практика, в 

настоящее время риски классифицируются по 

следующим основным категориям, которые 

представлены в таблице 2.

 

Таблица 2 

Классификация рисков 

Классификационный 

признак 
Виды рисков Характеристика рисков 

По сфере возникновения Внутренние Риски, определяющиеся непосредственно деятельностью и 

функционалом предприятия 

Внешние Риски, связанные с процессами, протекающими в окружающей 

среде: неожиданные изменения в экономической политике, сти-

хийные бедствия, изменения спроса населения, инфляция, изме-

нения в законодательстве, политическая нестабильность, санк-

ционное давление и т.д. 

По возможности 

предвидения 

Прогнозируемые Риски, вероятность наступления которых можно спрогнозиро-

вать на основе информации, имеющейся у риск-менеджеров, 

финансовой службы и руководства компании 

Непрогнозируемые Форс-мажорные риски, не фиксируемые и не предполагаемые 

ранее 

По масштабам 
 

Отдельной 
операции 

Риски, возникающие в результате осуществления определенной 
операции 

Локальные Риски отдельной компании 

Отраслевые Риски, связанные со спецификой отрасли 

Региональные  Риски, свойственные всем объектам и субъектам региона 

Национальные Риски на уровне макроэкономики (ввиду неожиданных измене-

ний в политике, законодательстве, кредитовании, налогообло-

жении и т. п.) 

Международные Риски, связанные с изменениями в конъюнктуре мирового 

рынка, со взаимоотношениями между странами, масштабными 

бедствиями и т. д. 

По возможности 

страхования 

 

Страхуемые Риски, поддающиеся количественному определению и страхо-

ванию организациями 

Нестрахуемые Группа рисков (форс-мажорные, масштабные и др.), которые не 

берутся страховать страховые компании 

По уровню финансовых 

потерь 

 

Допустимые Риски потерь, отражающие то, что деятельность организации 

становится низкорентабельной, но при этом все еще является 

прибыльной 

Критические Риски потерь, показывающие, что у компании недостаточно 

имеющихся ресурсов для преодоления последствий риска в слу-

чае его реализации (наступления) 
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Классификационный 

признак 
Виды рисков Характеристика рисков 

Катастрофические Риски потерь в размере, превышающем все состояние компании 

(т.е. отражающие то, что организация становится неплатежеспо-
собной и у нее возрастает угроза банкротства) 

По сферам проявления 

 

Политические 

 

Риски потерь или недополучения прибыли из-за неблагоприят-

ных изменений политической ситуации в государстве или дей-

ствий региональной власти 

Социальные  Риски, связанные с социальными кризисами и проблемами 

Экологические Риски, связанные с наступлением ответственности за нанесение 

ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц 

Коммерческие 

(рыночные) 

Риски изменений конъюнктуры рынка и других условий ком-

мерческой деятельности предприятия 

Операционные 

(производственно-

технологические) 

Риски возникновения нарушений в функционировании основ-

ных, вспомогательных и обслуживающих бизнес-процессов 

предприятия 

Профессиональные  Риски, связанные с выполнением профессиональных обязанно-

стей  

Финансовые Риски возникновения потерь в финансовой сфере деятельности 

предприятия 

По природе 

возникновения 

 

Субъективные  

 

Риски, возникающие в результате человеческого фактора: недо-

статка опыта, образования, профессиональной квалификации; 

нарушения технических правил и т.д. 

Объективные Риски, возникающие в результате неожиданного изменения 
остальных объективных внутренних и внешних факторов: недо-

статок информации; поломка оборудования, стихийные бедствия; 

неожиданное изменение конъюнктуры рынка, законодательства, 

условий кредитования и т. д. 

 

При этом необходимо иметь в виду, 

что предложенная классификация не является 

обязательной для всех организаций. Пред-

ставленный перечень рисков определяется 

исходя из специфики и направления деятель-

ности компании. Более того, на практике 

риски не существуют обособленно, а явля-

ются взаимосвязанными и взаимоопределяю-

щими, выступают комплексно в виде некой 

системы. 

Однако в данной системе рисков 

важно определить место и суть риска сниже-

ния финансовой устойчивости организации, 

на который оказывают влияние различные 

производственные, социальные, экономиче-

ские, политические явления, который непо-

средственно характеризует возможные фи-

нансовые потери и, который, в связи с этим, 

имеет первостепенное значение. Понимание 

данного риска облегчает дальнейшую работу 

по его минимизации. 

В первую очередь, стоит отметить, что 

на текущий момент в рамках риск-менедж-

мента проблема риска снижения финансовой 

устойчивости в организациях является мало-

изученной [5, с. 67].  

Так, аналогично, как и с понятием 

«риск», в экономической литературе относи-

тельно сущности категории «риск снижения 

финансовой устойчивости» нет единого мне-

ния. При этом научными авторами отмеча-

ется, что данный риск выражается в денежной 

форме, отражает неблагоприятные финансо-

вые последствия для компании, а также имеет 

только финансовый характер и связан с неэф-

фективной структурой капитала. Однако ука-

занные особенности риска снижения финан-

совой устойчивости, хоть и отграничивают 

его от других рисков, но не исключают их 

влияния друг на друга, поскольку на финан-

совую устойчивость в долгосрочной перспек-

тиве оказывают влияние факторы различного 

характера (не только финансового). Иными 
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словами, с данным риском так или иначе свя-

заны все остальные риски предприятия и уро-

вень этого риска обуславливается другими 

многочисленными рисками компании, и, бо-

лее того, их совокупное негативное влияние 

увеличивает риск снижения финансовой 

устойчивости и риск неплатежеспособности 

организации, что, в свою очередь, может при-

вести к ее экономической несостоятельности, 

т.е. банкротству.  

На основании вышеизложенного 

можно сформулировать следующее опреде-

ление: риск снижения финансовой устойчи-

вости – это экономическая категория, харак-

теризующая возможность возникновения не-

благоприятных финансовых последствий под 

воздействием совокупности как внешних, так 

и внутренних факторов различного характера 

(финансового, социального, политического, 

производственного и др.) в условиях неопре-

деленности. 

Таким образом, все вышесказанное и 

определяет место, значение и суть риска сни-

жения финансовой устойчивости в общей си-

стеме рисков компании. 

Подводя итог, стоит отметить, что 

риски в настоящее время являются неотъем-

лемой чертой бизнес-деятельности любой 

компании независимо от ее организационно-

правовой формы, профиля деятельности, вре-

мени нахождения на рынке и других факто-

ров. И в данной системе особое и важное ме-

сто занимает риск снижения финансовой 

устойчивости компании.  

На сегодняшний день проблема риска 

снижения финансовой устойчивости осо-

бенно актуальна для любого предприятия 

независимо от его сферы деятельности, по-

скольку буквально ежедневно появляются все 

новые и новые элементы неопределенности, 

что увеличивает, в свою очередь, количество 

причин и факторов возникновения рисковых 

ситуаций. 

Под причинами риска принято пони-

мать его источники: экономические, социаль-

ные, политические, производственные, тех-

нологические, экологические и другие усло-

вия. Тогда как факторы риска характеризу-

ются в качестве обстоятельств, при которых 

причины риска проявляются, что приводит к 

возникновению рисковых ситуаций.  

Как было отмечено ранее, риск сни-

жения финансовой устойчивости определя-

ется совокупностью различного рода факто-

ров и вместе с тем зависит как от внутренней 

деятельности предприятия и управления ею 

непосредственно владельцами компании, так 

и от факторов, оказывающих влияние извне. 

В связи с этим факторы возникновения риска 

снижения финансовой устойчивости при-

нято делить на две отдельные большие 

группы: факторы внешние и факторы внут-

ренние. 

Внешние факторы, как правило, опре-

деляются условиями, влияющими на компа-

нию извне, которые менеджмент организа-

ции изменить не может, но при этом должен 

учитывать, поскольку они оказывают доста-

точно большое влияние. Именно грамотный 

риск-менеджмент на предприятии способен 

предотвратить какие-либо потери от данной 

группы факторов, поскольку их сложнее 

всего учесть, определить и оценить. В свою 

очередь, внешние факторы представляется 

целесообразным разделить также на две 

группы, которые представлены на рисунке 1. 

Факторы прямого воздействия оказы-

вают влияние на результаты деятельности 

компании напрямую, в то время как факторы 

косвенного воздействия только лишь опосре-

дованно способствуют их изменению. Так, к 

факторам прямого воздействия можно отне-

сти правовые факторы (изменения в законо-

дательстве налоговом, трудовом, банковском, 

таможенном и др.), которые влияют непо-

средственно на ту отрасль, в которой функци-



                   ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА             № 4, 2023  
 

50 

онирует данное предприятие, также это ин-

фляционные процессы, изменения процент-

ных ставок, появление и действия конкурен-

тов, взаимоотношения с контрагентами, ва-

лютные изменения (колебания курсов и др.) 

[6]. 

 

Рис. 1. Перечень внешних факторов, генерирующих риск снижения  

финансовой устойчивости компании 

 

Таким образом, внешние факторы 

подчеркивают изменения, нестабильность и 

неопределенность внешней среды, но при 

этом зависят в крайне важной степени от 

специфики деятельности предприятия, по-

скольку не все вышеотмеченные факторы в 

обязательном порядке оказывают влияние 

на каждое предприятие. В свою очередь, 

внутренние факторы характеризуются тем, 

что зависят непосредственно от деятельно-

сти самой организации, ее стратегии и ме-

неджмента. Иначе говоря, данные факторы 

находятся в зоне управления самой органи-

зации. 
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В частности, внутренние факторы риска 

снижения финансовой устойчивости компа-

нии целесообразно разделить на три большие 

группы, представленные на рисунке 2. 

Так, совокупность производственных 

факторов представляется такими факторами 

как производственный потенциал компании, 

средства и предметы труда (оборудование 

предприятия, его количество, стоимость и со-

стояние), складской фактор (для тех предпри-

ятий, которые производят/продают товары, а 

не оказывают услуги, в связи с чем возникает 

необходимость в хранении таких товаров) 

и др. 

 

 

Рис. 2. Основные группы внутренних факторов, генерирующих риск снижения финансовой  

устойчивости компании [составлено автором] 

 

Организационно-управленческие фак-

торы связаны с отраслевой принадлежностью 

компании (отраслевые особенности влияют 

на проявление тех или иных факторов), со 

стратегией и внутренней «политикой» пред-

приятия (финансовая, маркетинговая, произ-

водственная и др. стратегии организации), с 

наличием системы управления рисками в 

компании, с качеством менеджмента (ме-

тоды, приемы, формы управления руковод-

ством и принятие ими эффективных управ-

ленческих решений напрямую влияют на про-

цесс управления риском снижения финансо-

вой устойчивости), с кадровой политикой 

компании и ее персоналом (численность, воз-

раст, уровень образования, профессиональ-

ная квалификация, честность и добросовест-

ность персонала, уровень текучести кадров, 

условия труда в совокупности определяют 

уровень производительности труда) и др. [3, 

с. 51]. 

И, наконец, к финансово-экономиче-

ским факторам относятся состав и структура 

активов и пассивов (размеры и состав оборот-
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ных и внеоборотных активов, величина запа-

сов, денежных средств и др.), долговая 

нагрузка (оптимальное соотношение соб-

ственного и заемного капитала), наличие не-

обходимых финансовых ресурсов для веде-

ния деятельности и развития компании, пла-

тежеспособность и т.д. 

Среди обозначенных на рисунке 2 

групп внутренних факторов наибольшее вли-

яние на риск снижения финансовой устойчи-

вости оказывают, безусловно, финансово-

экономические факторы, однако они так или 

иначе обусловлены влиянием как организаци-

онно-управленческих, так и производствен-

ных факторов. 

Таким образом, предложенная обоб-

щенная классификация внутренних и внеш-

них факторов, генерирующих риск снижения 

финансовой устойчивости организации, поз-

воляет:  

1) повысить качество мониторинга 

факторов внешней и внутренней среды пред-

приятия посредством систематизации их в 

рамках указанных группировок; 

2) комплексно идентифицировать 

риски снижения финансовой устойчивости и, 

как следствие, учитывать их в системе управ-

ления финансовой устойчивостью компании 

[4, с. 257]. 

Важно отметить, что представленная 

группировка факторов риска снижения фи-

нансовой устойчивости не является закрытым 

перечнем и может не только дополняться, но 

и меняться. И, более того, такой перечень 

факторов будет определяться напрямую сфе-

рой и отраслью деятельности конкретного 

предприятия. А в рамках данного исследова-

ния научный практический интерес, несо-

мненно, представляет данная классификация 

рисков в сфере ресторанного бизнеса.  

Также необходимо заметить, что в вы-

шеприведенной классификации отмечаются 

не только факторы финансового характера, 

но и особое значение и влияние на риск сни-

жения финансовой устойчивости также ока-

зывают нефинансовые факторы и, к тому же, 

все эти факторы находятся во взаимосвязи, 

дополняя друг друга, имеют смешанный ха-

рактер. 

А последствиями влияния всей сово-

купности указанных факторов могут быть до-

полнительные непредвиденные расходы, упу-

щенная выгода, снижение прибыли и иные 

потери различного рода, что в итоге может 

привести к потере компанией позиции на 

рынке или, в конечном итоге, к ее банкрот-

ству. 

Таким образом, рисковые ситуации ге-

нерируются различными причинами и факто-

рами риска, которые можно поделить на две 

большие группы: внешние и внутренние. При 

этом причины и факторы возникновения 

риска снижения финансовой устойчивости 

выступают одними из начальных звеньев 

цепи, приводящей к возможному банкротству 

предприятия. И в целях недопущения этого 

необходима идентификация таких факторов с 

учетом сферы деятельности компании, их 

анализ и оценка, а также принятие необходи-

мых дальнейших управленческих решений по 

результатам анализа.   

Как было отмечено ранее, изучение 

причин и факторов, генерирующих риск сни-

жения финансовой устойчивости необходимо 

для принятия эффективных управленческих 

решений. В связи с чем можно сказать, что 

риск непосредственным образом связан с 

управлением. При этом управление риском 

снижения финансовой устойчивости является 

с одной стороны, одним из звеньев системы 

управления всего предприятия наряду с 

управлением кадрами, производством, фи-

нансами, а с другой стороны также представ-

ляет собой сложную самостоятельную си-

стему [2, с. 871].  
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Процесс риск-менеджмента (управле-

ния риском) – это процесс выработки компро-

мисса, заключающийся в установлении ба-

ланса между выгодами от снижения риска и 

необходимыми для этого затратами, а также 

принятие решения о том, какие действия 

предпринять и от совершения каких отка-

заться.  

Цель управления риском снижения 

финансовой устойчивости заключается в 

управлении подверженностью компании 

этому риску и контроль за тем, чтобы он и 

влияющие на него факторы находились в при-

емлемых пределах. 

Как было отмечено выше управление 

риском снижения финансовой устойчивости 

является сложной системой, в связи с чем, как 

и любая другая система, она имеет свою сово-

купность элементов: субъект, механизм, объ-

ект и результат управления. 

Субъектом управления в данной си-

стеме является, в первую очередь, руковод-

ство компании, а также ее риск-менеджмент 

(при наличии), финансовые службы. 

Механизм управления определяет ка-

ким образом непосредственно будет осу-

ществляться управление. В связи с этим меха-

низм управления включает в себя, прежде 

всего, совокупность различных форм и мето-

дов управленческого воздействия, направлен-

ных на предотвращение и минимизацию, кон-

троль риска снижения финансовой устойчи-

вости компании.  

Возможность реализации методов 

управления риском снижения финансовой 

устойчивости компании определяется нали-

чием инструментов управления – средствами, 

при помощи которых субъект управления 

воздействует на объект. Такими инструмен-

тами могут быть, например, цены в договоре, 

заключенным между предприятием и контр-

агентом (поставщиком), процентные ставки и 

многие другие. 

Методы и инструменты управления 

обязательно применяются в рамках действу-

ющего законодательства, которое, в свою 

очередь, регламентирует различные аспекты 

предпринимательской деятельности, финан-

совые отношения компаний с банковской, 

бюджетной, таможенной системами и т.д. 

И, наконец, механизм управления не 

будет являться эффективным без должного 

информационного обеспечения в компании, 

поскольку процесс риск-менеджмента всегда 

предполагает получение, передачу, перера-

ботку и использование информации. А полу-

чение надежной, качественной и достаточной 

в данных условиях информации играет клю-

чевую роль, поскольку оно позволяет принять 

руководству компании конкретное решение 

по действиям в условиях риска. 

