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Причины депонирования вещевых 
кладов в юго-восточной Балтии

Вещевые клады Янтарного края – одна из немногих форм археологических памятников, избегавшая к настоящему времени 
изучения на современном методическом уровне. Важнейшим аспектом кладов является причина их сокрытия. Представ-
ленный в данной статье краткий обзор вещевых кладов на территории прусского и мазурского ареалов, позволяет сделать 
следующие выводы относительно указанных причин:
1. Значительные по своему количеству клады бронзовых орудий и украшений эпохи поздней бронзы и раннего железа – 
предметы водных жертвоприношений.
2. С эпохи бронзы на западной окраине балтского мира распространяется традиция депонирования сырья для ювелирного 
и прочего металлургического производства. В составе таких кладов – полуфабрикаты изделий и их обломки, а также укра-
шений, уже не актуальные для их владельцев.
3. С эпохи Великого переселения народов получают распространение клады золотых (что характерно для германцев) и се-
ребряных (серебро – прерогатива балтов) изделий, депонированных в грунте (в т.ч. – на могильниках) в жертвенных целях.
4. В поствикингское и раннеорденское время распространяются серебряные клады, включавшие престижные детали убора 

балтских родовых аристократов, сокрытые ввиду военной опасности.

Treasures of the Amber Region are one of the few forms of archaeological monuments that have so far escaped study at the modern method-
ological level. The most important aspect of treasures is the reason for their concealment. The brief overview of treasures presented in this 
article on the territory of the Prussian and Masurian areas allows us to draw the following conclusions regarding these reasons: 

1. Significant in number of treasures of bronze tools and jewelry from the Late Bronze and Early Iron Ages - objects of water sacrifices. 
2. Since the Bronze Age, the tradition of depositing raw materials for jewelry and other metallurgical production has spread on the western 
outskirts of the Baltic world. Such treasures contain semi-finished products and their fragments, as well as jewelry that is no longer relevant 
to their owners. 
3. Since the era of the Great Migration of Peoples, treasures of gold (which is typical for the Germans) and silver (silver is the prerogative of 
the Balts) items deposited in the ground (including at burial grounds) for sacrificial purposes have become widespread. 
4. In post-Viking and early Order times, silver treasures spread, including prestigious details of the clothing of the Baltic family aristocrats, 
hidden due to military danger.

Ключевые слова и фразы: Самбия, вещевые клады, причины депонирования.

Keywords and phrases: Sambia, treasures, reasons for depositing.

Reasons for depositing treasures in the south-eastern Baltic
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Владимир КУЛАКОВ
Vladimir Kulakov

Институт археологии РАН Калининград-Москва,  
Россия 

Institute of archaeology RAS Kaliningrad-Moscow, Russia

Проблема кладов, обнаруженных на территории 
исторической Пруссии, разработана весьма не-

равномерно. Если монетные клады (правда – только 
римского периода) образцово изучены В.В. Кропот-
киным, доказана их значимость как кладов-сокро-
вищ [2, 8], то вещевые клады подобному исследова-
нию в последнее время не подвергались. Основной 
работой, посвящ¸нной этим памятникам прусской 
истории, является статья Е. Антоневича, увидевшая 
свет более 60 лет тому назад. Выдающийся польский 
археолог рассмотрел несколько вещевых кладов, про-
исходящих из ареала расселения раннесредневековых 
западных балтов и относящихся к раннеорденско-
му времени. Несмотря на титул статьи, включающем 

слова skarby pruskie, кладов прусского происхождения, 
происходящих с территории расселения самого запад-
ного балтского племени, Е. Антоневич в своей работе 
не использовал. Автор считал наборы украшений из 
балтских кладов предметами второй пол. XII в., пере-
ходившими по наследству из поколения в поколение 
и попавших в землю в результате войн с Тевтонским 
Орденом. В ряде случаев серебряные женские украше-
ния древнерусского происхождения могли являться 
подарками, трофеями военных набегов либо дарами 
вассалов [7. 549, 550].

Очевидно, древнейшим кладом в юго-восточной 
Балтии следует считать относящийся к неолиту клад 
янтарных изделий из Schwarzort/Juodkrantė на Курш-
ской косе. Этот клад является предметом жертвопри-
ношения местным Богам в водах Куршского залива. 
Проблему кладов эпохи поздней бронзы и раннего 
железного века основательно разработал в своей фун-
даментальной монографии наш талантливый поль-
ский коллега Мирослав Й. Хоффманн. Обработав 
данные о 67 кладах1 I тыслет. до н.э. с территории 
юго-восточной Балтии, автор приш¸л к выводу о том, 
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Рис. 1. Клад бронзовых предметов в болоте близ Skandau/Skandawa 
(woj. mazursko/warmińske Polski) [6, 147].

Рис. 4. Клад бронзовых изделий из Frauenburg/Frombork (woj. 
mazursko/warmińske Polski) [12, Abb. 249A]. 

Рис. 2.  Клад бронзовых полуфабрикатов и готовых изделий из 
Littausdorf/Зорино (Зеленоградский р-н) [12, Abb. 63A]. 

Рис. 3. Клад бронзовых украшений из Powajen-Kobbelbude/Ши-
повка-Светлый (Зеленоградский р-н) [16].

Рис. 5. Клад А, содержащий серебряные украшения, из Hammerdorf/
Mloteczno (woj. mazursko/warmińske Polski) [14, ryc. 3].
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что большая часть из них - объекты жертвоприноше-
ний [11, 81]. Как в эпоху бронзы, так и в раннем и 
среднем железном веке большинство таких комплек-
сов встречено в водо¸мах Мазурского Поозерья, юж-
нее лиш¸нной крупных водных гладей Самбии [6, рис. 
8]. Такой же характер может носить и укрытие кладов 
(как правило – бронзовых гривен и прочих женских 
украшений) в полах курганов [11, 82]. Изредка в таких 
комплексах встречаются предметы вооружения и кон-
ского снаряжения (рис. 1). Сходная причина укрытия 
небольших кладов присутствует у некоторых депози-
тов эпохи викингов. Так, например, в насыпи кургана 
К140а (Х в.) на Каупе были обнаружены черепаховид-
ные бронзовые фибулы типов J.P.51C и J.P. 51G. Ско-
рее всего, они крепили бретели платья, положенного в 
насыпь кургана в качестве заупокойного приношения 
для женского погр.1, ранее устроенного под данной 
насыпью. Аналогичные феномены были встречены и 
при раскопках могильника Dollkeim/Коврово  (ком-
плексы VI в.) [5, 185]. В пределах поселений раннего 
железного века встречены клады, имеющие хозяй-
ственное значение, точнее – комплексы сырья для ли-
тейного производства. Пример кладов такого характе-
ра – группа бронзовых полуфабрикатов с литейными 
заусеницами из Littausdorf/Зорино на западе Самбии 
(рис. 2). Клады бронзовых украшений раннего желез-
ного века, найденные вне курганных насыпей, тем не 
менее, могут быть или объектами жертвоприношений 
(что скорее всего), или депозитами, скрытыми в слу-
чае опасности, грозящей их хозяйке (рис. 3).

На протяжении I тыслет. н.э. пруссы и их соседи 
продолжают помещать в землю клады сугубо ути-
литарного предназначения, содержащие сырь¸ для 
металлургического производства. Примером такого 
депозита, помещ¸нного в землю, не исключено, вви-
ду военной угрозы, является клад ломаных и, реже, 
целых украшений и деталей убора из Frauenburg/
Frombork (рис. 4). Данный клад был депонирован в 
нач. V в. н.э., включает украшений как вельбарской, 
так и прусской археологических культур и связывается 
с деятельностью видивариев [8, 38].

Особый интерес в процессе изучения кладов исто-
рической Пруссии вызывает группа депозитов из 
Hammersdorf/Młoteczno, найденных в разные годы в 

Рис. 6. Золотые гривны из клада С Hammerdorf/Mloteczno (архив ав-
тора).

Рис. 7. Обломки серебряных блюд из клада В Hammerdorf/Mloteczno 
[14, ryc. 6].

Рис. 8. Клад серебряных украшений на о. Garbik (Cranz/Зелено-
градск, Зеленоградский р-н) [4, рис. 6].
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нач. ХХ в. Клад А (рис. 5), включающий набор золотых 
предметов, принадлежащих убору знатного мужчины, 
интерпретируется как инвентарь княжеского (?) по-
гребения [14, 48]). Клад С, включающий две массив-
ные золотые гривны тип R300, поступившие из преде-
лов Римской Империи как donatium, приготовленные 
для разделения на куски для раздачи воинам некоей 
дружины [14, 56], был депонирован, скорее всего, как 
жертвоприношение Богам (рис. 6). Наконец, обломки 
серебряных золоч¸ных римских блюд из клада В (рис. 
7), характеризуются также, как и предметы из клада С.

Начало II тыслет. н.э. вызвало распространение на 
западной окраине балтского мира кладов, депониро-
ванных в момент военной опасности и не востребо-
ванных впоследствии своими владельцами, сгинув-
шими в кровавой круговерти боевых действий. Так, 
например, клад серебряных женских украшений (рис. 
8), включавший обломок диргема и 9 гривен «литов-
ского типа», обнаруженный в 1892 г. на о. Garbik юж-
нее Cranz/Зеленоградск, был помещ¸н в землю неким 
персонажем, ограбившим знатную женщину сканди-
навского происхождения [4, 140]. Как и многие пред-
меты в иных кладах Пруссии, браслет из клада на о. 
Garbik был приготовлен для разделения на части для 
оплаты неким участникам грабительского или воен-
ного акта.

Актуальная для раннего железного века причина 
депонирования комплексов женских украшений – 
водная жертва Богам – таковой оста¸тся и в предор-
денское время. Так, например, клад из Marienhof/
Brodzikowo (рис. 9) согласно набору своих ингредиен-
тов, относится ко второй и третьей четвертям XI в., со-
бирался на протяжении одного-двух поколений и был 
собственностью представителей галиндской знати [9, 
201]. Причины помещения в грунт большого и малого 
кладов из Skomenten/Skomacko (рис. 10), составлен-
ных из предметов, принадлежавших ятвяжской знати, 

Рис. 9. Клад серебряных украшений из Marienhof/Brodzikowo (woj. 
mazursko/warmińske Polski) [12, Abb. 286A]. 

Рис. 11. Раннесредневековые клады серебряных изделий на землях 
западных балтов [9, Tab. II].

Рис. 10. Большой и малый клады в Skomenten/Skomacko [15, fig. 1, 
2].



связан, очевидно, с военными событиями конца XIII-
XIV в., времени агрессии в ареал ятвягов Тевтонского 
Ордена. Состав малого клада из Skomenten/Skomacko 
близок комплексу клада из Stakliškis (70 км к западу 
от Вильнюса) [10, 36-41]. Это – свидетельство форми-
рования общих черт материальной культуры балтских 
плем¸н орденского времени. Балтская знать активно 
использовала новации как местного ювелирного ис-
кусства, так и продукцию древнерусских и, видимо, 
византийских мастеров. Вместе с украшениями в со-
став кладов балтских аристократов входили средства 
местного платежа – серебряные гривны «литовского 
типа».

Если в раннем железном веке, как уже отмечалось 
выше, клады (на самом деле – объекты жертвопри-
ношений) на территории  юго-восточной Балтии 
концентрируются в водо¸мах Мазурского Поозерья, 
то для эпохи викингов депозиты откладываются в 
окрестностях торгово-ремесленных поселений Трусо 
и Кауп (рис. 11), на скрещении важнейших для того 
времени торговых путей и в массе своей связаны, ви-
димо, с феноменом накопления и сохранения матери-
ального достояния.

Сложные исторические судьбы земли пруссов Но-
вого и Новейшего времени привели к тому, что коли-
чество кладов в земле Янтарного края умножилось. 
Среди них видное место занимает клад мистических 
аксессуаров (рис. 12), принадлежавший прусскому 
королю Фридриху-Вильгельму II и обнаруженный 
в 2005 г. в руинах Западного флигеля Королевского 
дворца (Замка К¸нигсберг). Данный клад был обрабо-
тан и опубликован известным специалистом по евро-
пейской мистике профессором Д. Харменингом [13, 
393-461]. К сожалению, при русском издании данного 
клада автору статьи исследование талантливого не-
мецкого коллеги осталось неизвестным (1, 70-84).

Многие сотни кладов долговременного накопле-
ния, сконцентрированные преимущественно на Сам-
бии, оставлены депортированными в 1947-1950 гг. 
местными жителями и в рамках предлагаемой статьи 
не исследуются. Причина выпадения этих кладов – 
отчаянная попытка сохранить (явно без реальной воз-
можности последующего изъятия владельцем) наибо-
лее ценную часть личного достояния.

Представленный в данной статье краткий обзор ве-
щевых кладов на территории прусского и мазурского 
ареалов, позволяет сделать следующие выводы отно-
сительно причин их сокрытия:

1. Значительные по своему количеству клады брон-
зовых орудий и украшений эпохи поздней бронзы и 
раннего железа – предметы водных жертвоприноше-
ний.

2. С эпохи бронзы на западной окраине балтско-
го мира распространяется традиция депонирования 

сырья для ювелирного и прочего металлургического 
производства. В составе таких кладов – полуфабрика-
ты изделий и их обломки, а также украшений, уже не 
актуальные для их владельцев.

3. С эпохи Великого переселения народов получают 
распространение клады золотых (что характерно для 
германцев) и серебряных (серебро – прерогатива бал-
тов) изделий, депонированных в грунте (в в т.ч. – на 
могильниках) в жертвенных целях.

4. В поствикингское и раннеорденское время рас-
пространяются серебряные клады, включавшие пре-
стижные детали убора балтских родовых аристокра-
тов, сокрытые ввиду военной опасности.
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нигсберг [3, 93].

1  По определению М..Й. Хоффманна – комплексы в основном металлических предметов, не востребованных 
своими владельцами (11, 74).
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Лариса НИКОЛАЕВА 
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Балтийская академия рыбопромыслового флота ФГБОУ 
ВО «КГТУ», Россия

Baltic Academy of the Fishing Fleet of the Federal State 
Budgetary Educational Institution «KSTU», Russia

1924 год – это знаменательная веха в истории 
таджикского народа.  Именно в 1924 году 

в результате национально-территориального разме-
жевания возникла Таджикская Автономная Советская 
Социалистическая Республика в составе Узбекской 
ССР, первое государственное образование таджиков в 
истории. В этот юбилейный год для республики сре-
ди ученых Таджикистана вновь реанимировалась дис-
куссия, которая активно велась в конце 80-х годов ХХ 
века, и стала одним из факторов гражданской войны 
в республике. Предмет дискуссии «Россия царская, 
а затем советская колонизировали Таджикистан». В 
газетах «Азия плюс» и «Садои Мардум» нашли отзву-
ки этой дискуссии. Логично предположить результат 
данной дискуссии. Вот если бы Таджикистан век на-
зад стал бы самостоятельным, независимым государ-
ством он достиг бы больших успехов в сво¸м развитии. 
По данной проблеме необходима научная дискуссия. 
Цель данной статьи выдвинуть аргументы против оз-
вученной позиции некоторых философов, историков 
Республики Таджикистан. Для граждан северо-запад-
ного региона Российской Федерации передать инфор-
мацию о вкладе Ленинграда в создание Республики 
Таджикистан.  

Известно, что бюджет каждой советской респу-
блики формировался из доходов данной республики 
и при необходимости дотировался из союзного бюд-
жета. Донорами для большинства союзных республик 
выступали Российская Федерация, а в последние годы 
существования советского государства – Украинская 
ССР и Белорусская ССР. Так, в 1926 году дотации на-
ционального бюджета Таджикской Автономной Со-
ветской Социалистической республики составляли 

84 % соответственно в 1927 году – 92 %, в 1928 году 
– 79 %, в 1929 году – 72 % [1].  Все годы существо-
вания СССР бюджет Таджикской ССР пополнялся 
из союзного бюджета   различными способами. Так, 
строительство Нурекской ГЭС было  объявлено всесо-
юзной стройкой, на ней работали представители всех 
союзных республик. Белорусские 40-тонные БелАЗы 
поставлялись безвозмездно в республику, а проекти-
рование ГЭС осуществлялось в институтах Москвы и 
Ленинграда [2].  

Для большой единой страны подобная практика 
сооружения крупных  энергетических объектов была 
естественной. Можно и дальше оперировать стати-
стическими данными, они содержатся в статистиче-
ских сборниках, которые ежегодно выпускало стати-
стическом управление Таджикской ССР.  Однако они 
будут оспариваться сторонниками, утверждающими 
колонизацию Таджикистана в советский период. Убе-
дительными на наш взгляд, могут стать исторические 
факты. Обратимся к истокам формирования таджик-
ской государственности. 

Процесс формирования Таджикской Автономной 
Советской Социалистической республики был слож-
ным. В ходе обсуждения проблемы создания авто-
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Рис. 1. Драматический русский театр им. В. Маяковского.
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номных республик на территориях Туркестанской 
республики и БНСР ш¸л в ходе острой дискуссии. 
Проблема заключалась в том, что ставился под сомне-
ние факт существования такого народа как таджики. 
Элементы пантюркистких настроений были сильны 
в руководстве Туркестанской Советской Социалисти-
ческой Республики. Как показывают протоколы засе-
даний комиссии по национально-территориальному 
размежеванию, хранящиеся в Архивах Республики Уз-
бекистан, руководство республики считало, что пре-
доставлять автономию таджикам не следует, они ещ¸ 
не отвечают критериям зрелой нации.

Решающее значение в принятии решения об обра-
зование ТАССР имела позиция русских уч¸ных-восто-
коведов Сергея Федоровича Ольденбурга,  Александра 
Александровича Сем¸нова, Василия Владимировича 
Бартольда. Академик С.Ф. Ольденбург приезжал из 
Ленинграда в Москву для отстаивания своей позиции 
по образованию автономии Таджикистана.  Прави-
тельством СССР было принято решение о закрепле-
нии за Ленинградом шефства над молодой таджик-
ской республикой. При принятии данного решения 
учитывались глубокие традиции востоковедов Ленин-
града, научный, промышленный, культурный потен-
циал Ленинграда. С.Ф. Ольденбург в это время был 
директором института востоковедения АН СССР.  В 
тридцатые годы посещал Таджикистан, был директо-
ром таджикской базы АН СССР, которая стала осно-
вой для создания национальной АН Таджикской ССР 
в 1951 году. По инициативе Ольденбурга были орга-
низованы десятка научных институтов, в том числе 
институт тропических растений и астрономическая 
обсерватория. Работали в данных научных заведениях 
жители Ленинграда, Москвы и других научных цен-
тров России. Гиссарская астрономическая обсервато-
рия имела самые тесные научные связи с Пулковской 
обсерваторией.  С.Ф. Ольденбург организовал 14 экс-
педиций в Таджикистан для изучения флоры и фауны 
республики, месторождений полезных ископаемых. 
Он отправил из Ленинграда в Сталинабад научную 
литературу по востоковедению, в том числе из своей 
личной библиотеки, а так же стал основателем науч-
ной библиотеки Таджикистана. В настоящее время 
она хранится в кабинете Ольденбурга, расположенном 
в научной библиотеке АН Республики Таджикистан.  
Именно С. Ф. Ольденбург совместно с Эрмитажем 
создали национальный музей Таджикистана. Об этом 
пишет Г. Шерматов в своей статье «Кто такой Сер-
гей Ольденбург и почему в Таджикистане изучают его 
жизнь и творчество».  Его фонды пополнялись экспо-
натами со всех союзных республик. Сотрудничество с 
Эрмитажем продолжалось многие десятилетия, зна-
чительное количество артефактов, принадлежавших 
культуре таджиков были отреставрированы и изучены 
сотрудниками Эрмитажа [3]. 