Что касается объекта управления (то, 

чем управляют субъекты), то он представлен 

совокупностью из складывающихся экономи-

ческих отношений на предприятии, денеж-

ных потоков, финансовых результатов и воз-

никающих рисковых ситуаций. 

И, наконец, результатом управления 

(конечной целью) является поддержание оп-

тимального уровня финансовой устойчивости 

предприятия и недопущение возникновения 

риска ее снижения путем применения меха-

низма управления [1, с. 211]. 

Таким образом, система управления 

риском снижения финансовой устойчивости 

хоть и выступает составной частью всей си-

стемы управления в компании, в то же время 

и сама по себе является достаточно большой 

и сложной. Исходя из этого, система управле-

ния риском снижения финансовой устойчиво-

сти также имеет свою структуру, которая в 

общем виде представлена рядом важных эта-

пов. Однако, важно заметить, что содержание 

этапов управления рисками для каждой ком-

пании индивидуально и определяется в ос-

новном спецификой рынка, на котором дей-

ствует конкретная организация. 
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Первым этапом организации управле-

ния риском является определение лиц, участ-

вующих и ответственных за управление рис-

ками компании. Как правило, в крупных орга-

низациях (особенно за рубежом) есть отдель-

ная должность – риск-менеджер. Он непо-

средственно занимается анализом рисков, а 

также наряду с финансовой службой и руко-

водством предприятия участвует в принятии 

решений и ищет способы того, как снизить 

вероятность наступления нежелательных 

опасных рисков или избежать их. Если же в 

организации отсутствует такая должность то, 

как правило, вопросами риска занимается фи-

нансовый менеджер.  

Далее на этапе получения информации 

об окружающей среде, определяются необхо-

димые данные для принятия в дальнейшем 

управленческого решения в пользу того или 

иного действия. Имеющаяся информация 

позволяет проводить диагностику рисков, а 

также их оценку и анализ. 

На основе полученной информации 

начинается процесс идентификации рисков, 

во время которого определяются факторы 

риска, присущие данному виду и сфере дея-

тельности компании, а также устанавлива-

ются критерии для того, чтобы в дальнейшем 

получить перечень рисков, ранжированный 

по степени их значимости (опасности для 

предприятия). Это позволит уделить внима-

ние наиболее критичным рискам из всего пе-

речня. 

При этом важно отметить, что стадия 

идентификации (диагностики) рисков пред-

полагает проведение качественного анализа 

посредством применения различных методов. 

Как правило, в качестве основных принято 

рассматривать: опрос, интервью, анкетирова-

ние, SWOT-анализ, BPEST-анализ, PESTLE-

анализ, метод коллективных экспертных оце-

нок, мозговой штурм, риск-аудит и др.  

Опрос, интервью, анкетирование явля-

ются такими методами сбора информации, 

которые предполагают ее получение от экс-

пертов по технологии «вопрос-ответ». 

Метод коллективных экспертных оце-

нок предполагает проведение совместной ра-

боты между экспертами, объединенными в 

общую комиссию в целях проведения откры-

той дискуссии при обсуждении исследуемой 

проблемы для формирования единого мне-

ния. Мозговой штурм, в свою очередь, также 

предполагает совместное коллективное об-

суждение, базирующееся на творческой дея-

тельности людей, предложении ими различ-

ных идей по обсуждаемой проблеме, однако в 

отличии от метода экспертных комиссий, по 

итогам такого обсуждения может быть сфор-

мировано несколько вариантов, из которых в 

дальнейшем осуществляется выбор.  

PEST-анализ используется в целях 

установления факторов внешней среды по та-

ким направлениям, как бизнес, политика, эко-

номика, социальные и технологические ас-

пекты. PESTLE-анализ аналогичен PEST-

анализу, но дополнен и расширен правовым и 

экологическим факторами.  

Риск-аудит проводится в целях полу-

чении информации о фактическом положе-

нии дел на основе данных проверок и реви-

зий. 

Однако наиболее распространенной 

методикой идентификации рисков является 

SWOT-анализ. Данный метод позволяет учи-

тывать и внутренние, и внешние факторы, 

влияющие на деятельность компании и де-

лить их на четыре категории. Сначала форми-

руется перечень сильных и слабых сторон 

предприятия, затем определяются угрозы и 

возможности компании, а вслед за этим про-

исходит установление связей между ними с 

помощью формирования матрицы SWOT. 

Матрица позволяет определить потенциаль-
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ные зоны и факторы риска, что позволяет осу-

ществить оценку рисков, а также разрабаты-

ваются мероприятия по предупреждению или 

избеганию угроз. 

Далее после стадии идентификации 

рисков лица, ответственные за управление 

рисками в организации, обязаны провести ко-

личественный анализ, который базируется на 

инструментарии математической статистики 

и заключается в определении влияния выяв-

ленных рисковых факторов на финансовую 

устойчивость компании в числовом измере-

нии, а также в установлении из них наиболее 

опасных для предприятия. 

То есть, количественная оценка опира-

ется на ту базу, те результаты, которые дал 

проведенный качественный анализ, а ее це-

лью является определение критических фак-

торов риска снижения финансовой устойчи-

вости при помощи таких моделей и методов 

как метод финансовых коэффициентов, пяти-

факторная модель Альтмана, модель Таф-

флера, модель Л. В. Донцовой и Н. А. Ники-

форовой и других аналитических и статисти-

ческих методов. В основе таких моделей ле-

жат финансовые показатели, а также стати-

стические параметры – дисперсия, средне-

квадратическое отклонение, коэффициент ва-

риации, что дает возможность провести ана-

лиз различных вариантов развития событий. 

Таким образом, на стадиях «Иденти-

фикация рисков» и «Оценка и анализ рисков» 

обязательно проводятся два основных вида 

анализа – качественный и количественный, 

поскольку они работают в совокупности. Так, 

качественный анализ отвечает за идентифи-

кацию и определяет перечень факторов 

риска, тогда как количественный позволяет 

определить величину влияния этих факторов 

в числовом измерении и выделить наиболее 

значимые факторы путем их ранжирования. 

После того, как определены наиболее 

опасные риски, проводится анализ вариантов 

управления ими, оценка достоинств и недо-

статков предложенных вариантов, а также 

возможность их применения в существую-

щих условиях. На сегодняшний день суще-

ствует большое число методов по управле-

нию и минимизации рисков: страхование и 

самострахование, уклонение от риска, орга-

низация диверсификации деятельности, со-

здание резервных фондов, лимитирование 

рисков и др. Конкретный состав методов 

определяется компанией с учетом специфики 

ее деятельности. Вышеперечисленные ме-

тоды начинают работать в том случае, когда 

риск реализовался (или должен реализо-

ваться) в убытках и потерях. Такой подход в 

целях построения стратегии управления рис-

ками в рамках данного исследования не пред-

ставляется эффективным.  Важно понимать, 

что необходимо определять и закладывать за-

траты на недопущение возникновения риска, 

а не на устранение его последствий.  

Затем наступает стадия реализации 

выбранных методов и мероприятий воздей-

ствия на риски с целью минимизировать воз-

можный ущерб в будущем. 

И наконец, заключительным этапом 

управления риском являются контроль ре-

зультатов и корректировка методов и меро-

приятий управления рисками с учетом новой 

информации от менеджеров. 

Заключение. Подводя итог, стоит от-

метить, что процесс управления риском сни-

жения финансовой устойчивости представ-

ляет собой сложную систему, которая имеет 

свою структуру. Цель управления данной си-

стемой заключается в управлении подвержен-

ностью компании риску снижения финансо-

вой устойчивости со стороны руководства, 

риск-менеджмента и финансовых служб и 

контроль за тем, чтобы риск и влияющие на 

него факторы находились в приемлемых пре-

делах. Вместе с тем грамотный и поэтапно по-
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строенный процесс управления риском сни-

жения финансовой устойчивости в компании 

дает организации возможность успешно 

функционировать, иметь финансовую устой-

чивость, высокую конкурентоспособность и 

стабильную прибыльность. 
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Аннотация. Введение. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции между 

банками в мире инновации определяют уровень развития деятельности, в частности являются 

основной моделью развития банковского сектора в области дистанционного банковского об-

служивания. Именно развитость инновационной деятельности в банковской системе обеспе-

чивает их высокую конкурентоспособность на глобальном финансовом рынке. 

Процесс цифровизации как одна из современных тенденций в развитии банковско-фи-

нансового сектора Узбекистана становится индикатором, определяющим границы развития 

национальной экономики. Исходя из этого, цифровая трансформация банковско-финансового 

сектора в нашей Республике признается в качестве опорной отрасли для цифровизации во всех 

отраслях национальной экономики. 

Методы. В статье использовались методы научной абстракции, сравнительного и струк-

турного анализа, индукции и дедукции, экономико-статистической и эконометрической оценки. 

Анализ. В настоящей статье авторы на основе статистических данных Центрального 

банка Республики Узбекистан провели анализ системы дистанционного банковского обслу-

живания в банковской системе. В работе выделены основные процессы, определяющие теку-

щие тенденции развития рынка дистанционных банковских услуг.  

Результаты. В качестве вывода авторы выделили основные процессы, определяющие 

текущие тенденции развития рынка дистанционных банковских услуг: – использование совре-

менных информационных технологий, внедрение новых сегментов рынка онлайн-банкинга и 

инструментов онлайн-банкинга банковского сектора, усиление конкуренции между банками 

на рынке онлайн-банкинга и повышение качества банковских услуг клиентам в секторе он-

лайн-банкинга. 

Ключевые слова: стартап-проекты, банковские инновации, продукты, цифровой 

маркетинг, инновационный менеджмент, интернет-банкинг.  
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Abstract. Introduction. In the context of increasing global competition between banks in the 

world, innovation determines the level of development of activities, in particular, they are the main 

model for the development of the banking sector in the field of remote banking services. It is the 

development of innovative activities in the banking system that ensures their high competitiveness in 

the global financial market. 

The digitalization process, as one of the modern trends in the development of the banking and 

financial sector of Uzbekistan, is becoming an indicator that determines the boundaries of the 

development of the national economy. Based on this, the digital transformation of the banking and 

financial sector in our Republic is recognized as a supporting industry for digitalization in all sectors 

of the national economy. 

Methods. The methods of scientific abstraction, comparative and structural analysis, induction 

and deduction, economic-statistical and econometric assessment are used in the article. 

Analysis. In this article, the authors, based on statistical data from the Central Bank of the 

Republic of Uzbekistan, analyzed the system of remote banking services in the banking system. The 

work highlights the main processes that determine the current trends in the development of the market 

for remote banking services. 

Results. As a conclusion, the authors identified the main processes that determine the current 

trends in the development of the market for remote banking services: the use of modern information 

technologies, the introduction of new segments of the online banking market and online banking tools 

of the banking sector, increased competition between banks in the online banking market and 

improved quality banking services to clients in the online banking sector. 

Keywords: startup projects, banking innovations, products, digital marketing, innovation 

management, Internet banking. 

 

Введение. Процесс цифровизации как 

одна из современных тенденций в развитии 

банковско-финансового сектора Узбекистана 

становится индикатором, определяющим 

границы развития национальной экономики. 

Исходя из этого, цифровая трансформация 

банковско-финансового сектора в нашей 

Республике признается в качестве опорной 

отрасли для цифровизации во всех отраслях 

национальной экономики.  

Также в стратегии реформирования 

банковской системы Республики Узбекистан 

на 2020–2025 годы в качестве одного из 

важных направлений определено: 

«повышение эффективности банковской си-

стемы путем создания на финансовом рынке 
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равных конкурентных условий, кредитования 

исключительно на рыночной основе, сниже-

ния зависимости банков от государственных 

ресурсов, модернизации банковского обслу-

живания, создания эффективной инфраструк-

туры и автоматизации деятельности банков, а 

также поэтапной отмены непрофильных 

функций банков» [6]. Это, в свою очередь, 

требует от коммерческих банков 

предоставления цифровых услуг, которые 

выражают новые инновационные решения в 

предоставлении своих услуг клиентам. Также 

целесообразно проводить научные 

исследования, направленные на увеличение 

доходов коммерческих банков, действующих 

в нашей стране, от инновационной 

деятельности, в частности, от 

дистанционного банковского обслуживания, 

и увеличение их охвата в банковской системе 

за счет предоставления качественных 

банковских услуг населению. 

Методы. В качестве анализа 

эффективности и инновационной 

деятельности коммерческих банков 

исследованы такие вопросы, как анализ 

эффективности коммерческих банков 

Узбекистана [2], уровень развития системы 

дистанционного банковского обслуживания в 

банковской системе, анализ состояния 

использования инноваций в повышении 

эффективности банков. 

В анализе был использован показатель 

ROA, показывающий насколько прибыльным 

является банк. Он также показывает, 

насколько эффективно руководство банка 

использует активы [4]. 

Анализ. Из приведенного ниже 

рисунка видно, что средний показатель ROA 

коммерческих банков, действующих в 

Узбекистане в 1999–2022 годах, составил 

около 3,11 %. Тенденция коммерческих 

банков к снижению рентабельности активов 

может быть объяснена внедрением 

инновационных технологий в банковском 

секторе и значительным усилением 

межбанковской конкуренции в результате 

увеличения числа банков. Для инвесторов 

показатель ROA коммерческих банков, 

превышающий 1 %, считается 

привлекательным для инвестирования. По 

мнению крупного инвестора У. Баффета, 

особенно когда рентбельность активов 

составляет около 1,3 % или 1,5 %, это 

является причиной роста цен акций 

коммерческого банка [7]. 

 

 

 

Рис. 1. Показатель ROA банков (1999–2021 гг.) [3] 
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В США средняя капиталоотдача бан-

ков за этот период оценивалась в 10,62 %.  

В период с 1999 года до глобального 

финансового кризиса 2008–2009 годов сред-

няя капиталоотдача американских банков со-

ставляла 14,6 %, в то время как средняя капи-

талоотдача за период до 2018 года была равна 

8 %.  

 

 

 

Рис. 2. Показатель ROE банков (1999-2021 гг.) [3] 

 

Под влиянием этого за последние пять 

лет резко увеличилось количество 

юридических и физических лиц, пользую-

щихся дистанционными банковскими услу-

гами в банковской системе, количество 

пластиковых карт в обращении, количество 

терминалов, банкоматов и инфокиосков, 

установленных банками. В статье изучено 

влияние инноваций на банковскую эффектив-

ность в деятельности банков с государственной 

долей, как АК «Узсаноаткурилишбанк» и АКБ 

«Туронбанк», частного банка ЧАК «Траст-

банк», а также банка с участием иностранного 

капитала «Invest Finance bank».  

 

 

 

Рис. 3. Динамика числа пользователей систем дистанционного банковского обслуживания  

в банковской системе (тыс. чел.) [3] 

 

В последние годы число юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц [5], пользующихся систе-

мами дистанционного банковского обслужи-
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вания, резко возросло. В частности, по состо-

янию на 1 января 2018 года количество юри-

дических лиц и индивидуальных предприни-

мателей составило 227,88 тыс., по состоянию 

на 1 января 2022 года этот показатель соста-

вил 968,58 тыс., а общий прирост составил 

более чем 4 раза. 

 

 

 

Рис. 4. Общее число клиентов, пользующихся системами дистанционного банковского обслуживания 

в выбранных банках (тыс. человек) [3] 

 

В последние годы значительное повы-

шение уровня инфляции снизило реальную 

стоимость показателей, которые выглядят 

привлекательно в номинальной стоимости.  

В реальном выражении анализ поступ-

лений через платежные терминалы показы-

вает, что в 2019 и 2020 годах наблюдалось 

снижение роста по сравнению с предыдущим 

годом. В частности, в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом поступления через платежные 

терминалы уменьшились на – 3,24 процента. 

Также в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

поступления через платежные терминалы вы-

росли на 2,66 процента.  

Мы можем отнести часть этой тенден-

ции, а именно ситуацию в 2020 году, к панде-

мии COVID-19. В 2020 году снижение вало-

вого спроса населения и юридических лиц 

привело к сокращению суммы производимых 

ими платежей. 
 

 
 

Рис. 5. Эффективность платежных терминалов, банкоматов и инфокиосков, установленных банками 

Узбекистана [3] 
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Путем анализа эффективности платеж-

ных терминалов, установленных банками Рес-

публики Узбекистан, мы видим, что с увеличе-

нием их количества эффективность снизилась. 

Анализ эффективности платежных термина-

лов в ЧАБ «Трастбанк» показывает, что вы-

ручка от платежных терминалов в 2021 году 

удвоились по сравнению с 2017 годом. 

Одним из важнейших вопросов для 

коммерческих банков всегда является увели-

чение их количества за счет создания условий 

для удаленных юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц 

[5]. Для коммерческих банков важно увели-

чить количество удаленных клиентов, а также 

повысить их эффективность. То есть посто-

янно увеличивающееся количество клиентов 

для банка может снизить их эффективность 

через определенный период. Банкам жела-

тельно найти баланс между количеством уда-

ленных клиентов и эффективностью, кото-

рую они могут получить от них. 

 

 

 

Рис. 6. Доля выручки от платежного терминала, установленные банками,  

на одного удаленного пользователя [3] 
 

За прошедшие годы количество 

клиентов, использующих удаленные 

платежные терминалы, установленные в 

банковской системе Узбекистана, резко 

увеличилось. В частности, в 2017 году 

количество удаленных пользователей банка 

составило 4453,24 тыс., а к концу 2021 года 

увеличилось более чем в 4 раза до 

20203,38 тыс. человек. По мере увеличения 

количества удаленных клиентов в 

коммерческих банках их эффективность 

снижалась. В частности, доля квитанций, 

полученных через платежные терминалы, 

установленные банками, на одного 

удаленного клиента составила на конец 

2017 года 11,90 млн сумов, на конец 2021 

года 5,50 млн. сумов. Мы видим, что, 

несмотря на увеличение количества 

удаленных клиентов, снизилась 

эффективность приема платежей через 

платежные терминалы, установленные в 

банковской системе [8]. 

2017 й. 2018 й. 2019 й. 2020 й. 2021 й.

Общее число удаленно 
пользующихся клиентов в 

банковской системе (тыс.чел.) 
4453,24 7959,11 10153,46 14571,09 20203,38

Доля выручки от платежного 
терминала, установленные 

банками, на одного удаленного 
пользователя (по номинальной 

стоимости, млн.сум) 

11,90 8,00 6,99 5,56 5,50

Доля выручки от платежного 
терминала, установленные 

банками. на одного удаленного 
пользователя (по реальной 

стоимости, млн.сум) 
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Для коммерческих банков целесооб-

разно рассчитывать эффективность выпущен-

ных пластиковых карт, таких как квитанции, 

полученные через платежные терминалы, 

обеспечивающие эффективность работы уда-

ленных пользователей. Хотя внедрение пла-

стиковых карт в практику Узбекистана нача-

лось в конце 90-х годов, до 2017 года пласти-

ковые карты не выполняли функцию денег. В 

результате масштабных реформ банковской 

системы, начавшихся в 2017 году, доверие 

населения к пластиковым картам возросло, и 

пластиковые карты стали выполнять функ-

цию денег. 

 

 

 

Рис. 7. Эффективность банковских пластиковых карт, выпущенных  

в обращение банковской системой Узбекистана [3] 

 

Номинальные значения статистиче-

ских данных с финансовыми значениями не 

помогают нам сделать достаточные выводы. 

Поскольку оборот средств в банковских пла-

стиковых картах в 2021 году (4,10 млн. сум) 

был выше значения 2017 года (2,76 млн. сум), 

в реальных значениях этот показатель мог 

быть ниже. В подтверждении наших слов мы 

также подсчитали реальную стоимость стати-

стических данных. В частности, в 2017 году 

средняя сумма оборота на одну пластиковую 

карту, находящейся в обращении, составила 

2,76 млн. сум, на конец 2021 года этот пока-

затель в реальном значении составил 

2,55 млн. сум, произошло снижение по срав-

нению с 2017 годом. 

Результаты. В качестве вывода 

можно выделить следующие основные 

процессы, определяющие текущие тенденции 

развития рынка дистанционных банковских 

услуг [1]:  

- использование современных 

информационных технологий, интенсивное 

развитие которых позволяет банкам 

расширять спектр банковских продуктов и 

услуг, которые они предоставляют клиентам, 

а также сокращать временные, 

транзакционные и финансовые издержки 

клиентов и банков;  

- внедрение новых сегментов рынка 

онлайн-банкинга и инструментов онлайн-

банкинга банковского сектора;  

2017 й. 2018 й. 2019 й. 2020 й. 2021 й.

Количество банковских 
пластиковых карт, находящихся в 

обращении
(тыс. единиц)

19 225,70 17 686,60 20 547,37 25 775,66 27 105,79

Средняя сумма оплаты на  одну 
банковскую пластиковую карту, 
находящихся в обращении (по 

номинальной стоимости. млн.сум 
)

2,76 3,60 3,46 3,14 4,10

Средняя сумма оплаты на  одну 
банковскую пластиковую карту, 
находящихся в обращении (по 
реальной стоимости. млн.сум )
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- усиление конкуренции между 

банками на рынке онлайн-банкинга и 

повышение качества банковских услуг 

клиентам в секторе онлайн-банкинга. 

Также особое внимание следует 

уделить внедрению новых инновационных 

служб в банках. Потому что, согласно 

результатам исследования, тот факт, что 

дистанционные банковские услуги в банках 

довольно хромают с точки зрения 

предложения их клиентам, с одной стороны, 

приводит к тому, что клиенты банков не 

могут использовать такие услуги, а с другой 

стороны, это ограничивает возможности 

сокращения объема работы в самом банке. 

Сегодня наиболее популярными 

направлениями инноваций, основанных на 

финансовых технологиях, в банковской 

отрасли являются технологии онлайн-

платежей, биометрическая идентификация и 

роботизация. За последние несколько лет в 

банковской системе нашей республики 

произошли значительные технологические 

изменения. Роль и значение цифровых 

технологий в мировом развитии определяется 

ежегодным ростом числа юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также 

физических лиц, пользующихся этими 

технологиями. Особенно широкое внедрение 

процессов технической трансформации в 

финансовых секторах еще больше повышает 

эффективность банковских систем, 

платежных операций, кредитования и других 

услуг такого типа. 
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Аннотация. Введение. В статье рассмотрены основные направления обеспечения сба-

лансированности регионального бюджета. Эти направления связаны с совершенствованием 

инструментов мобилизации доходов. В настоящее время сбалансированность бюджетов реги-

онального уровня не обеспечивается собственными доходными источниками регионов, что 

приводит к высокой степени зависимости от налоговых решений, принимаемых федераль-

ными органами власти. 

Методы. Используются метод сравнительного анализа динамики показателей, при 

определении основных направлений обеспечения сбалансированности регионального бюд-

жета синтез, метод обобщения.  

Анализ. Рассмотрены основные элементы системы управления сбалансированностью 

бюджета. Проведена оценка сбалансированности бюджета Волгоградской области в динамике 

за 2020–2022 годы, сформулированы основные проблемы и механизмы обеспечения сбалан-

сированности регионального бюджета в современных условиях. 

Результаты. Обеспечение сбалансированности регионального бюджета возможно пу-

тём мобилизации доходов, а также путем оптимизации расходов. Основными способами мо-

билизации доходов являются: создание условий для развития экономического потенциала ре-

гиона; меры по взысканию задолженности по налоговым платежам; легализации теневой за-

нятости; оценка налоговых льгот на предмет их эффективности. Оптимизационные меропри-

ятия расходной части должны привести к сокращению неэффективных расходов, изменению 

структуры в сторону роста расходов на развитие бюджетной сети.  

Ключевые слова: сбалансированность бюджетов, региональный бюджет, дефицит, 

профицит, доходы бюджета, расходы бюджета. 
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Abstract. Introduction. The article discusses the main directions of ensuring the balance of 

the regional budget. These areas are related to the improvement of income mobilization tools. Cur-

rently, the balance of regional budgets is not ensured by the regions' own revenue sources, which 

leads to a high degree of dependence on tax decisions made by federal authorities. 

Methods. The methods of observation, comparative analysis of the dynamics of indicators are 

used in determining the main directions of ensuring the balance of the regional budget synthesis, the 

method of generalization. 

Analysis. The main elements of the budget balance management system are considered. An 

assessment of the balance of the budget of the Volgograd region in dynamics for 2020-2022 was 

carried out, the main problems and mechanisms for ensuring the balance of the regional budget in 

modern conditions were formulated. 

Results. Ensuring the balance of the regional budget is possible by mobilizing revenues, as 

well as by optimizing expenditures. The main ways of income mobilization are: creating conditions 

for the development of the economic potential of the region; measures to collect arrears on tax pay-

ments; legalization of shadow employment; assessment of tax benefits for their effectiveness. Opti-

mization measures of the expenditure part should lead to a reduction in inefficient expenditures, a 

change in the structure towards an increase in the costs of developing the budget network. 

Keywords: budget balance, regional budget, deficit, surplus, budget revenues, budget ex-

penditures. 

 

Введение. Одной из основных характе 

ристик бюджета любого уровня является его 

сбалансированность. От того, насколько сба-

лансированным является бюджет, зависит 

способность публично – правового образова-

ния обеспечивать финансирование принятых 

на себя расходных обязательств. В свою оче-

редь несбалансированность бюджета может 

привести к задержке оплаты по государствен-

ным и муниципальным контрактам, и, как 

следствие, к судебным решениям и оплате по 

исполнительным листам с учётом штрафов и 

пени. Самое негативное последствие несба-

лансированности бюджета – это неисполне-

ние социальных обязательств государства пе-

ред гражданами, что влечёт за собой социаль-

ную напряжённость и рост протестных 

настроений, а для соответствующих долж-

ностных лиц привлечение к ответственности. 

Методы. В рамках исследования ис-

пользован метод сравнительного анализа ди-

намики показателей, при определении основ-

ных направлений обеспечения сбалансирован-

ности регионального бюджета синтез, метод 

обобщения. Количественные данные пред-

ставлены на основе официальных данных. 
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Анализ. Сбалансированность бюджета 

представляет собой величину, фиксированную 

на определенный момент времени, являющу-

юся результатом сопоставления доходной и 

расходной части бюджета на основе балансо-

вого метода. Исходя из этого получается, что 

необходимо соблюдать равенство между 

предусмотренными бюджетом расходами и 

объемом доходов в совокупности с поступле-

ниями источников финансирования дефицита. 

Следует обратить внимание, что равен-

ство доходной и расходной частей бюджета 

достигается лишь в редких случаях. Обычно 

происходит следующее: образование дефи-

цита (превышение расходов над доходами), 

который может быть восполнен из источников 

финансирования бюджета, или профицита (до-

ходы превышают объем расходов) бюджета.  

В настоящее время законодательно 

установлены инструменты достижения сба-

лансированности лишь в отношении бюд-

жета, исполненного с дефицитом. 

Интересным является тот факт, что до 

2000 года законодательство РФ запрещало со-

ставлять бюджет с профицитом [3]. В связи с 

этим в Бюджетном кодексе были также обо-

значены меры по ликвидации образовавше-

гося превышения доходной части строго до 

утверждения бюджета. Сокращение привле-

чения доходов от продажи государственной и 

муниципальной собственности, дополнитель-

ное погашение долговых обязательств за счет 

«сверхдоходов», передача части доходов 

бюджетам других уровней – все эти и многие 

другие мероприятия были направлены на 

уменьшение положительных денежных пото-

ков бюджета и позволяли избавиться от за-

прещенного в те времена профицита. 

В связи с тем, что превышение дохо-

дов над расходами – это один из вариантов 

нарушения основного принципа бюджетной 

системы, в последнее время стали вновь пред-

приниматься попытки ограничить законода-

тельно не только дефицит, но и профицит 

бюджета [1]. 

Следует отметить, что, согласно со-

временному российскому законодательству, 

составление и представление регионами РФ 

несбалансированных бюджетов не является 

императивом, а рассматривается лишь как не-

кий идеал соотношения поступления и выбы-

тия бюджетных средств. 

Целесообразно выделить причины не-

сбалансированности региональных бюдже-

тов. Безусловно, в каждом конкретном случае 

присутствует своя специфика, но существует 

общие подходы экономистов к определению 

причин несбалансированности. Так, О. В. Ка-

пицкая, Е. В. Орлова, А. Ю. Иванов опреде-

ляют следующие причины несбалансирован-

ности бюджетов: 

– недостаточная экономическая обос-

нованность разграничения и распределения 

налогов между различными бюджетами бюд-

жетной системы; 

– недостаточный объем прав органов 

государственной власти субъектов РФ и му-

ниципальной власти в управлении налого-

выми доходами бюджетов; 

– низкий уровень ответственности вла-

стей за развитие налогового потенциала и от-

сутствия достаточной мотивации [2, с. 86]. 

М. В. Шевченко, С. Н. Меликсетян вы-

деляют следующие причины несбалансиро-

ванности бюджетов: 

- несовершенство механизма оказания 

финансовой помощи бюджетам нижестоящих 

уровней; 

- отсутствие самостоятельности регио-

нальных и местных бюджетов; 

- недостаток собственных доходных 

источников бюджетов регионального и мест-

ного уровня; 

- несовершенство бюджетного законо-

дательства по выравниванию дисбалансов 

бюджетов; 
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- централизация весомой доли доход-

ных источников [6, с. 195]. 

Рассмотрим сбалансированность бюд-

жета Волгоградской области за период 2020–

2022 гг. (табл. 1).  

Таблица 1 

Анализ сбалансированности бюджета Волгоградской области за 2020–2022 гг. 

Показатель 2020 2021 2022 

Доходы 131000277,4 144149544,1 157919463,1 

Расходы 135383929,6 145 010688,1 157736571,5 

Дефицит/Профицит 

бюджета 
-4383652,2 -861144 182891,6 

 

По данным, представленным в таблице 

1, можно сделать выводы о том, что бюджет 

Волгоградской области в 2020 и 2021 гг. был 

исполнен с дефицитом, в то время как в 

2022 г. наблюдается профицит бюджета. 

Грамотная финансовая политика реги-

она позволила осуществить конкретные 

шаги, которые привели к профициту бюд-

жета: сокращение неэффективных расходов и 

их концентрация на приоритетных направле-

ниях, которые направлены строго на решение 

ключевых задач в каждой конкретной от-

расли; получение дивидендов от вложенных 

бюджетных средств в виде увеличения нало-

говых поступлений от реального сектора эко-

номики. 

2020 и 2021 год был завершен для бюд-

жета Волгоградской области с дефицитом. 

Официально было заявлено, что причиной де-

фицита бюджета являлась борьба с COVID-19 

и его последствиями. Для решения возник-

шей непредвиденной ситуации были приме-

нены следующие мероприятия: 

- получение безвозмездных поступле-

ний из федерального бюджета; 

- безвозмездные поступления из об-

ластного бюджета для муниципалитетов на 

выравнивание их бюджетов; 

- получение кредитов и размещение 

государственных ценных бумаг Волгоград-

ской области; 

- отсрочка по выплате долга по бюд-

жетным кредитам, которую федеральный 

центр предоставил регионам в связи с панде-

мией коронавирусной инфекции. 

Следует отметить, что хотя в целом, в 

анализируемый период наблюдается стабиль-

ное состояние бюджета Волгоградской обла-

сти, обеспечивающее сбалансированность 

расходов и доходов, все же существует ряд 

проблем. 

Волгоградская область в анализируе-

мый период столкнулась с проблемой сниже-

ния уровня самостоятельности. Волгоград-

ская область получает значительные дотации 

из федерального бюджета, что указывает на 

недостаток собственных доходных источни-

ков. Эта зависимость от федерального бюд-

жета ограничивает регион в принятии само-

стоятельных решений и разработке собствен-

ных приоритетов развития. 

Снижение уровня самостоятельности 

Волгоградской области, может иметь не-

сколько причин и последствий:  

Зависимость от федерального бюд-

жета: получение значительных дотаций из 

федерального бюджета указывает на то, что 

регион не обладает достаточными собствен-

ными доходами. Это может быть результатом 

недостаточно развитой экономики региона 

или недиверсифицированности его доходных 

источников. Когда регион полностью или в 
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значительной степени зависит от федераль-

ных средств, его способность принимать са-

мостоятельные решения и разрабатывать соб-

ственные приоритеты развития ограничива-

ются. 

Ограничение в принятии самостоя-

тельных решений: когда регион полагается на 

федеральные дотации, федеральное прави-

тельство может накладывать определенные 

условия и ограничения на использование этих 

средств. Это может включать необходимость 

согласования проектов и программ с феде-

ральными органами власти или придержи-

ваться определенных федеральных политик. 