 Проблему роли русских уч¸ных в становление на-
уки в Таджикистане следует рассматривать в специ-
альной монографии, так как проблема эта почти не 

освещалась в период существования СССР. Надо 
вспомнить, что только в Авиценовских чтениях в ТГУ 
им. В. И. Ленина читали курсы лекций около 30 ака-
демиков АН СССР, студенты проходили стажировку в 
Ленинградском государственном университете и Тех-
нологическом университете Ленинграда.

 Наша задача осветить проблему создания столи-
цы молодого таджикского государства. Российской 
общественности важно знать, что Ленинград сыграл 
большую роль в развитии таджикского государства. 

На момент возникновения Таджикской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики в не¸ 
вошли территория Восточной Бухары. Эта часть быв-
шего Бухарского эмирата была наиболее бедной, ото-
рванной от цивилизации. Здесь не было шоссейных 
дорог, железнодорожного сообщения. Когда возник 
вопрос о столице нового государственного образова-
ния, то выбор пал на Душанбе. В отличие от других 
азиатских республик у таджикского государства не 
было столицы. Действительно, у Казахской ССР был 
город Верный, основанный русскими, аналогичная 
ситуации были у Киргизской ССР – Пишпек, у Тур-
кменской ССР – Ашхабад, Узбекской ССР – Ташкент, 
первоначально столицей Узбекской ССР был Самар-
канд. Душанбе – это было место проведения базара по 
понедельникам, отсюда и название будущего города и 
буквально переводится как понедельник. Столицу но-
вого государства предстояло отстроить с нуля, как и 
само новое государство. Три кишлака, расположенные 
на холмах вокруг будущего города были построены из 
самана. Саман – это строительный материал, состоя-
щий из глины, смешенной с соломой. Единственным 
зданием из жж¸ного кирпича в Душанбе 1924 года был 
«Русский дом». Он представлял комплекс больнич-
ных зданий, построенных на пожертвования русских 
офицеров в 1915 году. На первых порах существования 
таджикского государства в этих зданиях располагалось 
правительство. С 1924 по 2008 годы здания использо-
вались по назначению, а в 2008 году были снесены.

 Центральным правительством СССР было приня-
то решение не строить здания из самана, а создать со-
временный город в европейском стиле. В н¸м должны 

Рис. 2. Главпочтамп.
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были разместиться многочисленные органы власти, 
промышленные предприятия, учреждения образова-
ния и культуры, а также жиль¸ для 200 тысяч человек.  
Для решения этой амбициозной задачи необходимы 
были высококвалифицированные кадры изыскателей, 
техников, шоф¸ров, строителей, архитекторов. Со-
гласно архивных данных ЦАРТ, сотни необходимых 
специалистов прибыло в Таджикистан из Ленинграда. 
Они строили новый город на энтузиазме, во имя идеи 
братской помощи таджикскому народу.

Первые архитекторы Таджикистана так же при-
были из Ленинграда. Ими стали П. И. Ваулин (1882 
-1945 гг.) и С. В. Кутин (1906-1964 гг.) Они были вы-
пускниками архитектурного факультета Ленинград-
ского института гражданских инженеров. П¸тр Вау-
лин в Москве встречался с известным французским 
архитектором Ле Карбюзье и стал сторонником его 
стиля – авангардного конструктивизма.  В своей де-
ятельности молодые архитекторы столкнулись со 
сложными климатическими, геологическими усло-
виями. Жаркий сухой субтропический климат, слож-
ный рельеф местности, л¸совый грунт (л¸с – мелкая, 
пылевая структура грунта, образовавшаяся из речных 
наносов), дающий просадку при строительстве, вы-
сокая сейсмичность региона. Необходимо отметить, 
что молодые архитекторы приехали в Душанбе, когда 
в Таджикистане продолжала идти гражданская война. 
При создании проектов зданий необходимо было учи-
тывать все перечисленные факторы. Самым серь¸з-
ным препятствием было отсутствие строительной от-
расли, первый кирпичный завод в Таджикистане был 
построен только в 1930 году. В 1929 году до Душанбе 
была проложена железная дорога.  1929 год – это год 
преобразования Таджикской Автономной республики 
в Таджикскую Советскую Социалистическую Респу-
блику. Тогда большинство строительных материалов 
стало поступать из России. В Сталинабад из России 
приходили составы груж¸ные кирпич¸м, пиломатери-
алами, железными изделиями.

Архитектуру обычно называют застывшей музы-
кой в камне, она часть культуры народа. Она вместе 
с тем нес¸т определ¸нную идеологическую и воспи-

тательную составляющую. Перед ленинградскими 
архитекторами ставилась задача по воспитанию мест-
ного населения в духе братского отношения к России, 
веры в лучшее будущее. Неслучайно в городе было 
установлено большое количество памятников. Здесь 
можно вспомнить памятники не только В. И. Лени-
ну и И. В. Сталину, но и памятники В. В. Куйбыше-
ву, Ч. А. Путовскому, А.М. Пешкову (М. Горькому), 
С. М. Кирову, а также памятники «Счастливое мате-
ринство», «Пограничник». В настоящее время они все 
снесены.

П. Ваулин был избран членом горисполкома Ду-
шанбе и настоял на принятии решения о запрете ха-
отичной застройки города глинобитными кибитка-
ми. П. Ваулин спроектировал три основные улицы 
– артерии Душанбе, которые проходят через город 
в направление всех выездам из него. Он пров¸л пер-
вую топографическую съ¸мку местности. Учитывая 
особенности климата П. К. Ваулин проектирует го-
род-сад, с широкими проспектами, садами и сквера-
ми. Центральный проспект Ленина (в настоящее вре-
мя Рудаки) был спроектирован как разделение двух 
потоков машин, а посредине многокилометровая ал-
лея из восточных платанов. С 1929 по 1937 годы были 
построены знаковые для Душанбе здания по проек-
там П.К. Ваулина. К ним можно отнести Дом дехка-
нина, в дальнейшем драматический русский театр им.  
В. Маяковского.  Его архитектурные формы сочетали 
оригинальную арку над входом с двумя симметрично 
расположенными порталами. Здание историческое, в 
н¸м была провозглашена в 1929 году Таджикская Со-
ветская Социалистическая Республика. Против его 
сноса выступа общественность Душанбе, но несмотря 
на это, оно было снесено в 2008 году и на его месте 
был воздвигнут многоэтажный дом. (рис. 1)

По проектам П.К. Ваулина были воздвигнуты та-
кие знаковые здания как здание Совнаркома, Дом 
Красной Армии (Дом офицеров снес¸н в 2004 г.),  На-
родный Комиссариат земледелия (в настоящее время 
здесь располагается Министерство юстиции РТ). По 
проектам Кутина С. В. были воздвигнуты здания Гла-
впочтамта (ныне снес¸нное) (рис. 2) и здание киноте-
атра им. М. Горького. Кинотеатр был по тем временам 
необыкновенный не только своим архитектурным ре-
шением, но и своей многофункциональностью. Здесь 
было два зала, детская комната, буфет, в свободном 
доступе журналы и газеты как республиканские, так и 
союзные. В настоящее время в этом знание располага-
ется телестудия «Сафина». По проекту Кутина в 1937 
году было построено здание ЦК Компартии Таджики-
стана (в настоящее время Президиум Академии наук 
Республики Такжикистан) [4]. 

Против сноса зданий в духе конструктивизма и ста-
линского ампира выступает современная обществен-
ность Душанбе. В этом стиле воздвигнут известный 
дом Константина Мельникова в Москве, который в 
настоящее время отреставрирован и является объек-
том культурного наследия России [5].                             Рис. 3. Второе здание ЦК Компартии Таджикистана.
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Первым ленинградским архитекторам необходимо 
было выполнять проекты не только для создания го-
сударственных учреждений, задача строительства го-
рода была значительно шире. Население Сталинабада 
увеличивалось, необходимо было строить массовое 
жиль¸. Так, Ваулиным был спроектирован микрорай-
он европейского типа. Он состоял из типовых двухэ-
тажных зданий с большими окнами, палисадниками, 
магазинами, поликлиникой. В оформление зданий не 
использовались декоративные элементы, они имели 
исключительно социальное значение – дать гражда-
нам жилую площадь. В первые была применена прак-
тика – подшивания потолка фанерой, как элемент 
сейсмостойкого строительства. Архитекторы Ваулин 
и Кутин создавали проекты зданий для других городов 
республики Ленинабада, Куляба, Курган- Тюбе.  

 В конце 30-х годов прошлого века на смену кон-
структивизму в архитектуре Душанбе приходит ста-
линский ампир. В этом стиле выполнены здание 
Педагогического университета, (авторы проекта ле-
нинградские архитекторы Билибин и Стрекалов), 
здание республиканской консерватории (архитектор 
Д. Гендин). Первоначально оно использовалось как 
Дом колхозника.