Это может снижать степень самостоятельно-

сти региона в принятии решений, связанных с 

его развитием. 

Ограничение экономической незави-

симости: когда регион полагается на феде-

ральные дотации, его способность развивать 

собственные доходные источники ограни-

чена. Региональная экономика может оста-

ваться слабой и недостаточно разнообразной, 

поскольку регион не стимулируется к созда-

нию собственных индустрий и предприятий. 

Это может сказаться на уровне рабочих мест, 

доходах населения и общем экономическом 

развитии региона. 

Неравенство развития регионов: зави-

симость региона от федеральных дотаций мо-

жет усиливать неравномерность развития 

между регионами. Регионы, которые имеют 

собственные доходные источники и могут 

принимать самостоятельные решения, имеют 

больше возможностей для развития и дости-

жения своих приоритетов. В то же время, ре-

гионы, зависящие от федеральных средств, 

могут оставаться отсталыми и иметь ограни-

ченные возможности для своего собствен-

ного развития. 

Ограничение государственных расхо-

дов: дефицит бюджета приводит к ограниче-

нию возможностей региона для финансирова-

ния различных программ и проектов. Это мо-

жет включать сокращение средств на соци-

альные программы, образование, здравоохра-

нение, транспортную инфраструктуру и дру-

гие области, что негативно сказывается на ка-

честве жизни граждан и развитии региона. 

Увеличение государственного долга: 

дефицит бюджета часто приводит к увеличе-

нию государственного долга региона. Пога-

шение этого долга требует дополнительных 

финансовых ресурсов и увеличивает бремя 

расходов на выплату процентов. Высокий 

уровень государственного долга может огра-

ничить доступ региона к кредитам и инвести-

циям, что затрудняет экономический рост. 

Снижение инвестиций и предпринима-

тельской активности: дефицит бюджета мо-

жет отпугивать инвесторов и предпринимате-

лей. Ограниченные финансовые ресурсы ре-

гиона означают, что государство не может 

предоставить достаточную поддержку для 

развития бизнеса и привлечения инвестиций. 

Это может привести к снижению предложе-

ния рабочих мест, ограничению новых пред-

приятий и оттоку квалифицированных специ-

алистов. 

Увеличение социальной напряженно-

сти: ограничение государственных расходов 

может привести к сокращению социальных 

программ, таких как пособия по безработице, 

помощь малообеспеченным семьям, про-

граммы поддержки малоимущих граждан и 

прочее. Это может увеличить социальную 

напряженность в регионе и вызвать неудовле-

творение среди населения [5, с. 2999]. 

Ослабление экономической безопас-

ности: дефицит бюджета ослабляет экономи-

ческую безопасность региона. Ограниченные 

финансовые ресурсы могут затруднить реали-

зацию мер по обеспечению безопасности, 

включая защиту от чрезвычайных ситуаций, 
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борьбу с преступностью и терроризмом, обес-

печение общественного порядка и безопасно-

сти граждан. 

Волгоградская область также сталки-

вается с другими проблемами, которые отра-

жаются на бюджете и его исполнении. Неко-

торые из этих проблем могут включать недо-

статочную эффективность расходования 

бюджетных средств, слабую финансовую 

дисциплину, отсутствие прозрачности и от-

четности в использовании бюджетных ресур-

сов: 

Некорректное планирование доходов: 

Волгоградская область может столкнуться с 

проблемой недооценки или завышения про-

гнозируемых доходов. Недостаточно точные 

прогнозы доходов могут привести к дефициту 

в бюджете или неэффективному использова-

нию средств. 

Недостаточная эффективность исполь-

зования бюджетных средств: эта проблема 

может быть вызвана неправильным распреде-

лением бюджетных средств, недостаточной 

оценкой эффективности программ и проек-

тов, а также коррупционными практиками. В 

результате может происходить неоправдан-

ное расходование средств на неприоритетные 

задачи, что снижает эффективность бюджет-

ного процесса. 

Отсутствие разнообразия доходных 

источников: зависимость от федеральных до-

таций указывает на недостаточное разнообра-

зие доходных источников Волгоградской об-

ласти. Основными источниками доходов мо-

гут быть налоги, сборы, собственные пред-

приятия и инвестиции. Развитие дополни-

тельных источников доходов может снизить 

зависимость от федерального бюджета и 

обеспечить большую финансовую самостоя-

тельность. 

Обеспечение сбалансированности ре-

гионального бюджета возможно путём моби-

лизации доходов, прежде всего налоговых, а 

также путем оптимизации расходов.  

Результаты. По нашему мнению, ос-

новным способом мобилизации доходов реги-

онального бюджета является создание усло-

вий для развития экономического потенциала 

региона. В рамках данного направления реги-

ональная власть должна содействовать орга-

низации и развитию производства на террито-

риях промышленных (индустриальных) пар-

ков и территорий опережающего социально-

экономического развития. Помимо привлече-

ния инвесторов в специальные инвестицион-

ные институты региональная власть должна 

содействовать и развитию экономической дея-

тельности вне указанных институтов. 

Развитие экономического потенциала 

территории нам представляется важным, по-

скольку, развивая экономику территории ре-

гиональная власть создаёт основу для форми-

рования доходной части как регионального, 

так и местных бюджетов. Новые производ-

ства, либо модернизированные существую-

щие в перспективе, приведут к увеличению 

поступлений налога на прибыль, налога на 

имущество организаций при увеличении ос-

новных фондов, создание высокопроизводи-

тельных рабочих мест даст рост поступлений 

налога на доходы физических лиц в регио-

нальный и местные бюджеты, также в мест-

ные бюджеты будет платиться земельный 

налог. Однако, при планировании поступле-

ний доходов в региональный бюджет от со-

здания новых производств следует учитывать 

и временной лаг. Данный временной лаг со-

ставит 4–6 лет, поскольку в период начальной 

реализации инвестиционный проект будет 

«льготироваться», соответственно поступле-

ний в бюджет в этот период не будет. 
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В дальнейшем, региональной власти 

необходимо проводить мониторинг реализа-

ции инвестиционных проектов, с целью выяв-

ления соответствия целевых показателей, ко-

торые должны были быть достигнуты инве-

стором при получении налоговых льгот и 

иных преференций. 

Чрезвычайно актуальной нам пред-

ставляется проблема неравных возможностей 

субъектов Российской Федерации в предо-

ставлении налоговых льгот потенциальным 

инвесторам. Регионы с высоким уровнем 

бюджетной обеспеченности имеют большие 

возможности для привлечения инвесторов, 

используя налоговые льготы. Регионы с низ-

кой бюджетной обеспеченностью таких воз-

можностей не имеют. Таким образом, инве-

сторы «идут» в «богатые» регионы увеличи-

вая их и так значительную доходную часть, а 

у «бедных» регионов отсутствуют возможно-

сти для развития. 

Для стимулирования инвестиционной 

деятельности и обеспечения в субъектах Рос-

сийской Федерации равных условий в при-

влечении инвесторов, а также предотвраще-

ния использования отдельными субъектами 

Российской Федерации демпинга посред-

ством максимально возможных налоговых 

преференций, считаем целесообразным адап-

тировать и распространить на территорию 

всех субъектов Российской Федерации меха-

низм предоставления налоговых льгот по 

налогам, подлежащим зачислению в регио-

нальные бюджеты, для стратегически важных 

инвестиционных проектов. В качестве крите-

рия определения стратегической важности 

инвестиционного проекта рационально опре-

делить объем инвестиций в процентах от объ-

ема собственных доходов регионального 

бюджета (10–15 %). В отношении инвесто-

ров, реализующих такие инвестиционные 

проекты, федеральным законодательством 

должны быть установлены одинаковые нало-

говые преференции. 

Использование данного механизма 

позволит обеспечить более равные условия 

для всех субъектов в привлечении инвесто-

ров. 

Кроме того, необходимо отметить, что 

большинство налоговых преференций сего-

дня законодательно предоставляется за счет 

доходов региональных бюджетов. 

В связи с этим представляется важным 

рассмотреть возможность вовлечения в си-

стему налогового стимулирования федераль-

ных ресурсов. Учитывая значимость налога 

на добавленную стоимость, а он составляет 

почти 50 % от совокупных налоговых плате-

жей обрабатывающих производств, льгота по 

уплате НДС может стать эффективным ин-

струментом привлечения инвестиций в отста-

ющие регионы. 

С учетом задач развития страны в це-

лом в отношении НДС рационально преду-

смотреть снижение ставки для определенных 

видов продукции обрабатывающих отраслей, 

приоритетных и критических с точки зрения 

импортозамещения, доля импортной продук-

ции в потреблении, по которым превышает 

60 %.  

Такие важные виды продукции ши-

роко представлены в станкостроении, тяже-

лом машиностроении, машиностроении для 

пищевой промышленности, радиоэлектрон-

ной промышленности, легкой промышленно-

сти, фармацевтической и медицинской про-

мышленности и в ряде других отраслей. Доля 

импорта в указанных отраслях и в настоящее 

время достаточно велика. 

Указанная мера, с одной стороны, бу-

дет способствовать притоку инвестиций в ре-

гионы с наиболее слабым уровнем соци-

ально-экономического развития, а с другой, 

поддержке диверсификации российской эко-

номики, промышленного роста, поскольку от 
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этого выиграют, в первую очередь, высоко-

технологичные промышленные предприятия, 

будут сформированы стимулы для производ-

ства новых видов конкурентоспособной про-

дукции. Высвободившиеся средства будут 

направлены на дополнительные инвестиции в 

основной капитал, на расширение и перево-

оружение производства. 

Также, для увеличения поступлений 

налоговых и неналоговых доходов региональ-

ного бюджета необходимо принять меры по 

урегулированию и взысканию задолженности 

по налоговым платежам в региональный бюд-

жет. Такими мерами должны быть: 

- направление в адрес налогоплатель-

щиков-должников требований об уплате 

налога, сбора, пени, штрафа; 

- принятие мер принудительного взыс-

кания в соответствии со статьей 46 Налого-

вого кодекса Российской Федерации; 

- направление постановления о взыс-

кании задолженности за счет иного имуще-

ства должников. 

На наш взгляд, при взыскании задол-

женности по налоговым платежам в бюджет 

налоговым органам следует более активно 

пользоваться возможностью по привлечению 

к субсидиарной ответственности руководите-

лей и собственников компаний – должников. 

Субсидиарная ответственность – это право 

взыскания неполученного долга с другого 

лица, если первое лицо не может его погасить. 

Субсидиарную ответственность несут контро-

лирующие лица, то есть лица, имеющие право 

определять действия компании, давать обяза-

тельные для исполнения указания или иным 

образом влиять на компанию. Привлечение к 

ответственности может грозить любому лицу, 

которое фактически принимало решение по 

бизнесу и получало выгоду. 

Особое внимание при мобилизации 

доходов региональных бюджетов необхо-

димо обратить на действующую в регионе си-

стему налоговых льгот с точки зрения их эф-

фективности. Ряд льгот, прежде всего соци-

ального характера, приводят к выпадающим 

доходам региональных бюджетов. При этом 

эффективность таких мер поддержки бывает 

низкой. В этой связи, полагаем целесообраз-

ным провести актуализацию региональной 

нормативной правовой базы по оценке эф-

фективности установленных и планируемых 

к установлению налоговых льгот с учетом 

единой методики, разработанной на феде-

ральном уровне. Кроме того, необходимо 

провести оценку эффективности налоговых 

льгот, предоставляемых по налогам и сборам 

органами государственной власти региона, 

оценить бюджетный эффект от предоставляе-

мых льгот, с последующей пролонгацией 

либо отменой льгот, ужесточением критериев 

предоставления льгот, заменой льгот на суб-

сидирование. 

Важным инструментом повышения 

поступлений налога на доходы физических 

лиц в региональный бюджет является прове-

дение мероприятий по легализации теневой 

занятости. По экспертным оценкам в 2022 

году доля работающих неофициально в Рос-

сийской Федерации достигла 18,6 % [1]. 

Указанная тенденция характерна для 

большинства регионов Российской Федера-

ции. Анализируя баланс расходов и доходов 

населения видно, что существует разрыв 

между тем, что люди формально зарабаты-

вают и тем, что тратят. И траты эти суще-

ственно превышают доходы, что свидетель-

ствует о наличии доходов, не вовлеченных в 

налогообложение. 

Решение данной проблемы требует из-

менений в законодательство и консолидации 

усилий региональной власти совместно с фе-

деральными службами и ведомствами, а 

также повышения правосознания нашего об-

щества. 
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Практически в каждом регионе дей-

ствует комиссия по легализации заработной 

платы и объектов налогообложения. Однако, 

действующее законодательство не позволяет 

принимать какие-либо меры воздействия, 

кроме порицания, к недобросовестным рабо-

тодателям. 

Необходимо ужесточить законода-

тельство и ввести наказание для работодате-

лей, использующих в своей деятельности не-

формально занятых в виде крупного штрафа, 

накладываемого как на юридическое лицо, 

так и на физическое лицо, осуществляющее 

полномочия работодателя. За повторное ана-

логичное нарушение считаем целесообраз-

ным ввести уголовную ответственность рабо-

тодателя. 

Особое место в работе по мобилизации 

доходов в региональные бюджеты должна за-

нимать работа по мобилизации неналоговых 

доходов, и прежде всего, доходов от исполь-

зования государственного и муниципального 

имущества. Мобилизацию неналоговых дохо-

дов следует проводить путём активизации ра-

боты по инвентаризации государственного 

имущества. В этой связи, органам управления 

государственным и муниципальным имуще-

ством необходимо: 

- обеспечить тотальный учёт государ-

ственного и муниципального имущества; 

- выявить неиспользуемое (бесхозяй-

ное) имущество и установить направления 

его эффективного использования; 

- обеспечить ведение перечня имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц, предла-

гаемого для сдачи в аренду с целью увеличе-

ния доходов, получаемых в виде арендной 

платы или иной платы за сдачу такого имуще-

ства во временное владение и использование; 

- выявить неиспользуемые основные 

фонды государственных учреждений и при-

нять соответствующие меры по их продаже 

или сдаче в аренду. 

Отдельным направлением мобилиза-

ции доходов является проведение мероприя-

тий по повышению роли имущественных 

налогов в формировании местных бюдже-

тов. Данное направление не относится непо-

средственно к доходной части регионального 

бюджета, однако опосредованно положи-

тельно влияет на сбалансированность регио-

нального и местных бюджетов поскольку 

рост поступлений имущественных налогов 

местных бюджетов положительно отражается 

на их сбалансированности и, как следствие, 

не требует дополнительных расходов регио-

нального бюджета на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности бюджетов муни-

ципалитетов. 

Для повышения объёма поступлений 

имущественных налогов на наш взгляд целе-

сообразно: 

- проведение работы в отношении объ-

ектов налогообложения, не участвующих в 

налоговом обороте, и в отношении объектов 

налогообложения, требующих уточнения от-

дельных сведений в Едином государственном 

реестре недвижимости по следующим 

направлениям: установление (уточнение) ад-

ресов места нахождения земельных участков, 

зданий, помещений, сооружений, занесение 

уточненных данных об адресе объекта в Фе-

деральную информационную адресную си-

стему; установление (уточнение) категорий и 

(или) видов разрешенного использования, 

площадей земельных участков; уточнение 

сведений о переводе жилого помещения в не-

жилое помещение, нежилого помещения в 

жилое помещение; 

- осуществление муниципального зе-

мельного контроля в отношении земельных 

участков, являющихся объектами налогооб-

ложения, не участвующими в налоговом обо-

роте, но фактически незаконно используе-

мыми; выявление объектов недвижимости и 

земельных участков, используемых без 
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оформления в установленном порядке прав 

пользования, проведение мероприятий по 

привлечению владельцев таких объектов не-

движимого имущества к регистрации соот-

ветствующих прав пользования; 

- проведение органами местного само-

управления совместно с налоговыми органами 

информационной кампании (август – сен-

тябрь) об обязанности уплаты имущественных 

налогов в установленные законодательством 

сроки, а также проведение работы по погаше-

нию просроченной задолженности и преду-

преждение образования задолженности по 

имущественным налогам физических лиц – со-

трудников органов местного самоуправления 

и подведомственных им учреждений. 

Считая приоритетным направлением 

обеспечения сбалансированности региональ-

ного бюджета мероприятия по мобилизации 

собственных доходов, полагаем целесообраз-

ным органам управления государственными 

финансами региона наряду с увеличением до-

ходной части, особое внимание уделять опти-

мизации расходов регионального бюджета и 

повышению их эффективности. 

Основными направлениями оптимиза-

ции и повышения эффективности расходов 

областного бюджета являются: 

- оптимизация расходов на содержание 

органов государственной власти региона; 

- оптимизация численности работни-

ков и сети бюджетной сферы, а также расхо-

дов на их содержание; 

- совершенствование системы закупок 

для государственных и муниципальных 

нужд; 

- оптимизация мер социальной под-

держки населения; 

- оптимизация инвестиционных расхо-

дов, субсидий юридическим лицам и деби-

торской задолженности; 

- ликвидация просроченной кредитор-

ской задолженности регионального бюджета. 

Таким образом, предложенные 

направления по мобилизации доходов и оп-

тимизации расходов позволят обеспечить 

сбалансированность регионального бюд-

жета. 
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Аннотация. Введение. В настоящее время во многих стран стоит вопрос о необходи-

мости легализации граждан, занятых в теневом секторе экономики. Предлагаются разные спо-

собы такой легализации, включая самозанятость, которая используется как форма занятости 

как в России, так и в Узбекистане. В тоже время, данный правовой режим отличается в этих 

странах, включая установление самого понятия самозанятый, обязанности по уплате налога, 

перечня осуществляемых видов деятельности, ограничения и запреты, установленные для са-

мозанятых лиц.  

Методы. Авторы использовали сравнительно-правовой метод, анализа и синтеза, ко-

торые позволили обобщить результаты исследования и сделать выводы. 

Анализ. На основе сравнительно-правового метода делается анализ правового статуса 

самозанятых в России и в Узбекистане, на основании таких критериев, как развитие института 

самозанятости в России и Узбекистане; понятие самозанятого; привлечение наемных работ-

ников; регистрация самозанятых; виды осуществляемой деятельности; уплата налога и других.  

Заключение. Исследование правового статуса самозанятых в России и Узбекистане 

позволяет прийти к определенными выводам. Одна из основных целей введения налогового 

режима для самозанятых это вывод людей из тени, легализация их профессиональных дохо-

дов. С учетом статистики по регистрации самозанятых в России и Узбекистане можно сделать 

вывод о достижении данной цели. Одним из существенных отличий в статусе самозанятых 

лиц в России и Узбекистане является возможность в РФ быть плательщиком налога на про-

фессиональный доход предпринимателю, тогда как в Узбекистане для данной категории лиц 

установлен запрет на применение статуса самозанятых. Тем самым в Узбекистане самозаня-

тый по своему правовому положению ближе к наемному работнику, чем к предпринимателю. 

Ключевые слова: гиг-экономика; самозанятые; неформальная занятость; налог на 

профессиональный доход; страховые взносы; социальный налог. 
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Abstract. Introduction. Currently, in many countries there is a question about the need to 

legalize citizens employed in the shadow sector of the economy. Various methods of such legalization 

are proposed, including self-employment, which is used as a form of employment in both Russia and 

Uzbekistan. At the same time, this legal regime differs in these countries, including the establishment 

of the very concept of self-employed, the obligation to pay tax, the list of activities carried out, re-

strictions and prohibitions established for self-employed persons.  

Methods. The authors used the comparative legal method, analysis and synthesis, which made 

it possible to summarize the results of the study and draw conclusions. 

Analysis. Based on the comparative legal method, an analysis is made of the legal status of 

the self-employed in Russia and Uzbekistan, based on such criteria as the development of the institu-

tion of self-employment in Russia and Uzbekistan; concept of self-employed; attracting hired work-

ers; registration of self-employed; types of activities performed; payment of taxes and others.  

Conclusion. A study of the legal status of self-employed people in Russia and Uzbekistan 

allows us to come to certain conclusions. One of the main goals of introducing a tax regime for the 

self-employed is to bring people out of the shadows and legalize their professional income. Taking 

into account the statistics on registration of self-employed people in Russia and Uzbekistan, we can 

conclude that this goal has been achieved. One of the significant differences in the status of self-

employed persons in Russia and Uzbekistan is the opportunity in the Russian Federation to be a tax-

payer of professional income for an entrepreneur, while in Uzbekistan for this category of persons 

there is a ban on the use of self-employed status. Thus, in Uzbekistan, a self-employed person in his 

legal status is closer to an employee than to an entrepreneur. 

Keywords: gig economy; self-employed; informal employment; professional income tax; 

insurance premiums; social tax. 

 

Введение. В настоящее время во мно-

гих стран стоит вопрос о необходимости ле-

гализации граждан, занятых в теневом сек-

торе экономики. Эти вопросы являются акту-

альными для многих государств, включая 

Россию и Узбекистан [2].  

Предлагаются разные способы такой 

легализации, включая самозанятость, которая 

используется как форма занятости как в Рос-

сии, так и в Узбекистане. В Российской Феде-

рации пошли по пути введения специального 

налогового режима для самозанятых лиц – 

налога на профессиональный доход. В Узбе-

кистане налогообложение самозанятых осу-

ществляется через налогообложение доходов 

в рамках общей системы налогообложения, а 

также уплаты такими лицами социального 
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налога. Цель исследования заключается в 

проведении сравнительно-правового анализа 

правового статуса самозанятых лиц в России 

и Узбекистане. На основе сравнения отдель-

ных элементов налогов для самозанятых 

граждан, требований к регистрации, ведению 

деятельности, ограничениям и преференциям 

для самозанятых, нормативно-правовому ре-

гулированию их статуса, будут выделены 

схожие и отличительные признаки правового 

статуса самозанятых в России и Узбекистане.  

Методы. На основе заявленной цели 

авторы использовали сравнительно-правовой 

метод, анализа и синтеза, которые позволили 

обобщить результаты исследования и сделать 

выводы.  

Анализ 

Развитие института самозанятости 

в России и Узбекистане 

В Российской Федерации был пред-

принят ряд попыток легализации граждан, ра-

ботающих в теневом секторе. В 2016 году в 

Налоговый кодекс РФ была введена норма 

(п. 70 ст. 217 НК РФ) об освобождении от 

уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов, полученных физическим 

лицом (не являющимся индивидуальным 

предпринимателем), оказывающим услуги 

населению для личных нужд (услуги по при-

смотру за детьми и больными лицами, услуги 

репетиторов, услуги по ведению домашнего 

хозяйства и уборке жилых помещений). Та-

ких лиц стали называть самозанятыми, хотя 

это понятие и не было закреплено норма-

тивно [3; 4]. Для освобождения от уплаты 

налога граждане должны были в особом по-

рядке встать на учет в налоговый орган (уве-

домить налоговый орган об осуществлении 

своей деятельности). Такая возможность 

освобождения от налогообложения действо-

вала в 2017–2019 годах. 

В тоже время данное нововведение не 

                     
1 Статистика о представленных физическими лицами в 

налоговые органы уведомлениях об осуществлении де-

ятельности по оказанию услуг физическим лицам для 

получило особого распространения среди 

населения. По итогам 2017 года ФНС зареги-

стрировало всего 936 лиц, вставших на учет в 

связи с осуществлением деятельности по ока-

занию услуг физическим лицам для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд, а 

всего по данным последней доступной стати-

стики на 1 апреля 2022 года в России их 

насчитывалось 3932 человека1. Следует при-

знать, что идея легализовать труд граждан по-

средством освобождения их от уплаты НДФЛ 

не удалась. В связи с этим государство пред-

ложило другой способ вывести людей из тени 

– а специальный налоговый режим – налог на 

профессиональный доход, который был вве-

ден в порядке эксперимента на десять лет с 1 

января 2019 года. Данный эксперимент сле-

дует признать успешным, поскольку показа-

тель в 2 миллиона 100 тысяч самозанятых, за-

планированный национальным проектом 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» к 2024 году, был вы-

полнен уже весной 2021 г.: по состоянию на 30 

апреля 2021 г. зарегистрированных самозаня-

тых было 2 миллиона 250 тысяч 5 человек [1]. 

В конце ноября 2023 года по данным 

ФНС России число плательщиков налога на 

профессиональный доход превысило 9 мил-

лионов человек. Основными видами деятель-

ности самозанятых являются услуги такси, по 

ремонту, маркетинговые услуги, услуги в 

сфере красоты, аренда квартир, доставка то-

варов и продажа продукции собственного 

производства. 

В Узбекистане в 2017 году впервые 

президентом была принята стратегия дей-

ствия по пяти приоритетам направления раз-

вития страны. Основной задачей в сфере эко-

номическо-социального развития была выде-

личных, домашних и (или) иных подобных нужд // 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_

and_analytics/selfemployed/ (дата обращения 12.11.2023). 
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лена такая, как обеспечение занятости населе-

ния и принятие решений на рынке труда 

именно в части снижения уровня безрабо-

тицы и понижение доли неформальной заня-

тости.  

В 2019 году впервые было дано офици-

альное поручение через Постановление Пре-

зидента Министерству занятости и трудовых 

отношений Узбекистана вместе с налоговыми 

органами рассмотреть вопрос о введении спе-

циальных трудовых удостоверений для само-

занятости, где было упомянуто два основных 

действующих ныне положения, о том, что 

трудовой стаж будет включаться в период ра-

боты, упомянутой, указанной в этом трудо-

вом удостоверении. Был введен порядок 

назначения пенсий этим гражданам, самоза-

нятым, на основе такого временного трудо-

вого удостоверения.  

Впервые в 2019 году были проверены 

первые, так называемые, преференции, мо-

тивы, стимулы для лиц, которые могли стать 

самозанятыми. Таким образом, в 2019 году 

впервые термин «самозанятые» появился. 

По статистике на конец 2022 года 

число самозанятых в Узбекистане достигло 

почти 1 миллион 600 тысяч граждан. Это 

очень большая цифра, если исходить из ста-

тистики рынка труда, когда в стране по сред-

ней численности населения 36 миллионов, а 

трудовые ресурсы 19 миллионов человек. В 

Узбекистане экономически активное населе-

ние 13 миллионов человек и неактивное насе-

ление всего лишь 4,5 миллиона, то есть эти 

почти 15-19 миллионов – это существенная 

цифра, которая говорит о том, что государ-

ство смогло решить вопрос с неформальной 

экономикой. Самыми высокими показате-

лями роста в просматриваемой нами сфере – 

это сельское хозяйство, информационно-ком-

муникационные технологии, далее идут такие 

                     
2 Принят 14.04.2023 в г. Санкт-Петербурге Постанов-

лением 55-13 на 55-ом пленарном заседании Межпар-

ламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. 

отрасли, как бытовое обслуживание, некото-

рые отрасли промышленности. 

Таким образом, мы видим, что и в Рос-

сии, и в Узбекистане вопрос с легализацией 

самозанятых лиц начал решаться примерно в 

одно и тоже время, и в целом число вовлечен-

ных самозанятых граждан позволяет сделать 

вывод о том, что задачи, поставленные госу-

дарством по снижению теневого сектора эко-

номики, постепенно решаются. 

Понятие самозанятого 

Понятия «самозанятый», «самозаня-

тость» широко распространены и в литера-

туре, и в практическом обороте. В связи с 

этим необходимо выяснить, едино ли содер-

жание данного термина в России и Узбеки-

стане. 

Модельный налоговый кодекс для гос-

ударств – участников СНГ включает в себя 

раздел: Специальная часть. Глава 3.2. Специ-

альный (особый) налоговый режим. Налог на 

профессиональный доход2, в котором закреп-

лены такие понятия как «самозанятость» и 

«самозанятые лица». Под самозанятостью по-

нимается «обеспечение физическим лицом и 

(или) индивидуальным предпринимателем 

себя работой самостоятельно или при под-

держке государства с целью получения до-

хода...», а самозанятым лицом называются 

«физические лица, не зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимате-

лей, и (или) индивидуальные предпринима-

тели, не имеющие наемных работников, само-

стоятельно осуществляющие основанную на 

личном трудовом участии деятельность, 

направленную на получение дохода, не пре-

вышающего уровень, установленный нацио-

нальным законодательством о налогах и сбо-

рах». Как видно из представленных терминов, 

основной критерий самозанятости это работа 
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сам на себя, без привлечения наемных работ-

ников. При этом работать можно как в статусе 

индивидуального предпринимателя, так и без 

его регистрации. 

В Российской Федерации, несмотря 

на активное вовлечение самозанятых в граж-

данский оборот, сам термин «самозанятый» 

на уровне закона до сих пор не закреплен. До 

принятия налога на профессиональный до-

ход, под самозанятыми понимали, как пра-

вило, физического лица (в некоторых слу-

чаях индивидуального предпринимателя), 

который работал сам на себя и не имел наем-

ных работников. С введением эксперимента 

термин «самозанятый» ассоциируется 

именно с плательщиком налога на професси-

ональный доход. И эти два термина исполь-

зуются как равнозначные. Хотя, безусловно, 

к самозанятым категориям граждан можно 

отнести и других лиц, например, тех, кото-

рые были упомянуты, как лица, освобожден-

ные от уплаты НДФЛ. Плательщиками НПД 

в настоящее время могут быть, как физиче-

ские лица не в статусе предпринимателя, так 

и зарегистрированные как индивидуальные 

предприниматели. При этом большая часть 

по статистике не имеет статус ИП, таких 

около 95 %.  

В законопроекте «О занятости населе-

ния в Российской Федерации», принятом Гос-

ударственной Думой РФ в первом чтении 

предлагалось под самозанятостью понимать 

«деятельность гражданина по личному произ-

водству товаров, выполнению работ и (или) 

оказанию услуг, направленная на системати-

ческое получение дохода». Однако данное 

понятие не вошло в итоговый текст закона, 

поскольку правовой статус самозанятых лиц 

предполагается регулировать отдельным за-

коном, который будет принят позже. 

Таким образом введение понятия «са-

мозанятый» в нормативное поле все еще оста-

ется актуальным для Российской Федерации. 

В Узбекистане понятие самозанятые 

лица закреплено Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан № 806 от 

23.12.2020 г., в соответствии с которым под 

ними понимаются «лица, самостоятельно 

осуществляющие деятельность, направлен-

ную на получение трудового дохода, оказа-

ние услуг физическим и юридическим лицам, 

основанную на участии в выполнении работ 

своим личным трудом, не зарегистрирован-

ные в качестве индивидуальных предприни-

мателей, с правом принимать во внимание 

учет стажа работы и использование поощри-

тельных льгот физических лиц, состоящих на 

учете в органах налоговой службы». 

Как видно из представленного опреде-

ления число лиц, которые могут быть самоза-

нятыми, сужен, поскольку к ним не могут от-

носиться индивидуальные предприниматели, 

а только физические лица. Дополнительным 

критерием установлено возможность учета 

статуса работы и использования поощритель-

ных льгот. Представляется это важным фак-

тором, поскольку решение вопроса со страхо-

ванием и последующим пенсионным обеспе-

чением самозанятых граждан является одним 

из существенных. Также одними из определя-

ющих критериев следует обратить внимание 

на такие слова, как «трудовые доходы», то 

есть доходы именно от использования труда. 

Это позволяет приблизить статус самозаня-

тых к наемным работникам, что является од-

ним из дискуссионных вопросов в исследова-

ниях в мире относительно статуса самозаня-

тых лиц.  

Привлечение наемных работников 

Одним из критериев самозанятости, 

как указывалось ранее, это отсутствие наем-

ных работников и не состоять в трудовых от-

ношениях с работодателем. 

В Российской Федерации оба этих за-

прета установлены в отношении самозанятых 
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лиц. При этом есть положение, в соответ-

ствии с которым нельзя в течение двух лет за-

ключать договор с самозанятым организации, 

в которой данное лицо работал по трудовому 

договору, с целью избегания риска перевода 

работников с трудовых договоров на граж-

данско-правовые. В тоже время в России 

большое распространение получила практика 

привлечения к работе самозанятых вместо 

трудовых договоров на первоначальном 

этапе, то есть фактически в некоторых слу-

чаях идет подмена трудовых отношений 

гражданско-правовыми. Таким образом ситу-

ации находятся в поле зрения налоговых ор-

ганов, которые осуществляют налоговый кон-

троль за организациями, использующими 

труд самозанятых, и в соответствии с приня-

тыми критериями может переквалифициро-

вать договор с самозанятым в трудовой дого-

вор с доначислением страховых взносов. 