 Особым своеобразием отличается здание Таджик-
ского национального университета (1947 г. окончание 
строительства). В н¸м раньше располагался Сталина-
бадский обком Коммунистической партии Таджики-
стана. Ленинградский архитектор Ю. Цветков совме-
стил в архитектуре здания широкие фигурные окна, 
отделанные национальным орнаментом, с большим 
стеклянным сводом. Здание было окрашено в корич-
нево-кирпичный цвет с белой отделкой и гипсовой 
лепниной. Здание напоминает дворцовые построй-
ки. Творческие связи Таджикистана с Ленинградом 
развиваются в последующие годы. Ленинградский 
архитектор Стефан Анисимов приехал в Сталинабад 
в 1936 году. Он стал автором проектов здания респу-
бликанской библиотеки им. Фирдоуси (1953 г.), рас-
положенной на проспекте Ленина  (Рудаки). В здание 
библиотеки сочетаются классические формы с на-
циональными элементами, оно украшено скульпту-

рами русских и таджикских писателей. Стены залов 
библиотеки расписаны таджикскими художниками и 
резьбой по ганчу, в первые в Таджикистане в здание 
пол был выстлан дубовым паркетом. Убранство би-
блиотеки было настолько богатым, что в первые годы 
е¸ существования по выходным дням проводились 
экскурсии для гостей и жителей республики. Таджик-
ский национальный колорит наш¸л сво¸ полное во-
площение в здание Дома правительства. Его украшает 
богатая лепнина по всему периметру центрального 
портика. В ней запечатлены все виды трудовой дея-
тельности таджиков, трудовая доблесть народа. Око-
ло Дома Правительства до недавних пор возвышалась 
стела, посвященная 25-й годовщине Советского Тад-
жикистана. В настоящее время она снесена. Этот факт 
можно рассматривать как стремление современных 
властей республики переписать историю республики, 
стереть советский период истории из сознания таджи-
кистанцев.  

Таким же красивым и вписывающемся в городскую 
среду Душанбе стало здание ЦК Компартии Таджи-
кистана (1956 г.) после 1991 года оно стало Прези-
дентским дворцом.  В настоящее время оно снесено. 
При строительстве здания ЦК КП Таджикистана со-
четались элементы классики и национальной культу-
ры. Это было первое здание, отделанное мраморной 
крошкой, что придавало ему нарядный вид. (Рис. 3, 6) 
Здание имело несколько подземных этажей для тех-
нического обслуживания персонала. По расч¸там про-
ектировщиков оно могло выдержать землетрясения 
до 7 балов. Первый опыт отделки зданий мраморной 
крошкой дал положительный результат, в дальней-
шем при отделке зданий его стали шире применять 
в республике. В условиях субтропического климата, 
частых пыльных бурь здания сохраняли первоначаль-
ный вид многие годы. 

По проекту С. Анисимова было построено несколь-
ко жилых домов в центре Сталинабада с колоннами и 
великолепной отделкой фасадов орнаментами. Квар-
тиры в них были комфортные, с высокими потолками 
и всеми коммунальными удобствами. 

Рис. 5. Жилой дом на ул. Айни.

Рис. 4. Жилой дом с мозаикой.
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Особое место в архитектуре города занимало здание 
банка Таджикской ССР. (Архитектор С. Анисимов), 
оно не выглядело снаружи помпезным, но внутренняя 
отделка разными сортами дерева и роспись потолка 
вызывали восторг.  Внимание жителей и гостей города 
привлекал 3-х этажный дом с амфорами. Архитектор 
проектировал также школы и больницы, как в Душан-
бе, так и Курган – Тюбе.

 Воплощением грандиозного архитектурного про-
екта ленинградских зодчих А. Юнгера, Д. Билибина и 
М. Захарова стало строительство Таджикского театра 
оперы и балета с каскадом фонтанов. Он начал вопло-
щаться в 1939 году. Строительство театра велось очень 
долго. Театр начал свою работу, но еще в 60-х годах 
шла его внешняя отделка. Здание театра выполнено 
в классическом стиле, оно удачно включает в отделке 
национальную таджикскую роспись и резьбу по ган-
чу, предполагалось дополнить его каскадом фонтанов.  
Полностью каскад фонтанов осуществить не удалось, 
но на площади перед театром работают несколько из 
запланированных фонтанов. Площадь называется 
площадью 800-летия Москвы.

Шли годы менялись архитектурные стили, но в 
Сталинабаде продолжась строительство зданий госу-
дарственных учреждений и жилых микрорайонов.

Учитывая большую сейсмичность Таджикистана, в 
республике строились дома не выше 3 этажа. Первое 
4-х этажное здание решил спроектировать ленинград-
ский архитектор Афанасьев Владимир Алексеевич. В 
1969 году на проспекте Ленина было построено первое 
здание на сваях. Известное душанбинцам как здание с 
красными линиями, а в 70-е годы по проекту Афана-
сьева был отстроен также комплекс 8-этажных зданий 
по особой технологии. По проекту Афанасьева был 
построен современный аэровокзал в Душанбе, Дом 
радио (в настоящее время снес¸нный) [6]. 

 Создавая свои архитектурные проекты, зодчие Ле-
нинграда, учитывали специфику республики, куль-
туру таджиков. Национальные мотивы присутствуют 
во всех зданиях, построенных ленинградскими архи-
текторами. С 70- х годов прошлого века на зданиях 

Душанбе появились мозаичные картины. В зданиях 
города нет так называемого колониального типа архи-
тектуры. На против, была реализована задача совет-
ского правительства по пробуждению национально-
го сознания таджиков, уважительному отношению к 
истории народа. (Рис. 4, 5)

Ленинградские зодчие не только создавали архи-
тектурные проекты в Таджикистане, но и передавали 
свой опыт и знания таджикским архитекторам. В по-
литехническом университете Таджикистана была от-
крыта специальность «архитектура», где вели занятия 
зодчие из Ленинграда.

В Душанбе 60-80-е годы развернулось массового 
строительство, появлялись новые микрорайоны. Была 
создана современная строительная отрасль, возник 
«Союз архитекторов Таджикистана», но большинство 
строительных проектов проходило экспертизу в Ле-
нинграде.

В эти годы Таджикистан стали посещать большое 
количество туристов из разных регионов Союза и ино-
странные делегации. По их отзывам в зданиях города, 
их архитектуре присутствовало что-то ленинградское. 
Однако, Душанбе вс¸ же оставался восточным горо-
дом с многочисленными леп¸шечными, базарами, 
чайханами, с парками и аллеями, расположенными 
вдоль каждой улицы, большим количеством цветни-
ков.

В последнее десятилетие власти Таджикистана 
приступили к массовому сносу зданий. Безусловно, в 
городе есть немало зданий ветхих, не удовлетворяю-
щих современным требованиям и их снос неизбежен. 
Однако под снос идут добротные здания сталинской 
постройки, что вызывает недовольство жителей, соз-
даются многочисленные противоречия и конфликты 
в обществе. 135-метровые здания, без зел¸ных зон и 
уютных дворов для душанбинцев означает разруше-
ние национальной культуры. Безликие, однотипные 
высотки – это жалкое подобие Сингапура и Эмиратов. 
В настоящее время они создают серь¸зные бытовые 
проблемы для жителей Душанбе. В основе таджикско-
го национального характера лежат гостеприимство, 
совместная деятельность (хошар), добрососедство. 
На основе этих черт национального характера стро-
ится таджикская культура. Активисты Таджикистана 
выдвигают немало аргументов против сноса истори-
ческих зданий столицы, а это исключительно дома 
построенные в советский период. У Душанбе нет дру-
гой истории кроме советской, так сложилось истори-
чески. Разрушая советскую архитектуру, современные 
таджикские власти уничтожают историческая память 
таджикского народа, его связь с Ленинградом. (Рис. 
5, 6) Фотографии взяты из открытых источников интернета. 
Автор снимков Гафур Шерматов.

Библиографические ссылки
1. Николаев Ю. А. Формирование и рост индустриальных  
кадров в Таджикистане в предвоенные пятилетки // Душан-
бе, Ирфон, 1970.- С. 112.Рис. 6. Снос здания ЦК Компартии Таджикистана.



16

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

2. Севернард А. Нурекская ГЭС – этапы строительства энер-
гетического гиганта Таджикистана. – Ирфон. - 969. - С.43
3. Гафур Шерматов.  Кто такой Сергей Ольденбург и поче-
му в Таджикистане изучают его жизнь и творчество. / Гафур 
Шерматов. Текст электронный //Азия плюс. -26.09.2021 
https://asiaplustj.info/ru/news/life/person/20210926/kto-takoi-
sergei-oldenburg-i-pochemu-v-tadzhikistane-izuchayut-ego-
zhizn-i-tvorchestvo?ysclid=lt8tog9sef148377049
4. Гафур Шерматов. Здание со сменяемыми памятника-
ми. /Гафур Шерматов.-текст электронный // Азия плюс –  
1.08.2013 https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/201 
30801/zdanie-so-smenyaemymi-pamyatnikami?ysclid=lt93
5o3zql206239739https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/
society/20130801/zdanie-so-smenyaemymi-pamyatnikami?yscli
d=lt935o3zql206239739 
5. Мунавар Мамадназаров. Кишлак наркоматов и архитек-
турный полигон: как рождался современный Душанбе. /  
Мунавар Мамадназаров. Текст электронный // Спутник -  
28.09. 2023 г. https://tj.sputniknews.ru/20220928/kak-rozhdalsya- 
sovremennyy-dushanbe-1051730918.html
6.  Гафур Шерматов. Архитектор высоты. /  Гафур Шерма-
тов. Текст электронный // Азия плюс.- 12.11. 2012 г. https://
asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20191117/arhitektor-
visoti-kotorii-postroil-v-dushanbe-pervuyu-4-etazhku-a-vi-
znaete-gde-ona?ysclid=lt94if2gqj73257508.