Что касается запрета не привлекать ра-

ботников, а также иметь работодателя в Узбе-

кистане. Этот запрет действует с 2019 года, в 

феврале 2023 года отдельным решением Пре-

зидента было решено, что некоторым лицам, 

которые осуществляют систему надомниче-

ства можно привлекать самозанятых в дея-

тельности по производству товаров в каче-

стве надомников. Однако это положение не 

доработано до конца, то есть был тезис в По-

становлении Президента, а развития он не по-

лучил, поэтому надо понимать, что надомник 

и самозанятый – это разные статусы, хотя бы 

по налоговым последствиям. На сегодняшний 

день считается, что работодатели могут при-

влекать самозанятых, но есть самозанятые, 

которым отказано в подобного рода возмож-

ностям. 

Регистрация самозанятых  

Простота регистрации самозанятых 

является одним из основных преимуществ 

данного налогового режима, как в России, так 

и в Узбекистане. 

В РФ регистрация плательщиков 

налога на профессиональный доход осу-

ществляется через специальное мобильное 

приложение «Мой налог», где для регистра-

ции достаточно только паспорта. Также воз-

можна регистрация через личный кабинет 

банка (который являются уполномоченными 

для совершения таких операций). Вся проце-

дура регистрации обычно занимает около 

10 минут. 

В Узбекистане сама регистрация само-

занятых лиц по проведенным замерам зани-

мает порядка 15–20 минут. Она автоматиче-

ская, то есть оцифрована. Заявитель проходит 

регистрацию на специальном портале 

ЕПИГУ и отправляет туда запрос. Организа-

цией, формально, является регистрирующей 

налоговый комитет. Документов для получе-

ния такой цифровой услуги не требуется. Ре-

гистрация осуществляется бесплатно госу-

дарством. 

Таким образом быстрая и простая про-

цедура регистрации самозанятых (осуществ-

ляемая в электронном виде и не требующая 

личного обращения в налоговый орган) явля-

ется очевидным преимуществом для данных 

лиц, поскольку именно этот фактор зачастую 

способствует тому, что физическое лицо 

встает на учет. 

Кто может стать самозанятым 

Помимо вопроса о том, могут ли быть 

самозанятыми физические лица или и пред-

приниматели тоже, актуальным также явля-

ется вопрос, могут ли иностранные граждане 

становиться самозанятыми. 

В России помимо граждан РФ стать 

плательщикам налога на профессиональный 

доход могут только граждане ЕАЭС – Бела-

руси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. 

Такая регистрация требует получения рос-

сийского ИНН, при его отсутствии он может 

быть получен в любой налоговой инспек-

ции. 
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Таким образом граждане других госу-

дарств, в том числе стран СНГ, не смогут за-

регистрироваться в качестве самозанятых. В 

связи с этим предлагается расширить пере-

чень государств, граждане которых могли бы 

получить статус самозанятого, включив в 

этот перечень другие страны.  

В Узбекистане нет запрета иностран-

ным гражданам стать самозанятыми. Есть два 

административных режима получить право 

на осуществления трудовой деятельности в 

Узбекистане и стать самозанятым. Первый 

режим – это административная процедура че-

рез агентство внешней трудовой миграции, 

там особые требования предъявляются для 

осуществления трудовой деятельности в Уз-

бекистане. И второй режим – это через нало-

говые органы, здесь статус самозанятого не 

рассматривается как трудовая деятельность, 

скорее всего, предпринимательская деятель-

ность. Таким образом можно говорить, что 

достаточно либерально подошли власти ис-

полнительной власти к статусу самозанятого, 

как к гражданам, так и к лицам без граждан-

ства и иностранным гражданам. 

Виды осуществляемой деятельности  

В Российской Федерации в целом от-

крытый перечень видов деятельности по осу-

ществлению налога на профессиональный до-

ход. При этом есть ряд ограничений, какими 

видами деятельности заниматься нельзя. К 

ним относятся: перепродажа товаров не соб-

ственного производства; реализация подак-

цизных товаров и товаров, подлежащих мар-

кировке; деятельность по добыче полезных 

ископаемых; а также деятельность на основа-

нии агентских договоров, договоров поруче-

ния и комиссии. При регистрации самозаня-

тый указывает, какими видами деятельности 

он планирует заниматься. Но фактически это 

не отслеживается, поскольку при формирова-

нии чека можно просто указать «услуги само-

занятого», не уточняя, какие именно услуги 

были оказаны. Отследить это не всегда воз-

можно, тем более что в некоторых случаях 

кроме чека никак иных документов самозаня-

тым не оформляется. 

Обсуждаются вопросы о возможном 

разрешении самозанятым торговать чужими 

товарами, а также об иных вариантам расши-

рения или ограничения перечня видов дея-

тельности самозанятых лиц. 

В Узбекистане есть перечень видов де-

ятельности, которыми может заниматься са-

мозанятый. Органы власти постоянно расши-

ряют перечень видов работ и услуг, по-

скольку считают, что это будет стимулиро-

вать сокращение неформальной занятости. 

Такое расширение происходил в марте и но-

ябре 2023 года. Так в ноябре 2023 года пере-

чень был дополнен 19 новыми видами дея-

тельности, которыми могут заниматься само-

занятые, в том числе, например, изготовление 

национальных украшений, сбор и выращива-

ние в домашних условиях грибов и др. Пред-

ставляется, что такой подход обусловлен тем 

фактом, что самозанятые не могут заниматься 

предпринимательской деятельностью. А это 

значит, что такие виды деятельности должны 

быть ограничены. 

В тоже время подход РФ об открытом 

перечне видов деятельности самозанятых 

позволяет привлечь к данному налоговому 

режиму больше граждан. 

Уплата налога 

Одним из существенных отличий Рос-

сии и Узбекистана является сам факт уплаты 

налога самозанятым.  

Как уже отмечалось, простое освобож-

дение от уплаты НДФЛ в отношении ряда ра-

ботающих граждан не стало популярным в 

России. Введенный налог на профессиональ-

ный доход предполагает уплату налога в раз-

мере 4 или 6 % в зависимости от категории 
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лиц, с которыми работают самозанятые (фи-

зические лица или организации). Самозаня-

тые не уплачивают обязательные страховые 

взносы. В добровольном порядке они могут 

заключить договор с Социальным фондом 

РФ. Таких самозанятых только 258 тысяч че-

ловек, что составляет менее 3 % от числа 

всех зарегистрированных плательщиков 

НПД. Таким образом большая часть самоза-

нятых страховые взносы не уплачивает, пен-

сию не накапливает, не имеет право на соци-

альное страхование и выплаты по больнич-

ному листу. 

В Узбекистане налогообложение само-

занятых практически отсутствует. Никаких 

налогов, никаких обязательных платежей они 

не уплачивают. Никаких расчетов по налогам 

они не сдают. В частности, два основных 

налога, которые обычно упоминают по отно-

шению к самозанятым – это налог на доходы 

физического лица (НДФЛ). Это Налоговый 

кодекс вывел и четко указал, что доходы, по-

лученные от деятельности самозанятого, не 

рассматриваются как облагаемый налог с фи-

зического лица. В совокупном доходе он во-

обще не упоминается. Что касается социаль-

ного налога, то самозанятые платят его на 

добровольной основе в размере не менее од-

ного «БЛВ», это такая условная единица, она 

равна примерно 30 долларам. Налоговый ко-

декс опять-таки упомянул это только для це-

лей исчисления трудового стажа самозаня-

тыми лицами. Этот социальный налог, если 

он решил его добровольно платить, то он по-

ступает во внебюджетный пенсионный фонд, 

и, конечно, из этой суммы будет определяться 

размер заработка для исчисления пенсии са-

мозанятого лица. В 2022 году из 1 миллиона 

600 тысяч самозанятых только 159 тысяч са-

мозанятых решили уплатить социальный 

налог. 

В представленных Министром эконо-

мики и финансов Узбекистана Основных 

направлениях налогово-таможенной поли-

тики на 2024–2026 годы предлагается при 

превышении годового дохода самозанятых 

100 миллионов сумов, установить для них по-

рядок налогообложения по ставке 4 % (как 

для индивидуальных предпринимателей). Од-

нако по состоянию на 1 ноября 2023 года дан-

ное положение не принято. С одной стороны, 

такое предложение обусловлено ростом 

числа самозанятых, легализацией их деятель-

ности, что позволяет их контролировать. С 

другой стороны, принятие такой нормы, вы-

зывает дискуссию. При введении налога все 

самозанятые уйдут сразу в тень, обратно в не-

формальную экономику. Государство должно 

понимать, что надо что-то оставить эти ли-

цам, потому что для Узбекистана необходимо 

решать проблемы занятости и выезда на ра-

боту за пределы республики, в том числе в 

Российскую Федерацию, это огромное коли-

чество людей. Поскольку государство не мо-

жет пока их обеспечить работой, при долж-

ной оплате труда, такой либеральный налого-

вый режим в отношении самозанятых направ-

лен на легализацию теневого сектора и стаби-

лизации рынка труда. 

Заключение. Исследование правового 

статуса самозанятых в России и Узбекистане 

позволяет прийти к определенными выво-

дам. Одна из основных целей введения нало-

гового режима для самозанятых это вывод 

людей из тени, легализация их профессио-

нальных доходов. С учетом статистики по 

регистрации самозанятых в России и Узбе-

кистане можно сделать вывод о достижении 

данной цели. 

В России самозанятые уплачивают 

налог на профессиональный доход. В Узбеки-

стане самозанятые освобождены от уплаты 

налога на доходы. В обоих государствах 

уплата страховых взносов является добро-

вольной, в целом число самозанятых, уплачи-

вающих такие взносы, невелико. 
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В отличие от Узбекистана, где самоза-

нятыми могут зарегистрироваться все ино-

странные граждане, в России стать самозаня-

тыми могут помимо российских граждан 

только граждане ЕАЭС. Таким образом целе-

сообразно расширить число государств, граж-

дане которых могут также стать самозаня-

тыми. 

В России перечень видов деятельности 

для самозанятых является открытым (есть 

только ограничения на запрет в отношении 

отдельных видов деятельности), в отличие от 

Узбекистана, где установлен перечень видов 

деятельности, которыми может заниматься 

самозанятый, виды деятельности регулярно 

обновляются и дополняются. 

Одним из существенных отличий в 

статусе самозанятых лиц в России и Узбеки-

стане является возможность в РФ быть пла-

тельщиком налога на профессиональный до-

ход предпринимателю, тогда как в Узбеки-

стане для данной категории лиц установлен 

запрет на применение статуса самозанятых. 

Тем самым в Узбекистане самозанятый по 

своему правовому положению ближе к наем-

ному работнику, чем к предпринимателю. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУЧНОГО СТАТУСА СУДЕБНОЙ 

МИКРООБЪЕКТОЛОГИИ 

 

Андрей Владиславович Кочубей 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград, 

Российская Федерация 

 

Аннотация. Введение. В статье рассмотрены основания выделения отдельных науч-

ных и научно-практических направлений в самостоятельные отрасли знания на уровне разде-

лов или частных теорий в составе существующей науки. Обособление нового научного 

направления и даже целой науки от существующей научной системы определяется предмет-

ной частью материала, основанного на осмыслении эмпирического материала и его отчлене-

нии от даже схожих по смысловой нагрузке и практической направленности данных. 

Методы. Используемые методы индукции и дедукции позволяют понять частный ха-

рактер судебной микрообъектологии в рамках судебной экспертизы. Исследование ведется от 

общего к частному на основе сравнительного анализа предметов частных криминалистиче-

ских теорий и отдельных научно-практических направлений, что позволяет избежать подмены 

понятий и обосновать полученные выводы. 

Анализ. Анализ возможности выделения судебной микрообъектологии построен на 

сравнении представленных в научной литературе различных представлениях об уровне его 

дифференциации как отдельного направления, частной теории или самостоятельной отрасли 

знания, и дополнен практическими результатами судебно-экспертной деятельности. 

Результаты. Уровень выделения отрасли знаний о микрообъектах соответствует са-

мостоятельному учению, основанием чему могут служить рассмотренные формальные крите-

рии. На сегодняшний день уровень всеобщности положений микрообъектологии недостаточен 

для определения ее как частной криминалистической теории, так как она не определяет основ-

ные положения разделов криминалистики, а только сама основывается на них.  

Ключевые слова: Судебная микрообъектология, частное криминалистическое уче-

ние, частная криминалистическая теория, предмет судебной микрообъектологии. 
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Abstract. Introduction. The article considers the grounds for the allocation of individual 

scientific and scientific-practical directions into independent branches of knowledge at the level of 
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sections or particular theories as part of existing science. The separation of a new scientific direction 

and even an entire science from the existing scientific system is determined by the subject part of the 

material based on the understanding of empirical material and its separation from even similar se-

mantic load and practical orientation of data. 

Methods. The methods of induction and deduction used make it possible to understand the 

particular nature of forensic micro-objectology within the framework of forensic examination. The 

research is conducted from the general to the particular on the basis of a comparative analysis of the 

subjects of private forensic theories and individual scientific and practical directions, which avoids 

the substitution of concepts and substantiates the conclusions. 

Analysis. The analysis of the possibility of distinguishing judicial micro-objectology is based 

on a comparison of various ideas presented in the scientific literature about the level of its differenti-

ation as a separate direction, a private theory or an independent branch of knowledge, and supple-

mented with practical results of forensic expert activity. 

Results. The level of separation of the branch of knowledge about micro-objects corresponds 

to an independent teaching, which can be based on the formal criteria considered. To date, the level 

of universality of the provisions of microobjectology is insufficient to define it as a private forensic 

theory, since it does not define the main provisions of the sections of criminology, but only itself is 

based on them. 

Keywords: Forensic micro-objectology, private forensic teaching, private forensic theory, 

the subject of forensic micro-objectology. 

 

Введение. Формирование любой науч-

ной теории сводится к формированию ее ме-

тодологии, которая может быть общей и част-

ной. Общая методология охватывает прин-

ципы материалистической диалектики, тео-

рии научного познания, частная методология 

основывается на законах отдельных наук. Ме-

тодология конкретной научной дисциплины 

обладает системой основополагающих идей, 

взглядов и подходов в определенной или не-

скольких областях знаний. Методология 

частной теории или учения выражается через 

систему теоретических обобщений, принци-

пов, специфических методов и методик ис-

следований [8, с. 45–46]. 

Как правило, новое научное направле-

ние не появляется каким-либо «чудесным об-

разом» на «голом месте». Обычно, это свя-

зано с закономерными процессами развития 

                     
3 Существенный момент в понятии парадигмы заклю-

чается в специфической структуре, включающей раз-

«материнской науки», в недрах которой оно 

зарождается, развивается и, наконец, форми-

руется в одной из форм – вначале как отдель-

ное теоретическое построение, далее научное 

направление, учение, частная теория и, нако-

нец, самостоятельная наука. 

Методы. Согласно одной из концеп-

ций развития науки, формирование нового ее 

элемента, в различной степени обобщения, 

происходит революционным путем, проходя 

стадии развития (нормального и аномального 

состояния), кризиса и, наконец революции. 

Нормальная стадия в развитии науки – 

период аккумуляции имеющихся знаний в 

пределах существующей парадигмы3. Этот 

период с неизбежностью заканчивается пере-

ходом к аномальному состоянию, когда полу-

ченная совокупность научных данных не мо-

личные по характеру и содержанию вариации пред-

ставлений о предмете науки, ее основополагающей 

теории и специфических методах исследования. 
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жет быть объяснена с точки зрения суще-

ствующей парадигмы. Наступает кризис, ко-

торый приводит к научной революции. Ста-

рая парадигма отбрасывается, и на смену ей 

приходит другая, способная объяснить но-

вую систему научных фактов, теорий, мето-

дов [10, c. 68–69]. 

Обособление нового научного направ-

ления и даже целой науки от существующей 

научной системы определяется предметной 

частью материала, основанного на осмысле-

нии эмпирического материала и его отчлене-

нии от даже схожих по смысловой нагрузке и 

практической направленности данных. 

Помимо предметной части новая наука 

должна отдифференцировать еще и свой па-

радигмальный статус. При его отсутствии 

статус новой науки какое-либо научное 

направление, даже новое, самостоятельной 

наукой считаться не может. 

Анализ. Однако, говоря о возможном 

выделении научного знания о микрообъектах 

в отдельное учение (в рамках существующей 

структуры), мы отдаем себе отчет в том, что 

возможно сложится ситуация «парадигмаль-

ного дуализма», когда новая парадигма при-

мется одной частью научной общественно-

сти, но другая ее часть будет использовать 

старую парадигму, либо не выделит таковой 

вообще (отрицая самостоятельное научное 

значение микрообъектов). 

Другая теория развития науки осно-

вана на принципах диалектики, признанных 

общеметодологической основой науки, в том 

числе криминалистики и судебной экспер-

тизы. Эти принципы указывают на бесконеч-

ный характер развития знания, развития «по 

спирали». Новый «виток», определяющийся 

суммой знания в определенной области и сте-

пенью его обобщения, и определяет, в конеч-

ном итоге, уровень выделения и место в 

иерархии построения общей или частной си-

стемы. 

Сама криминалистика, в недрах кото-

рой зародилась и развивалась микрообъекто-

логия, стала считаться самостоятельной 

наукой лишь после возникновения и станов-

ления ее частных теорий. Обоснованность по-

становки вопроса о выделении системы науч-

ного знания (учение или частная теория) о 

микрообъектах выражается в следующих по-

ложениях: 

1. Рост научных публикаций, посвя-

щенных микрообъектам, и практическая зна-

чимость их исследований в рамках расследо-

вания уголовных дел определяют актуаль-

ность этого направления; 

2.  Разработанные методики исследо-

вания микрообъектов позволяют неодно-

кратно воспроизводить полученный резуль-

тат, что должно рассматриваться как стабиль-

ность; 

3. Новые практические результаты 

находят свое научное объяснение, а это кри-

терий обоснованности; 

4. Анализ наблюдений и эксперимен-

тов дает возможность прогнозирования; 

5. Развитие теоретических основ мик-

рообъектологии и разработка новых техниче-

ских средств исследования микрообъектов 

позволяет говорить о перспективности – пла-

нирования и решения новых текущих и дол-

госрочных научных задач [8, c. 45–46]. 

Все это позволяет объединить отдель-

ные теоретические построения в самостоя-

тельную область знания, учитывая их органи-

ческую связь между собой. 

Нет сомнения, что к сегодняшнему 

дню сформировалась самостоятельная об-

ласть знания о микрообъектах, но какова сте-

пень ее выделения в научной иерархии? Мо-

жет ли она быть определена как самостоя-

тельное учение, отдельное научное направле-

ние или только лишь теоретико-практическое 

построение? При этом имеет значение и ее 

место в существующей структуре науки. Это 
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может быть место в криминалистике или ка-

кой-либо ее частной теории. Постановка во-

проса в обозначенной плоскости только на 

первый взгляд имеет сугубо теоретическое 

значение.  

На основе систематизации существую-

щих мнений об уровне выделения научно-

практической области знания о микрообъек-

тах он может быть определен в одном из двух 

вариантов – учении о микрообъектах либо 

частной теории, что, несомненно, является 

более высокой ступенью в научной иерархии. 

Отличие между ними заключается в степени 

вовлечения их положений в смежные обла-

сти. 

Весьма показательна в этом отноше-

нии ситуация с взрывотехникой. В. К. Лиси-

ченко в своей монографии «Теоретические и 

правовые проблемы криминалистической 

микрологии» отмечает, что В. М. Плескачев-

ский рассматривает криминалистическое 

взрывоведение в качестве раздела кримина-

листического оружиеведения, которое, в 

свою очередь, является отраслью криминали-

стической техники; И. Д. Моторный указан-

ную проблематику выделяет в рамках крими-

налистической техники; С. М. Колотушкин – 

как частную криминалистическую теорию [9, 

c. 22]. 

Общая теория криминалистики сво-

дится к четырем разделам (криминалистиче-

ским учениям), связанным с возникновением 

и использованием информации о преступле-

нии и преступнике и основанным на крими-

налистических закономерностях. 

Модель общей теории судебной экс-

пертизы, которая сегодня хотя еще и не при-

нята безоговорочно всеми учеными, но отра-

жает мнение ведущих в этой области специа-

листов, это: 

- мировоззренческие и праксеологи-

ческие принципы как самой теории, так и ее 

объекта – экспертной деятельности; 

- частные теоретические построения в 

этой области научного знания; 

- методы развития теории и осуществ-

ления экспертных исследований [1, c. 43]. 

С уверенностью можно констатиро-

вать, что современная микрообъектология 

имеет синтетический характер – она органи-

чески объединяет положения криминали-

стики и судебной экспертизы. Расширение 

использования микрообъектов всегда было 

связано с интеграцией достижений естествен-

ных и технических наук. Междисциплинар-

ный характер микрообъектологии определя-

ется существенными связями предметных 

наук, которые замыкаются на микрообъектах. 

Попытаемся лишь штрихами, тезисно 

обозначить эти связи. 

Во-первых, микрообъекты, относящи-

еся к предмету нашего исследования, должны 

быть связаны с событием преступления, т.е. 

существуют определенные закономерности 

возникновения особого рода материальных 

объектов в результате подготовки, соверше-

ния преступления или сокрытия его результа-

тов. По этому основанию в полной мере опре-

деляется связь микрообъектов с криминали-

стикой вообще. 

Во-вторых, для микрообъектов разра-

батываются специальные приемы обнаруже-

ния, фиксации и изъятия, что определяет 

связь с одним из разделов криминалистики 

(криминалистической техникой). Основой же 

для разработки эффективных приемов и мето-

дов работы с микрообъектами в ходе произ-

водства следственного действия выступает 

определенная совокупность свойств микро-

объектов, выявление которых позволяет их 

обнаруживать, описание – фиксировать, учет 

– изымать (упаковывать). Выявление этого 

комплекса свойств различных по природе 

микрообъектов прерогатива судебной экспер-

тизы. 
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Непосредственный процесс поиска и 

обнаружения микрообъектов осуществляется 

в строгом соответствии с общим тактическим 

замыслом проведения следственного дей-

ствия, а, следовательно, определяется поло-

жениями криминалистической тактики. 

В-третьих, использование микрообъ-

ектов в качестве вещественных доказательств 

возможно только после проведения соответ-

ствующего экспертного исследования, то 

есть, и в данном случае присутствует тесная 

связь с судебной экспертизой. 

В-четвертых, в рамках оперативно-

розыскных мероприятий микрообъекты мо-

гут быть исследованы с целью получения 

ориентирующей информации. Такие иссле-

дования носят название предварительных и 

проводятся вне следственных действий, а их 

результаты не имеют доказательственного 

значения, что подчеркивает тесную связи 

микрообъектологии с ОРД. Вопросы предва-

рительного исследования материальных сле-

дов рассматриваются в криминалистике, но 

методы всегда заимствованы из соответству-

ющих родов и видов судебных экспертиз. Из 

этого следует, что предварительные исследо-

вания микрообъектов подчиняются общим 

криминалистическим требованиям и отра-

жают принципы судебно-экспертной дея-

тельности. 

В-пятых, вовлечение микрообъектов в 

уголовное судопроизводство осуществляется 

в строгом соответствии с уголовно-процессу-

альным законом, чем выражается связь с уго-

ловным процессом. 

И, наконец, последнее – микрообъекты 

служат целям получения фактических дан-

ных о расследуемом событии только в каче-

стве объектов экспертных исследований, раз-

рабатываемых в судебной экспертизе. Сами 

же методы во многих случаях заимствованы в 

неизменном или видоизмененном виде из 

естественных и технических наук. Это физи-

ческие, физико-химические и химические ме-

тоды анализа. 

Такая тесная взаимосвязь микрообъек-

тологии с естественными, техническими и 

юридическими науками привела к различ-

ному определению разными учеными ее ста-

туса. 

Рассматривая микрологическое 

направление как структурную часть кримина-

листики и судебной экспертизы, М. Б. Вандер 

определил его как развивающееся поисковое 

научное направление, которому присущ меж-

дисциплинарный характер. Междисципли-

нарность выражается прежде всего в том, что 

микрообъекты изучаются специалистами в 

области медицины, химии, физики, приклад-

ной математики и других наук, интегрируя 

все накопленные знания в микрообъектоло-

гию [4, c. 30]. 

С одной стороны, термин «междисци-

плинарность» не вызывает никаких возраже-

ний. Вполне очевидно, что к разработке про-

блем микрообъектологии должны привле-

каться ученые различных специальностей. 

Однако, с другой стороны, одна из задач и 

криминалистики, и судебной экспертизы за-

ключается в разработке на основе естествен-

ных и технических наук специальных прие-

мов и средств. Естественно, что без привлече-

ния специалистов в области естественных и 

технических наук, это невозможно. Таким об-

разом, специальное выделение междисципли-

нарного характера микрообъектологии не 

требуется. 

По нашему мнению, и определение 

микрообъектологии как поискового развива-

ющегося направления сегодня неоправданно 

– этим принижается уровень научного знания 

о микрообъектах и степень его разработанно-

сти как в теоретическом плане, так и в плане 

практического использования – это уже пол-

ностью сформировавшаяся теория. Очевидна 
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и несостоятельность термина «развивающе-

еся» направление. Под это определение под-

падают абсолютно все науки – и давно сфор-

мировавшиеся, такие как математика, химия, 

физика, так и появившиеся в недалеком про-

шлом (генетика) и совсем молодые (IT-

технологии). То есть, любая наука, пополня-

ясь новыми данными, анализируя их и фор-

мируя новые знания, находится в постоянном 

развитии. Соответственно, специального ука-

зания на развитие научного знания не требу-

ется – это очевидно. 

Диаметрально противоположная точка 

зрения на статус микрообъектологии выска-

зана П. Д. Биленчуком [7, c. 100–101]. Он 

определяет криминалистическую микроло-

гию как раздел криминалистики. В рамках 

криминалистической науки криминалистиче-

ская микрология существует в виде пятого 

раздела наряду с четырьмя иными: «Методо-

логией криминалистики», «Криминалистиче-

ской техникой», «Криминалистической так-

тикой», «Криминалистической методикой» и 

занимает особое положение. В силу взаимо-

связанности всех микрологических проблем 

между собой и с каждым из перечисленных 

разделов криминалистики микрологические 

знания в рамках монографического исследо-

вания следует излагать комплексно в виде от-

дельного раздела, а в рамках криминалистики 

как учебной дисциплины – распределять в со-

ответствующей части по всем перечислен-

ным разделам криминалистики [3, c. 24–25]. 

Такое предложение, относительно 

придания криминалистической микрообъек-

тологии статуса раздела криминалистической 

науки, кажется нам преувеличивающим зна-

чимость этой отрасли знания и не отвечаю-

щим сложившимся представлениям о струк-

туре криминалистики. 

Наличие таких разнополярных мнений 

дает повод к дискуссии по вопросу – что же 

такое отрасль знания о микрообъектах? 

Нам представляется, что уровень вы-

деления отрасли знаний о микрообъектах со-

ответствует криминалистическому учению, 

основанием чему могут служить рассмотрен-

ные формальные критерии. На сегодняшний 

день уровень всеобщности положений микро-

объектологии недостаточен для определения 

ее как частной криминалистической теории, 

так как она не определяет основные положе-

ния разделов криминалистики, а только сама 

основывается на них.  

Необходимо особо подчеркнуть, что 

учение о микрообъектах не есть какой-либо 

определенный вид или род экспертизы – это 

междисциплинарное учение, включающее, 

соответственно, в свой предмет положения и 

судебной экспертизы как базовой науки, и 

криминалистики, и уголовно-процессуаль-

ного права, и естественных наук. Несмотря на 

то, что судебная микрообъектология функци-

онирует в рамках судебной экспертизы, ее ме-

тодология базируется на принципах методо-

логии последней, но отражает свою собствен-

ную специфику. 

Первое определение учения о микро-

объектах, на котором хотелось бы остано-

виться, принадлежит М. Б. Вандеру: «предме-

том изучения судебной микрологии являются 

процессуально-правовые, организационные, 

тактические, технические и другие проблемы 

обнаружения, фиксации, исследования и ис-

пользования микрочастиц в процессе дозна-

ния, предварительного расследования и су-

дебного рассмотрения дела» [4, c. 30]. 

Нам кажется, что предложенное опре-

деление содержит некоторые тезисы, вызыва-

ющие, с нашей точки зрения, принципиаль-

ные возражения. Во-первых, предметом ни 

науки, ни частной теории, ни учения не могут 

быть проблемы, так как наука призвана их ре-

шать, причем решать на основе изучения ком-

плекса закономерностей. Соответственно, в 
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определение предмета необходимо включе-

ние не перечня проблем, а тех закономерно-

стей, изучение и анализ которых приводит к 

наиболее эффективному достижению конеч-

ного результата как в выработке теоретиче-

ских построений, так и в их практической ре-

ализации. 

Во-вторых, выделение в предмете су-

дебной микрообъектологии (микрологии по 

М. Б. Вандеру) процессуально-правовых и 

организационных «проблем» также нам ка-

жется не совсем оправданным. Следует заме-

тить, что организационные и процессуальные 

основы экспертной деятельности как эле-

менты судебной экспертологии или общей 

теории судебной экспертизы первоначально 

были предложены А. И. Винбергом, Н. Т. Ма-

лаховской и А. Р. Шляховым и подвергнуты 

критике Р. С. Белкиным [2, c. 305–307]. 

Правовые основы судебной экспер-

тизы разрабатываются правовой наукой, и ис-

следование закономерностей функциониро-

вания этого института, «тенденции их разви-

тия, цели и пределы использования специаль-

ных познаний в уголовном судопроизвод-

стве» есть прерогатива права. «Теория экс-

пертизы должна принимать эти закономерно-

сти …как законоположения и не включать их 

в свое содержание» [2, c. 306]. Можно лишь 

добавить, что мы не отказываемся от связи 

судебной микрообъектологии с правовыми 

дисциплинами, так как использование микро-

объектов происходит в правовом поле, но ос-

новы этого формируются в закономерностях 

процессуальной науки. Судебная микрообъ-

ектология лишь использует их с учетом осо-

бенностей своего объекта. 

Те же аргументы можно использовать 

и по отношению невозможности включения в 

предмет судебной микрообъектологии орга-

низационных элементов, так как организаци-

онные основы – это область науки управле-

ния. 

А. А. Кириченко рассматривал судеб-

ную микрообъектологию как раздел кримина-

листики, предметом изучения которого явля-

ются теоретические основы и методы исполь-

зования микрообъектов для правильного раз-

решения уголовных дел [6, c. 52]. В кримина-

листической микрологии, по его мнению, 

«…на основе познания закономерностей воз-

никновения, собирания, исследования, 

оценки и использования при помощи микро-

объектов информации, имеющей значение 

для правильного разрешения уголовных дел, 

разрабатываются гласные технические сред-

ства, тактические приемы и методические ре-

комендации по борьбе с преступностью» [6, 

c. 15].  

Представленное определение пред-

мета микрообъектологии (по А. А. Кириченко 

криминалистической), с нашей точки зрения, 

неудачно, в первую очередь, семантически, 

так как возникают, «собираются» и исследу-

ются сами микрообъекты, но не информация. 

Кроме того, информация используется не при 

помощи микрообъектов, а полученная на ос-

нове их исследования. Вызывает сомнение и 

оправданность указания на разработку в рам-

ках микрообъектологии только «гласных тех-

нических средств тактических приемов…». 

Микрообъекты используются не только в 

следственной практике, но и в оперативно-ро-

зыскной деятельности, в рамках которой про-

водится, например, негласный отбор образ-

цов для сравнительного исследования. При 

этом тактические приемы могут существенно 

отличаться от проводимых при производстве 

следственных действий. 

Научные сведения о сущности, систе-

матизации, методах выявления и исследова-

ния, принципах оценки микроэлементов 

(микрообъектов, включающих в себя следы 

наложений микрочастиц) составляют, по 

определению В. Л. Попова, предмет судебно-
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медицинской микрологии. (Принимая во вни-

мание тот факт, что одним из источников воз-

никновения микрообъектологического 

направления является судебная медицина, и 

развивалась она параллельно с расширением 

использования микрообъектов в судебной ме-

дицине, мы посчитали необходимым в пере-

чень определений предмета криминалистиче-

ской микрообъектологии включить и данное 

определение). 

Подвергать детальному анализу опре-

деление предмета микрологии Л. В. Попова, 

наверное, нет особой необходимости, так как 

указание в предмете лишь на наличие науч-

ных сведений не может считаться основанием 

выделения в самостоятельное научное по-

строение не только на уровне учения, но и 

даже отдельного научного направления. 

По мнению В. К. Лисиченко, положе-

ния «криминалистической микрообъектоло-

гии» представляют собой преимущественно 

технические знания о видах и свойствах мик-

рообъектов, их роли как источников инфор-

мации, которая может иметь значение в рас-

следовании преступлений, о методах, прие-

мах и технических средствах работы с ними 

[9, c. 80]. 