References
1. Nikolaev Yu. A. Formation and growth of industrial personnel 
in Tajikistan in the pre-war five-year plans. Dushanbe -Irfon. – 
1970. - p. 112.
2. Nurek HPP – stages of construction of the energy giant of 
Tajikistan. Severnard A. Irfon. - 1969. - p.43.
3. Shermatov G. Who is Oldenburg? // Азия плюс -26.09.2021  
https://asiaplustj.info/ru/news/life/person/20210926/kto-takoi-
sergei-oldenburg-i-pochemu-v-tadzhikistane-izuchayut-ego-
zhizn-i-tvorchestvo?ysclid=lt8tog9sef148377049
4. Shermatov Gafur . A building with changing monuments. Asia 
Plus, August 1, 2013 https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/
society/20130801/zdanie-so-smenyaemymi-pamyatnikami?
ysclid=lt935o3zql206239739https://asiaplustj.info/ru/news/
tajikistan/society/20130801/zdanie-so-smenyaemymi-pamyatni
kami?ysclid=lt935o3zql206239739
5. The village of People’s Commissariats and the architectural 
landfill: how modern Dushanbe was born. Munavar Mamadnazarov) 
Satellite of Dushanbe on September 28, 2023 https://tj. 
sputniknews.ru/20220928/kak-rozhdalsya-sovremennyy- 
dushanbe-1051730918.html
6. Shermatov Gafur is the architect of the height.- Asia 
plus.- November 12, 2012. https://asiaplustj.info/ru/news/
tajikistan/society/20191117/arhitektor-visoti-kotorii-
postroil-v-dushanbe-pervuyu-4-etazhku-a-vi-znaete-gde-
ona?ysclid=lt94if2gqj73257508. 



17

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Тамара ДЕРЕНДЯЕВА 
Tаmаra Derendyaeva 

Калининградский государственный технический  
университет, Россия   
 
Kaliningrad State Technical University, Russia

Современная реальность отличается тесным взаи-
модействием и взаимообусловленностью соци-

альной, культурной и хозяйственной сфер жизни, что 
является основанием для исследований, признаю-
щих эти процессы как проявление единого социаль-
но-культурного тренда. Индустрия гостеприимства 
и туризма является важнейшей составной частью 
социума. Специфика туризма способствует тому, что 
возрастают возможности членов общества в решении 
социальных проблем по обеспечению аутентично-
го отдыха, укреплению здоровья, расширению сфе-
ры занятости, а также и в углублении диалога между 
различными этническими и национальными культу-
рами, в передачи значимых для человечества идей и 
принципов [1,3].

Туристская особенность любого региона опреде-
ляется не только наличием природных, культурных, 
исторических достопримечательностей, но и духов-

ной включ¸нностью в индустрию досуга и отдыха. 
Качественный туризм способствует оптимизации со-
циально-культурной сферы. На фоне унифицирова-
ния и дестандартизирования туристских технологий 
продукты туристского потребления становятся вс¸ 
более персонализированными, основанными на ин-
дивидуально-дифференцированном подходе к каждо-
му клиенту. Постоянное стремление адаптироваться к 
спросу потребителей синхронно вызывает ускоренное 
обновление, модифицирование и расширение ассор-
тимента разнообразных видов востребованных тури-
стских услуги вс¸ более привлекает к себе внимание 
специалистов-аналитиков  разных областей научного 
знания.

Актуальность теоретического осмысления проблем 
и тенденций развития регионального туризма обу-
словлена потребностями практики туристской дея-
тельности и необходимостью решения текущих задач 
развития туризма в изменяющихся социально-эконо-
мических условиях, позволяющих глубже осмыслить 
сущность туризма, его эволюцию, особенность про-
исходящих в н¸м процессов и выявить тенденции раз-
вития в будущем. По сравнению с отраслями, которые 
не столь значительно зависят по роду своей специфи-
ки от общения с клиентами и партнерами, система 
турсервиса и гостеприимства является наиболее уяз-

Проблемы  и  перспективы  развития 
индустрии туризма и гостеприимства   
Калининградской области в условиях 
трансформации туристских   потоков
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вимой.  Но, в то же время, цифровизация экономики 
способна кардинально изменить инфраструктурное 
обеспечение многих видов экономической деятельно-
сти, в том числе и туриндустрии,  являющейся инфор-
мационно насыщенной сферой деятельности, быстро 
реагирующей на перспективные изменения [3,4]. В 
индустрии гостеприимства в наши дни наблюдаются 
заметные организационно-технологические улучше-
ния, связанные с цифровой трансформацией турист-
ского бизнеса и изменением потребительского пове-
дения в связи с геополитическими и экономическими 
событиями вокруг России. Вопросы, связанные с про-
блемами в сфере туризма и гостеприимства, активно 
исследуются в отечественной и зарубежной научной 
литературе [2; 3]. Некоторыми  авторами выявлены  
эффекты негативного влияния массовых туристских 
потоков на жизнедеятельность местного населения, 
экологию и экономику принимающих территорий. 
Подобные факты  способствуют формированию новой 
концепции  туристской фобии,  как преимущественно 
отрицательного реагирования местного населения и 
региональных сообществ на приезжих туристов [1,3].
Ответом индустрии туризма и гостиничного бизнеса 
на возникновение негативного отношения к тури-
стам или туризмофобии во внутреннем региональном  
туристском бизнесе может стать применение ком-
плексного подхода к развитию индустрии туризма, 
построенного на концепции стабильного развития, 
диверсификация туристских и гостиничных продук-
тов и услуг в соответствии с мировыми тенденциями-
его развития. Противостояния с Западом, длительный 
период пандемии COVID-19 и его последствия, в зна-
чительной степени явились причиной экономической 
и политической нестабильности, в результате которой 
пострадали многие, если не все отрасли российской 
экономики, в том числе и индустрия туризма и госте-
приимства [6]. Растущая популярность внутреннего 
туризма, усиление внимания к вопросам безопас-
ности и гигиены, ускорение темпов техологических 
инноваций, повышение значимости устойчивого, 
инклюзивного развития и защиты окружающей среды 
вынуждает регионы искать новые формы и способы 
обеспечения экономической стабильности в контек-
сте современной ситуации [1,2]. Анализ экспертных 
исследований туристического и гостиничного рынка 
в условиях сложившейся политической обстановки 
истекших лет, оценка волотильности тенденций тур-
потоков под влиянием внешних факторов в 2020-2023 
годах, свидетельствуют, что на фоне заметного спада 
международного туризма отмечается растущая попу-
лярность внутреннего туризма во многих регионах 
России, в том числе, и в Калининградской области. 
Расширяются направления отдыха внутри страны, на-
блюдается положительная динамика роста интенсив-
ности туристских потоков не только в традиционные 
туристские регионы, но и в другие привлекательные 
для приезжих гостей регионы страны. Статистика Ро-
стуризма свидетельствует, что число внутренних ту-

ристов в 2021 году составило около 56 млн. человек, 
что во многом обусловлено предпринятыми мерами 
государственной поддержки отрасли. [2]. В услови-
ях закрытых границ российские граждане проявляют 
интерес к нереализованному ранее потенциалу путе-
шествий по своей стране, что явилось стимулом соз-
дания новых проектов и чартерных программ в реги-
оны России. Что касается Калининградской области, 
то в течение последних десяти лет доля регионального 
туризма составила примерно два процента валового 
регионального продукта, что в стоимостном выраже-
нии составляло около десяти миллиардов рублей. Ка-
лининградская область в настоящее время является 
одним из наиболее интересных и востребованных аль-
тернативных направлений международному туризму 
и перспективна для Российской Федерации в качестве 
одного из субъектов развития внутреннего и въездно-
го туризма. Значимым условием развития Калинин-
градской области как привлекательной туристской 
территории, граничащей с традиционно-развитыми 
в хозяйственном плане европейскими странами, яви-
лось е¸ выгодное расположение на Балтийском побе-
режье [5, c. 59]. Рост основных показателей развития 
сферы туризма и сервиса Калининградской области с 
2013 до 2020 года стабильно составляет около 10-12% 
в год. В Калининградской области туризм развивает-
ся за сч¸т восстановления уникальных исторических 
объектов культурного наследия, что способствует по-
вышению эффективности не только сферы туризма, 
но и экономики малых городов области [4]. С начала 
2020 до середины 2022 года на автодорожные путеше-
ствия действовали ограничения из-за того, что в нача-
ле пандемии Россия закрыла сухопутные границы для 
выезда из страны в соседние страны Балтии и Поль-
шу. В результате чего в 2022 году Калининградскую 
область посетили 1,95 млн. человек, что на 4% выше 
предыдущего года. Понятно, с какими событиями это 
связано, прич¸м, стоит отметить, что в туристской от-
расли региона занято всего порядка 13 тысяч человек. 
На областном рынке представлено 320 туристских 
компаний, прич¸м, половина из них уже включены в 
список Единого реестра туристских операторов [4,6]. 
По итогам 2019 года въездной турпоток в регион со-
ставил менее одного миллиона человек, в том числе 
около 200 тысяч составляли иностранные туристы 
[5,6]. В 2021 году в общей сложности области гостили 
более 1,9 млн. туристов, что на почти на 65% превы-
сило уровень предыдущего 2020 года. Рост числа тури-
стов, посетивших нашу область по итогам 2021 года, 
стал самым крупным среди остальных российских ре-
гионов. По предварительным прогнозам, в 2023 году 
область должна была принять значительно более 2 
млн. туристов, но поток отдыхающих в Калининград-
скую область оказался ниже ожидаемого примерно на 
8%. Наиболее вероятной причиной этого, по мнению 
аналитиков, явились опасения туристов по поводу 
безопасности. Динамика регионального туризма за 
последние пять лет представлена в таблице 1 [6].
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Среднее абсолютное значение туристов, посетивших 
Калининградскую область за период с 2018 по 2023 гг., 
определ¸нное по известной формуле средней хроноло-
гической простой, составило примерно около 1,2 млн. 
человек, а средний абсолютный цепной прирост тури-
стов около 0,36 млн. человек. Из общего числа тури-
стов в 2020 году в нашем регионе 23% составляли тури-
сты из Подмосковья, 20% из самой столицы, по 10% из 
Саратовской области и Санкт-Петербурга, 7% из Хан-
ты-Мансийского автономного округа и 30% из других 
регионов России. Прич¸м, организованные туристы 
не превышали в среднем 15-20% от общего числа ту-
ристов. Ассоциация туроператоров России признала  
Калининградскую область третьей по популярности 
территорией летнего отдыха 2021 года после Красно-
дарского края и Крыма [4,3]. В  2022 году объ¸м трат 
туристов в Калининградской области увеличился на 
25% по сравнению с 2021 годом и составил примерно 
3,5 млрд рублей [5,6]. Таким образом, по итогам 2021 
года Калининградский регион вош¸л в первую пят¸рку 

территорий с максимальным приростом трат туристов 
на путешествия по внутренним маршрутам. За про-
шедший 2022 год траты отдыхающих увеличились по 
сравнению с предыдущим годом в 4,2 раза. [4,5]. Наи-
большее число иногородних граждан, посещающих 
наш регион с целью туризма в 2022 годубыли гостями 
из Москвы и Московской области, их доля составляла 
около 45%. Из Саратовской области, примерно,10% и 
столько же из Санкт-Петербургаи около 6% туристов 
прибывали из других регионов. Туристы, объедин¸н-
ные в отдельные группы, не превышающие 15-20% от 
общего потока, хотя область имеет около 320 мест ком-
фортабельного размещения [3]. 

Известные политические и социально-экономиче-
ские события, положившие начало изменениям в меж-
дународной ситуации февраля-марта 2022 года, усили-
ли тенденции по ж¸сткому ограничения выездного и 
въездного туризма, не только для туристского россий-
ского рынка, способствуя изменениям направлений 
туристских потоков и транспортной логистики туриз-

Годы 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Число туристов, млн чел. 1,04 0,95 1,20 1,90 1,95 2,1

 

Таблица 1. Динамика регионального туризма (млн. чел.)

Сильные стороны Слабые стороны

- стабильное социально-экономическое поло-
жение области;
- возможность нивелировать внешние санк-
ции;
- продовольственная и энергетическая устой-
чивость;
- возможности импортозамещения;
-наличие туристских ресурсов для расширения 
турпродукта;
- развитая инфраструктура местных курортных 
городов;
- высокое качество автомобильных дорог и 
транспортной инфраструктуры;
- относительно невысокие цены на размещение 
и услуги

 - недостаточно высокий уровень сервиса, не 
всегда соответствующий заявленным ценам;
- зависимость от импортных товаров и техно-
логий во многих секторах экономики;
- недостаточность технологий организации 
индивидуальных путешествий и самостоятель-
ного отдыха на базе   цифровых платформ и 
программного обеспечения

Возможности Угрозы

- спрос на внутренний туризм   в условиях за-
крытых россиянам рынков традиционного вы-
ездного туризма;
- политическая безопасность отдыха в анкла-
вах;
- возможности внедрения новых видов туриз-
ма, таких как, экологический, природный, 
сельский за счет поддержки на федеральном и 
региональном уровнях

- ускорение инфляции и снижение покупа-
тельной способности туристов;
- нехватка квалифицированных кадров для 
индустрии гостеприимства;
- нарушение логистических цепочек в гости-
ничной индустрии и ресторанном бизнесе.

 

Таблица 2. Swоt-анализ регионального туризма
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ма Калининградской области. По оценкам аналитиков 
индустрии туризма и гостеприимства в ближайшие 
два года будет наблюдаться высокий спрос на тури-
стский продукт в пределах минимальной транспорт-

ной доступности, что наиболее вероятно обусловлено 
снижением плат¸жеспособности подавляющего числа 
российских граждан и населения области, колебание 
потребительских предпочтений на рынках внутрен-

него и выездного туризма в связи с ухудшением соци-
ально-экономической ситуации, неопредел¸нностью 
внешней среды и ростом цен. В этой связи местные 
туристские компании получат возможность развивать 
бизнес, тем самым, повышая востребованность реги-
онального туризма, благодаря наработанным методи-
кам. 

В результате опасений дальнейшей угрозы распро-
странения инфекции Соvid19 основные рынки между-
народного туризма пережили кризисный шок, сфор-
мировались новые условия и процедуры реализации 
туристских путешествий, а также новые модели пове-
дения потребителей. 
Эксперты отмечают формирование новых тенденций 
развития общества, что может оказать заметное вли-
яние на развитие туризма и сферы гостеприимства в 
ближайшем будущем (таблица 3).
Ограничение возможностей выезда россиян за рубеж в 
Российской Федерации с 2020 года привело к активно-
му и планомерному развитию внутреннего туристско-
го рынка. Ограничения на зарубежный туризм в связи 
с пандемией, вакцинацией и визовыми ограничения-
ми, усиленные геополитическими событиями февраля 
2022 года, создали новые вызовы и проблемы для рос-
сийской индустрии туризма и гостеприимства [2,3].

Однако, на самом деле, рост внутреннего туризма в 
Калининградской области по итогам мая 2021 года был 
самым высоким среди всех российских регионов и по 
оценкам компетентных органов составил 34% от  ян-
варем 2018 года [1,4]. Суммарные расходы россиян на 
внутренние туристские  направления в июне 2023 года 
превысили 20 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем 
в июне прошлого года [4]. Статистика свидетельствует, 
что этот показатель достиг уровня 2019 года, а коли-
чество транзакций выросло в 1,5 раза по сравнению с 
допандемийным уровнем. Расходы россиян на туры и 
авиаперел¸ты превысили 8,7 миллиардов рублей. Это в 
1,6 раза больше, чем в прошлом году.  На проживание 
в гостиницах туристы потратили свыше 1,6 миллиар-
да рублей, что в четыре раза больше, чем в 2020 году. 
Расходы туристов выросли втрое и на аренду легко-
вых автомобилей [4,5]. Ещ¸ два года назад Калинин-
град занял первое место в премии TripAdvisorTravellers’ 
ChoiceAwardsи попал в  число 25 мировых направле-
ний, с растущей популярностью среди отдыхающих 
[8]. Наша область постоянно входит в десятку лучших 
регионов России по темпам развития туризма.

Тем не менее, Калининградская область пережива-
ет ряд кризисных явлений, обусловленных наличием 
социально-экономической нестабильности. В послед-

Тенденции, влияющие на сферу туризма 
и гостеприимства

Характеристика влияния тенденций развития 
общества на сферу туризма и гостеприимства 

Безопасность Уделяют внимание процедурам, связанным 
с безопасностью, гигиеной и здоровым 
образом жизни. 

Ориентация на сохранность здоровья 
и безопасности

В приоритете проблемы безопасности, 
гигиены и надежности  оказания услуг  
туризма и гостеприимства

Снижение  покупательской способности 
населения и доли спонтанных поездок

Планирование основных статей расходов 
семейного бюджета и тщательный выбор 
и планирование турпоездок, предпочтения   
известным туристским брендам, 
снижение доли спонтанных и рост заранее 
планируемых туров 

Трансформация туристического рынка 
под воздействием цифровизации экономики

Развитие цифровых сервисов, возможность 
туристам самостоятельно выбирать туристский 
продукт, исходя из ценовых предпочтений

Появление новых форматов занятости Рост спроса на  аренду жилья в дестинациях, 
благоприятных для туризма и отдыха

Приоритет близлежащим путешествиям Предпочтения   близлежащим дестинациям, 
сельскому и самодеятельному 
оздоровительному туризму, совмещенному 
с   практиками релаксации  

 

Таблица 3. Основные тенденции развития общества и  их влияние на развитие сферы туризма и гостеприимства
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ние годы туристы, выезжающие за рубеж, нередко 
сталкивались со множеством неожиданных проблем 
в условиях политической неопредел¸нности и рисков. 
Любые варианты форс-мажора, включая ухудшение 
отношений между странами, банкротство туропера-
торов и пандемию, могут привести к тому, что турист 
окажется за пределами своей страны без денежных 
средств и шансов благополучного возвращения. С 
другой стороны, подобные опасения открывают воз-
можности для реализации внутреннего потенциала ре-
гионального туризма на базе импортозамещения как 
движущей силы социально-экономического развития 
в обновл¸нной геополитической ситуации. Тенденции 
изменения рынка отечественной индустрии гостепри-
имства и предпочтений туристов в условиях значи-
тельной турбулентности и неопредел¸нности внешней 
среды будут способствовать достаточно быстрой адап-
тации туристского рынка к условиям новой полити-
ческой и экономической реальности при системной 
государственной поддержке отрасли. 

Для быстрой и успешной адаптации калининград-
ского туристского рынка к новым функциональным 
условиям необходимы:
- национальные схемы поддержки туризма с уч¸том 
постпандемийного опыта и условий, сложившихся ре-
зультате событий февраля-марта 2022 года;
- субсидирование внутренних поездок по России, 
меры поддержки граждан в условиях структурной пе-
рестройки хозяйственной жизни, поддержание плат¸-
жеспособного спроса;
- ускоренное в отраслях, критически важных для ту-
ризма Калининградской области: авиаперевозки, пе-
ревозки другими видами транспорта, инфраструктура, 
цифровые технологии, финансовый сектор, торговля, 
общественное питание, гостиничный бизнес.

Вне зависимости от того, как в ближайшее время 
будут строиться отношения с зарубежными странами, 
индустрия туризма и гостеприимства Калининград-
ской области получила импульс для позитивного раз-
вития.
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Процессы урбанизации характерны для стран всего 
мира. Они являются следствием глобализации, 

которая затрагивает все процессы социума, в т.ч. и 
развитие городов.  

Тем не менее, урбанизация, не в последнюю оче-
редь, зависит от социально-экономической политики, 
проводимой конкретным государством, специфиче-
скими особенностями регионов и муниципалитетов. 
В России, развитие городских комплексов напрямую 
зависит от продолжающихся реформ местного самоу-
правления, направленных на создание определ¸нной 
вертикали соподчинения поселений различного уров-
ня. Зачастую это приводит к возникновению проти-
воречий (иногда достаточно глобальных) между круп-
ными урбанизированными поселениями различного 

уровня и муниципального статуса (например, между 
муниципальными районами и поселениями внутри 
городских округов).