Однако, с этим также вряд ли можно 

согласиться, поскольку к микрообъектологи-

ческим знаниям относятся не только техниче-

ские, но и методологические, и тактические, 

и методические, и правовые. Так, например, 

общетеоретические положения микрообъек-

тологии разрабатываются с учетом методоло-

гических положений науковедения; вопросы 

экспертного исследования микрообъектов со-

гласуются с теорией судебной экспертизы; 

тактические приемы обнаружения микрообъ-

ектов, их предварительного и лабораторного 

исследования, тактические вопросы подго-

товки материалов и назначение экспертиз 

разрабатываются на основе общих рекомен-

даций криминалистической тактики; оценка 

результатов экспертиз микрообъектов и их 

использование при расследовании должны 

согласовываться с методикой расследования 

отдельных видов преступлений. Принимает 

микрообъектология, о чем уже упоминалось, 

и положения смежных с криминалистикой 

научных и практических областей – опера-

тивно-розыскной деятельности, уголовного 

процесса и др. 

Результаты. Подводя итог всем при-

веденным рассуждениям, судебную микро-

объектологию можно определить как: 

Микрообъектология – это самостоя-

тельное учение, зародившееся, сформировав-

шееся и развивающееся на стыке криминали-

стики и судебной экспертизы, предназначе-

ние которого заключается в разработке теоре-

тических положений и основанных на них 

практических рекомендациях, направленных 

на совершенствование использования крими-

налистически значимой информации, заклю-

ченной в микрообъектах, в целях раскрытия и 

расследования преступлений. 

Кроме того, теоретическое объедине-

ние положений судебной микрообъектоло-

гии должно осуществляться на фундаменте 

всех материнских наук (криминалистики, су-

дебной экспертизы, естественных и техниче-

ских наук) через трансформацию их положе-

ний применительно к целям и задачам по-

следней. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ВЫСТРЕЛА ИЗ ПИСТОЛЕТА 

МАКАРОВА КАЛИБРА 9 ММ ПО ГЛУБИНЕ ВНЕДРЕНИЯ ПУЛИ  

В ДЕРЕВЯННУЮ ПРЕГРАДУ 
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Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Российская Федерация 

Владимир Михайлович Юрин 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Российская Федерация 

Арстангали Амангалиевич Нурушев 

Волгоградская академии МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация 

Ильяс Ермекович Асанов 

Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте, г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация: Введение. Расследование преступлений, связанных с применением огне-

стрельного оружия, это сложная многоуровневая задача, которая стоит перед следователями 

и криминалистами. В рамках проведения осмотра по делам указанных категорий выясняется 

обстановка на месте происшествия, в частности, имело ли место событие, связанное с единич-

ным применением оружия с производством нескольких выстрелов и прочее. 

Методы. Главной целью осмотра является обнаружение, фиксация и изъятие следов 

применением стрелкового оружия, а именно гильз, пуль, дроби, картечи и других возможных 

компонентов патрона. Повышение эффективности и качества расследования такого рода пре-

ступлений во многом предопределяется эффективностью осмотра места происшествия и ре-

конструкцией события на месте преступления. Одной из важнейших задач осмотра места при-

менения огнестрельного оружия является определение направления и дистанции выстрела по 

огнестрельному повреждению. 

Анализ. Этой тематике посвящена данная научная статья, а именно определение даль-

ности выстрела из пистолета Макарова калибра 9 мм по глубине внедрения пули в деревянную 

преграду. В работе предпринята попытка синтеза научного и учебно-методического стиля из-

ложения материала. Решения рассматриваемых вопросов излагаются, по возможности, ясным 

и простым языком без потери научной содержательности, при необходимости дополнены по-

яснением математической составляющей метода наименьших квадратов. 

Результаты. Криминалистические исследования в области определения дальности 

выстрела из пистолета Макарова калибра 9 мм по глубине внедрения пули в деревянную пре-

граду, позволит экспертам - криминалистам успешно устанавливать направление и дистанцию 

выстрела по огнестрельному повреждению. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, дальность выстрела, расследование, 

скорость снаряда, деревянная преграда.  
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DETERMINING THE SHOT RANGE FROM MAKAROV PISTOL  

9 MM CALIBER FOR THE DEPTH OF BULLET INTEGRATION  
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Vladimir A. Fedorenko 
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Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russian Federation 
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Volgograd LU of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Transport, Volgograd, 
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Abstract. Introduction. The investigation of crimes involving the use of firearms is a com-

plex multi-level task that investigators and criminologists face. As part of the inspection in cases of 

these categories, the situation at the scene of the incident is clarified, in particular, whether there was 

an event associated with a single use of a weapon with the firing of several shots, etc. 

Methods. The main purpose of the inspection is to detect, record and remove traces of the use 

of small arms, namely cartridges, bullets, shot, buckshot and other possible components of the car-

tridge. Increasing the efficiency and quality of the investigation of this type of crime is largely deter-

mined by the effectiveness of the inspection of the crime scene and the reconstruction of the event at 

the crime scene. One of the most important tasks of inspecting the place where a firearm was used is 

to determine the direction and distance of the shot based on gunshot damage. 

Analysis. This scientific article is devoted to the topic, namely, determining the firing range 

of a 9 mm Makarov pistol based on the depth of penetration of the bullet into a wooden barrier. The 

work makes an attempt to synthesize the scientific and educational methodological style of presenting 

the material. Solutions to the issues under consideration are presented, if possible, in a clear and 

simple language without loss of scientific content, and, if necessary, supplemented by an explanation 

of the mathematical component of the least squares method. 

Results. Forensic research in the field of determining the range of a shot from a 9 mm Makarov 

pistol based on the depth of penetration of the bullet into a wooden barrier will allow forensic experts 

to successfully determine the direction and distance of the shot based on gunshot damage. 

Keywords: inspection of the scene, shot range, investigation, projectile speed, wooden barrier. 

 

Введение. В судебной баллистике ино-

гда приходится решать задачу оценки дально-

сти выстрела по глубине внедрения пули в 

преграду [2; 8; 9], представляющую собой, 

например, деревянный брусок, грунтовую 

насыпь и т.п. Определив скорость пули в мо-

мент столкновения с преградой по глубине 

пулевого повреждения и зная начальную ско-

рость пули, можно оценить с помощью основ-

ного баллистического уравнения дистанцию 
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прямого выстрела. Прицельная стрельба при 

криминальном применении огнестрельного 

оружия в абсолютном большинстве случаев 

ведется с дистанций прямого выстрела, т.е. 

когда высота траектории не превышает вы-

соту мишени, а траектория близка к прямой 

линии прицеливания [8]. При реконструкции 

места применения огнестрельного оружия 

начальной задачей может быть определение 

скорости соударения пули с преградой. 

Исходными данными здесь являются: 

мишень с пулевым повреждением, пуля, ин-

формация или предположение о начальной 

скорости пули исходя из применявшейся мо-

дели оружия, а также глубина пулевого по-

вреждения на преграде, например, из сосно-

вого бруса (Lпрон). В криминалистической ли-

тературе можно найти табличные данные о 

глубине пробития различных преград в зави-

симости от скорости пули [2]. Однако они 

имеют больше ориентирующий характер, чем 

справочный. Одним из их недостатков явля-

ется отсутствие данных о разбросе результа-

тов измерения глубины проникновения пуль 

в преграду. Например, один и тот же деревян-

ный брус характеризуется разной твердостью 

и прочностью на различных участках в зави-

симости от присутствия на них сучков, тре-

щин и т.п. Поэтому при оценке скорости пули 

по глубине пулевого повреждения важно 

знать доверительный интервал значений ее 

скорости при формировании повреждения с 

такой глубиной. Это позволит корректно 

определить интервал дистанций, с которого 

был произведен выстрел.  

Методы. Методика оценки скорости 

снаряда по глубине его внедрения в преграду 

заключается в следующем. На рисунке 1 

представлена схема экспериментальной 

установки для определения скорости столк-

новения снаряда с исследуемой преградой. 

Мишень, изготовлена из того же материала, 

что и исследуемая преграда. Методика опре-

деления скорости следующая. Берется ору-

жие и патроны, аналогичные тем, которые 

использовались на месте происшествия. В 

патронах навеска пороха уменьшается при-

мерно на 10 %, 20 %, 30 %, 40 % и 50 %. По-

сле этого патроны отстреливаются в мишень 

через регистратора скорости. При каждом 

выстреле фиксируется значение скорости 

снаряда и глубина проникновения в мишень. 

При половинной навеске пороха начальная 

скорость пули уменьшается примерно в 2.5–

3.5 раза. При этом разряжать патроны более 

чем на 50 % не рекомендуется, т.к. пуля мо-

жет застрять в канале ствола. Для измерения 

глубины проникновения в преграду при ма-

лых скоростях перед установкой «Скорость» 

рекомендуется установить дополнительную 

преграду, например, из деревянных досок. 

Непосредственно перед установкой «Ско-

рость» следует установить экран, при проби-

тии которого пуля практически не изменит 

свою скорость (энергию), но который отсе-

чет мелкие отколы от пробиваемых досок, 

которые могут привести к ошибкам в изме-

рениях временных интервалов и механиче-

ским ударам по самой установке. Таким об-

разом удастся дополнительно уменьшить 

скорость пуль за счет пробития ими первой 

преграды.   

Затем по результатам измерений стро-

ится графическая зависимость глубины про-

бивания материала мишени (преграды) от 

скорости пули (Рис. 2). Зная глубину проник-

новения снаряда в преграду Lиссл на месте про-

исшествия, по зависимости L = f(V) представ-

ленной на рисунке 2 а, можно решить обрат-

ную задачу, а именно определить искомую 

скорость столкновения пули с преградой Vc 

(рис. 2 б). 



ПРАВО  
 

103 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка для определения скорости столкновения пули с преградой по 

глубине ее проникновения в преграду: 1 – оружие; 2 – регистратор скорости снаряда; 3 – глубина 

проникновения снаряда в мишень; 4 – мишень, изготовленная из того же материала,  

что и преграда на месте происшествия; 5 – пуля. 

 

Анализ. По примеру одного из наших 

исследований при оценке скорости пули при 

столкновении с преградой следует помнить о 

двух моментах:  

1. Глубина проникновения снаряда в 

преграду пропорциональна его скорости 

только до определенных значений. Как 

только скорость столкновения достигает та-

кой величины, при которой начинается де-

формация или разрушение пули, пробивное 

действие резко падает и, соответственно, 

уменьшается глубина проникновения снаряда 

в преграду. На рисунке 9 показана характери-

стика пробивного действия 7.62 мм легкой 

винтовочной пули при стрельбе по песку и де-

реву [2]. Из графиков видно, что при стрельбе 

по песку при скорости около 400 м/с пробив-

ное действие максимальное и далее с увели-

чением скорости падает. При стрельбе по де-

ревянной преграде пробивное действие начи-

нает падать при скоростях пуль 720–740 м/с. 

Поэтому, при исследовании на месте проис-

шествия преграды с пулевым каналом, сле-

дует измерить диаметр пули (для оценки де-

формации пули), чтобы определить по какой 

части функции L = f(V) (левой или правой, 

рис. 3) следует определять скорость соударе-

ния. Если пуля не имеет явных признаков де-

формации, то оценку скорости проводят по 

левой части графика. При соударении с неко-

торыми видами прочных преград (камень, 

сталь и т.п.) пули всегда деформируются и 

даже фрагментируются [3; 4; 7; 10]. В этом 

случае скорость соударения можно оценить 

приблизительно по степени деформации или 

фрагментации пуль.   
 

 

Рис. 2. Определение скорости столкновения пули с преградой по глубине ее проникновения:  

а – глубина проникновения пули в преграду в зависимости от ее скорости; б – определение скорости 

столкновения снаряда с преградой по глубине пулевого канала на месте происшествия 
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Рис. 3. Характеристика пробивного действия 7.62 мм легкой винтовочной пули при стрельбе  

по песку (1) и дереву (2) [8] 

 

2. В реальности экспериментальные 

точки ложатся не строго на кривую зависимо-

сти L = f(V), а с некоторым разбросом, обу-

словленным различными прочностными ха-

рактеристиками преграды, погрешностью из-

мерений и т.д. (рис. 2). Прежде всего это от-

носится к экспериментам с пробитием дере-

вянной преграды. Во-первых, разные породы 

дерева имеют разную твердость. Во-вторых, 

глубина проникновения в деревянную пре-

граду будет зависеть от природных неодно-

родностей, таких, как сучки, трещины и т.п. 

Поэтому следует ожидать достаточно боль-

шой разброс по глубине проникновения пуль 

с одной и той же скоростью в одну и ту же 

преграду в зависимости от неоднородностей 

на пути пулевого повреждения. Поэтому при 

исследовании глубины внедрения пули в де-

ревянную преграду следует провести боль-

шее число экспериментальных выстрелов, 

чем при исследовании другой более однород-

ной преграды. В противном случае не кор-

ректно могут быть определены аппроксими-

рующая функция L = f(V) и стандартное от-

клонение σ.     

Исходя из общих соображений можно 

предположить, что разброс результатов изме-

рений носит случайный характер и он близок 

к нормальному распределению. Разумным 

условием построения аппроксимирующей 

функции является требование, чтобы сумма 

квадратов расстояний от экспериментальных 

точек до кривой L = f(V) являлась минималь-

ной [1; 6]. Метод построения такой кривой по 

табличным данным называется методом 

наименьших квадратов. Аппроксимирующая 

кривая была построена с помощью программ-

ного обеспечения MatLab, имеющегося в от-

крытом доступе [5].  

Результаты. Целью эксперимента яв-

лялось исследование глубины пробития 

сплошной деревянной преграды в зависимо-

сти от скорости пули, оценка стандартного 

отклонения глубины проникновения пули в 

преграду. В качестве преграды использовался 

пакет соснового бруса толщиной 40 мм каж-

дый, жестко скрепленный с помощью саморе-

зов. Общая толщина набора бруса достигала 

440 мм. Эксперимент проводился по схеме, 

представленной на рисунке 1. Эксперимен-

тальная стрельба проводилась патронами 

9 мм с обыкновенной оболочечной пулей. 

Пистолет Макарова фиксировался на рассто-

янии 1.5 метра от дульного среза до измери-

теля скорости индукционного типа. Патроны 

отстреливались в одиночном режиме огня, 

брус ориентировался волокнами вертикально. 

Измерения глубины пулевого канала произ-

водились с помощью стальной спицы с уче-

том длины пули.   
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Данные результатов измерений пред-

ставлены в таблице 1. Также были рассчи-

таны кривые проникновения 9 мм пуль в де-

ревянную преграду в зависимости от скоро-

сти. Расчеты показали, что наименьшая 

ошибка возникает при описании аппроксими-

рующей кривой с помощью квадратичной за-

висимости. На рисунке 4 и 5 представлены 

аппроксимирующая кривая и результаты из-

мерений (черные точки).  

 

Таблица 1 

Глубина пулевого канала (L) в преграде  

в зависимости от скорости пули (V) 

L, 

см 
6.9 6.8 6.9 6.8 6.9 6.7 6.9 6.9 6.8 7.0 4.7 4.5 4.4 4.6 4.5 4.7 

V, 

м/с 
310 315 320 315 320 310 310 315 315 320 215 210 205 215 210 215 

L, 

см 
4.6 4.6 4.7 4.5 4.7 2.9 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 33.0  

V, 

м/с 
210 210 220 210 215 170 175 170 165 170 170 175 175 170 175  

 

 

 

Рис. 4. Квадратичная аппроксимация (серая линия) L = f(V) 
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Рис. 5. Аппроксимирующая функция L = F(V) (сплошная серая линия) и ее копии,  

сдвинутые на величину ± σ (пунктирные линии) 

 

Результаты исследований глубины 

пробития пакета сосновых брусков пулями, 

выстрелянных из пистолета Макарова, в зави-

симости от скорости пули представляет инте-

рес для специалистов-криминалистов, специ-

ализирующихся на осмотре мест применения 

оружия.  

Авторы надеются, что криминалисти-

ческие исследования в области определения 

дальности выстрела из пистолета Макарова 

калибра 9 мм по глубине внедрения пули в де-

ревянную преграду, изложенные в нашей ра-

боте, в скором времени найдут широкое при-

менение для эффективного проведения 

осмотра места происшествия со следами ис-

пользования данного стрелкового оружия, 

поиска и задержания преступника по горячим 

следам. 
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