В современных условиях важной тенденцией разви-
тия «усредн¸нного» российского города является его 
качественная трансформация в некий социально-эко-
номический центр, который удовлетворяет различные 
потребности (в работе, приобретении различного рода 
товаров и услуг, удовлетворении культурных запросов 
населения и пр.), не только для населения самого го-
рода, но и прилегающих к нему (в разных регионах – 
различных по расстоянию) прилегающих территорий.

Отметим, что территория, которая вовлечена в со-
циально-экономическую сферу городской агломе-
рации (урбанистического образования) зависит от 
множества причин, в т.ч. и от сравнительного разви-
тия сопредельных территорий (например, Москва и 
Московская область существенно различаются по со-
циально-экономическому уровню, при том, что мас-
штабы Москвы, в части реального числа вовлеч¸нных 
жителей, не могут быть сравнимы с Калининградом и 
Калининградской областью, хотя, Калининград тоже 
выступает как социально-экономический «локомо-
тив»).

Как правило, прилегающие территории – перифе-
рии крупного города, в первую очередь, предоставля-

Развитие российских городских комплексов 
в контексте современной региональной 
и муниципальной политики государства

Глобализация, затрагивая все социально-экономические явления, вызывает, в т.ч. и урбанизацию, т.е.  усиление роли го-
родов, как «локомотивов» развития социума. Как правило, говоря об урбанизации, имеют в виду увеличение численности 
городского насления, увеличение площади городов, слияние нескольких городов. Однако, урбанизацию следует рассма-
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сийских городов является их качественная трансформация в некие социально-экономические центры, важные не только 
для населения самого города, но и прилегающих к нему территорий.   

Globalization, affecting all socio-economic phenomena, causes, among other things, urbanization, i.e. the strengthening of the role of cities 
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ют ему трудовые ресурсы, а также дают возможность 
проведения природно-досугового времени горожан 
(например, охота, рыбалка, сбор грибов и ягод, пр.).

Однако, если принять за правило рассматривать 
прилегающие к городу территории как некий ре-
сурсный запас урбанистического центра, поскольку, 
по факту, они, не в последнюю очередь определяют 
развитие урбанистических тенденций, предоставляя 
определенные ресурсы городу, которые также необхо-
димо контролировать и развивать.

Отметим также, что для всего мира и для России, в 
частности, характерна тенденция вовлечение террито-
рий в сетевую экономику, что предполагает становле-
ние городов, особенно крупных, опорными пунктами 
развития коммуникационных, логистических и про-
изводственно-хозяйственных сетей. Такая тенденция 
вед¸т к тому, что влияние города распространяется не 
только на прилегающие пригороды, но и далеко за их 
пределы. Это особенно важно в современных условиях 
внешнего санкционного давления, когда многие хо-
зяйственно-экономические (внешнеэкономические)  
связи разорваны, а замену им приходится искать на 
всех уровнях (федеральном, региональном и муници-
пальном) внутри страны.  

Отметим, что урбанистические тенденции предпо-
лагаю развитие городских агломераций за сч¸т есте-
ственного поглощения крупными городами близле-
жащих территорий, т.е. в социально-экономическом 
плане – это центростремительное движение к круп-
ным городам как к экономическим центрам развития. 
Однако, действия региональных и муниципальных 
властей могут существенно корректировать роль кон-
кретного города, т.е. воздействие региональной и му-
ниципальной власти является не последним из факто-
ров, определяющих развитие конкретных территорий. 
Вспомним хотя бы моногорода, ориентированные на 
производство (прич¸м крупномасштабное) опреде-
л¸нных ресурсов. Как только нарушаются их коопе-
ративные связи (примером может служит украинский 
кризис, когда было разрушено множество производ-
ственных и хозяйственных связей между украински-
ми и российским предприятиями, или последние дей-
ствия армянских властей, которые настолько хотят 
порвать отношения с Россией, что предопределяют 
выход из множества экономических и политических 
договор¸нностей между странами). 

Таким образом, глобальные тенденции (как мини-
мум регионального, а иногда и международного уров-
ня) определяют развитие «урбанизационной сети» 
российских городов, а требования развития муни-
ципальных территорий направлены на их собствен-
ное развитие, вне зависимости от территориальной 
принадлежности к некой агломерации. Отметим, что 
при внешней разнонаправленности обоих тенденций, 
определяющих устойчивость города и окружающей 
его территории как агломерационной социально- 
экономической системы, первая из которых прида-
¸т внутренний, а вторая внешний импульс развитию 

города, между ними нет антагонистического противо-
речия. Напротив, в общем социально-экономическом 
контексте они формируют общий продукт взаимо-
действия, предопределяя возможности гармоничного 
развития системы «город- окружающая территория», 
при условии, что кроме чисто экономических факто-
ров, оказывающих влияние на характер урбанизации, 
будут правильно использованы факторы и рычаги 
управления, присущие муниципальными и региональ-
ными властями.

В современных условиях, действия властей долж-
ны обеспечивать стратегический рост мобильности 
населения агломераций, повышение уровня его куль-
турных и информационных ресурсов. При том, что со-
гласно общей стратегии развития страны, необходимо 
обеспечивать рост качества жизни населения, как в 
бытовой, так и в профессиональной сферах (невоз-
можно обеспечить социальное благополучие граждан 
при высокой безработице и отсутствии возможности 
повышения профессионального уровня населения). 
Использование обозначенных выше тенденций осо-
бенно важно для таких городов, которые имеют воз-
можность активно включаться в глобальные процес-
сы на страновом и международном уровнях. Однако, 
использование всех возможностей может предопре-
делять рост нестабильности во взаимодействии хо-
зяйствующих субъектов, поскольку в агломерации, 
уровень муниципалитета, как правило, экономически 
ниже города-центра. Это обусловлено многими фак-
торами: разницей во владении имуществом, наличи-
ем капиталов, информационными возможностями, 
персональными ресурсами и пр. необходима консо-
лидация действий муниципальных и региональных 
властей по расширению возможности реализации 
собственных планов и намерений каждого из субъек-
тов определ¸нной территории.

Отметим, что во многих регионах попытки нахож-
дения некоего консенсуса предпринимаются, однако 
разница между территориями (как на региональном, 
так и на муниципальном уровне весьма велика), по-
этому, зачастую не сам потенциал территории, а на-
хождение некоего пути развития входящих в не¸ субъ-
ектов различного уровня, определяют достижение 
некоего синергетического эффекта.

Например, на территории Калининградской обла-
сти, при всех озвучиваемых намерениях региональных 
властей, разница в социально-экономическом уровне 
приморских и «материковых» муниципалитетов весь-
ма ощутима. Не преодол¸н, пока, барьер развития му-
ниципалитетов по принципу близости к морю (напри-
мер, в Зеленоградском, Светлогорском, Пионерском 
муниципальных образованиях, приток ресурсов, в 
первую очередь персональных и финансовых, опреде-
ляется именно их приморским расположением).    

Однако, говорить, что такие проблемы свойственны 
лишь отдельно взятым территориям, было бы непра-
вильно. По мнению большинства уч¸ных и специали-
стов, занимающихся проблемами агломерационного 
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развития российских городов, властям муниципаль-
ного и регионального уровней при анализе альтерна-
тивных трендов развития важно учитывать комплекс 
аспектов, в том числе соотношение экономической и 
социально-культурной составляющих жизнедеятель-
ности города и смежной с ним территории. 

Говоря о мировом опыте, отметим, что в мире сло-
жилось несколько концепций, связанных с особен-
ностями развития урбанизированных комплексов и 
городских агломераций. Общей чертой всех этих кон-
цепций является то, что все они строятся на исполь-
зовании специфических факторов, преобладающих на 
определенной территории. Так, рекомендации, содер-
жащиеся в Докладе комиссии Всемирного Банка по 
экономическому росту, содержат основные принципы 
региональной социально-экономической политики, 
соответствующие отдельным территориям:  

- в районах с преимущественной сельскохозяй-
ственной ориентацией, помимо проведения грамот-
ной земельной политики, акцент правительственной 
политики должен быть сделан на формировании ло-
кальных урбанизированных центров, обеспечиваю-
щих доступность сервисных услуг для всего населения 
района; 

- в районах, характеризующихся динамичными 
процессами урбанизации, особое внимание прави-
тельственными структурами должно уделяться созда-
нию общей институциональной обеспечивающей ин-
фраструктуры, ориентированной на удовлетворение 
потребностей быстро растущего населения в рабочих 
местах и в возможностях пользования продуктами 
ускоренного экономического развития; 

- в районах с давно сложившимися городами и их 
связями с окружающими территориями акцент дол-
жен быть сделан на решение многочисленных про-
блем, присущих трущобам, ветхому жилью, перегруз-
ке и нерациональности транспортных коммуникаций 
[1, 2].

Получается, что совмещение «центробежных» и 
«центростремительных» тенденции агломерации воз-
можно при условии разработки неких особых требо-
ваний к стратегии развития российских урбанистиче-
ских комплексов. И, в первую очередь с разработки 
миссии центральных городов, такие комплексы фор-
мирующих. Это, в свою очередь, требует согласования 
стратегий нескольких муниципальных образований, 
соотнесения этих стратегий со стратегией развития 
региона, а кроме того, разработки общего стратеги-
ческого плана развития территории, который должен 
вобрать в себя стратегии муниципальных образова-
ний, учитывающие возможности и необходимость 
развития конкретного урбанизированного комплекса, 
а не только обособленных административно-терри-
ториальных единиц. При этом муниципальные обра-
зования (округа и районы) должны рассматриваться 
не только как элементы (призванные к исполнению 
определенных ролей и соподчиненные исполнению 
центральной роли города) более широкой территори-

альной или экстерриториальной системы. 
К сожалению, на данный момент, в региональной 

российской политике нет системного и пропорци-
онального развития, отнюдь не всегда гармонично 
представлены меры по поддержке тенденций урба-
низированного развития территорий. Примером мо-
жет служить Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года, поло-
жения которой уже устарели и не являются достижи-
мыми по сути, поскольку изменился геополитический 
баланс сил в мире и отношения России со многими 
государствами. Поэтому предлагаемые в Стратегии 
приоритетные направления развития не являются ак-
туальными, а стратегическое планирование простран-
ственного развития не отвечает современным реали-
ям.

Получается, что регионы определяют свое развитие 
так, как могут сами, а это не соответствует общей кон-
цепции урбанистического развития как развития сете-
вой инфраструктуры страны, упомянутой выше.

Озвученная в Стратегии цель, сама по себе не сни-
мается с связаны повестки дня – «Цель простран-
ственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года – обеспечение устойчивого и сбаланси-
рованного пространственного развития Российской 
Федерации, направленного на сокращение межре-
гиональных различий в уровне и качестве жизни на-
селения, ускорение темпов экономического роста и 
технологического развития, а также обеспечение на-
циональной безопасности страны», однако сбалан-
сировать развитие и обеспечить безопасность страны 
в нынешних условиях необходимо другими, нежели 
предложенные в Стратегии (в большинстве своем) 
методами и действиями. Вызвано это тем, что пред-
ложенная ранее федеральным Министерством ре-
гионального развития (и принятая Правительством 
РФ) концепция основное внимание уделяет поляри-
зованному экономическому развитию и образованию 
«территориальных кластеров», ядрами (или точка-
ми роста) которых являются города, завязанные на 
международные контакты. В соответствии с данным 
подходом в системе «город-периферия» ключевым 
фактором оказывается выстраивание вертикали, где 
город-центр принимает на себя основные функции 
инфраструктурного и социокультурного обеспечения 
периферии. При этом периферия функционирует в 
качестве зависимой территории, поддерживаемой 
преимущественно на основе адресных мер со сторо-
ны городских и региональных властей. Отметим, что 
слабость данной концепции на современном этапе в 
том, что существенно (как качественно, так и количе-
ственно) изменились, упомянутые выше международ-
ные контакты.

Необходимо не создавать территориальные кла-
стеры, ориентированные только на международное 
сотрудничество, пусть и с промышленно развитыми 
странами, а выстраивать систему «город- периферия» 
на применении таких стратегий, которые основаны на 
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более глубокой интеграции урбанизированных цен-
тров с поселениями периферийной территории вну-
три страны. При этом вышестоящая (региональная) 
власть обладает возможностями и стимулами для ин-
ституциональной и финансовой поддержки подобной 
интегрированной стратегии, объединяющей террито-
рии разного уровня. 

Отметим, что в специальной литературе в послед-
нее время достаточно часто встречается столкновение 
различных точек зрения на судьбу и, соответствен-
но, стратегическое моделирование развития горо-
дов. Согласно одной из них целевая функция города 
локальна, то есть город может развиваться успешно, 
если конкретно для него была определена достаточно 
узкая миссия. В России, в такое «прокрустово ложе» 
пытаются уложить крупные города-центры: Москву, 
Санкт-Петербург, Севастополь, Новосибирск, считая, 
что успешное развитие прилежащих территорий воз-
можно лишь при развитии городов-центров. 

Однако практика последних двух лет показала, что 
отсутствие механизма гармонизации «центробежных» 
и «центростремительных» тенденций в развитии ур-
банизированных комплексов различного типа, суще-
ственно препятствует реализации программ и планов 
развития российских территорий. Стремление со-
здать точки роста (как на базе действующих городов 
за сч¸т их внутренних ресурсов, так и при придании 
им внешнего импульса развития) в большинстве слу-
чаев, по крайней мере пока, не привело к ожидаемо-
му эффекту. Не стоит путать такое развитие с разви-
тием за сч¸т федеральных финансов и ресурсов, их 
«вливание» обеспечивает динамику лишь постольку, 
поскольку такое финансирование осуществляется. В 
самом деле, властям «депрессивных» территорий (от 
муниципалитетов до регионов) проще обосновать не-
обходимость федеральной помощи, чем разработать 
и реализовать реальную программу развития, учиты-
вающую местные ресурсы и возможности. Прич¸м, 
данная проблема отнюдь не нова и не является пре-
рогативой России. По подобной схеме будут действо-
вать власти любого уровня любой страны, если им это 
позволяет центральная власть.

Для России характерна ситуация, когда лишь не-
значительная часть городов – в основном средних, с 
населением 200-400 тысяч человек, связанных с близ-
ко расположенными экспортно-ориентированными 
холдингами (ресурсодобывающих отраслей), смогли 
успешно развиваться за сч¸т внутренних возможно-
стей (например, Сургут, Нижневартовск, Череповец). 
К числу успешно и динамично развивающихся горо-
дов, в деятельности которых, хотя и не всегда в пол-
ной мере, взаимодействуют внутренние и внешние (в 
том числе глобальные) тенденции, можно отнести ряд 
столиц национальных республик, региональных цен-
тров и центров федеральных округов. На фоне потери 
возможности развития только за сч¸т сырьевой состав-
ляющей (в связи с санкциями), к условно динамично 
развивающимся городам можно отнести Сыктывкар, 

Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Ханты-Ман-
сийск, Владивосток и Омск. Динамичность развитию 
перечисленных урбанизированных комплексов, как 
это ни парадоксально, придают факторы открытости 
использования ресурсов этих городов внутри страны. 
Это обеспечивается наличием логистических каналов, 
нахождением на пересечении финансовых, товарных 
и туристических потоков (которые существенно из-
менились с ограничением выездного туризма). Эти 
преимущества усиливаются, если в городе и на окру-
жающей его территории имеются используемые или 
потенциальные возможности для развития природ-
но-рекреационного туризма и курортного сервиса. 

Значительно сложнее выглядит ситуация с преодо-
лением «кризиса масштаба», присущего ряду крупных 
городов (в том числе миллионников), занимавших до-
статочно привилегированное и устойчивое положение 
в предыдущий период реализации ресурсов вне стра-
ны и в рамках действовавшей в то время схемы рас-
пределения производительных сил. 

Эти города в значительной степени нуждаются в 
такой концепции, которая бы сочетала постиндустри-
альные стратегии развития с возможностями новой 
индустриализации (основанной на структурной пе-
рестройке экономики в направлении максимально 
полного использования внутренних ресурсов и при-
менения инновационных технологий). Центральное 
(в региональном плане) положение данных городов 
обеспечивает их дополнительными преимуществами 
и возможностями реализации указанных стратегий, 
однако без реальных разработок, учитывающих со-
временные реалии, это остается лишь потенциальной 
возможностью.

В любом случае парадигма урбанизационного раз-
вития российских городов должна предусматривать 
устранение имеющихся противоречий между городом 
и окружающей его территорией. 

Интерес в развитии новых возможностей урбаниза-
ции представляют разнообразные «кластеры» городов, 
относительно близко расположенных друг к другу, 
противоречия между которыми могут быть обусловле-
ны тем, что в таких системах в экономическом плане 
доминируют города, административно подчин¸нные 
центру (например, Белгород - Старый Оскол и Губ-
кин, Самара - Тольятти, Краснодар - Новороссийск 
и Сочи, Вологда - Череповец). Подобные урбанизи-
рованные кластеры вряд ли целесообразно развивать 
по пути агломерационных процессов. Ведь при агло-
мерации в конечном итоге развитие по централизо-
ванному пути может привести к поглощению одного 
города другим. Более перспективной в данном случае 
представляется стратегия конурбанизации, суть кото-
рой состоит в создании диполисов, триполисов и т.д. 

Например, Москва и Санкт-Петербург. Эти два 
мегаполиса имеют заметную и особо выраженную 
тенденцию роста внешних связей, обусловленных их 
ролью в глобальном развитии не только самих этих 
городов, но и России в целом. При этом внутренний 
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потенциал развития данных городов (особенно Мо-
сквы) практически исчерпан в рамках их территори-
альных границ. Транспортные коллапсы, энергетиче-
ские сбои и прочие эксцессы вс¸ чаще происходят в 
таких мегаполисах. Рассматривая перспективы раз-
вития агломерационных процессов в России, можно 
предположить, что развитие двух самых крупных оте-
чественных мегаполисов (Москвы и Санкт-Петербур-
га) примет в будущем характер формирования своео-
бразной мегаагломерации на базе регионов, центрами 
которых являются эти города. Включение в данный 
процесс транспортных магистралей и насел¸нных 
пунктов Московской и Ленинградской областей су-
щественно приблизя эти регионы друг к другу в про-
странственном и инфраструктурном плане, поскольку 
имеется огромный потенциал совместного развития. 

Отметим, что по факту, признаки мегаагломерации 
уже есть. 

Это: 
- взаимная экспансия бизнеса двух мегаполисов; 
- строительство скоростных автомобильных и же-

лезнодорожных магистралей; 
- приобретение недвижимости одновременно в двух 

этих городах и пр. 
С развитием сети скоростных магистралей, связы-

вающих эти агломерации, создание мегаагломерации 
только  ускорится, поскольку получают импульс раз-
вития те территории и насел¸нные пункты, которые 
находятся в районе таких трасс. Естественный про-
цесс формирования рассматриваемой мегаагломера-
ции, исходя из мирового опыта, может занять 20-30 
лет, а при придании этому процессу организованного 
характера (например, на основе специальной целевой 
государственной программы), в два раза меньше (10-
15 лет). 

Особые стратегические подходы должны приме-
няться в обеспечении развития монопрофильных, 
ранее ориентированных на продажу сырья за грани-
цу городов. Большая часть таких городов создавалась 
и развивалась в соответствии с проводимой государ-
ством на глобальной основе политикой размещения 
производительных сил. В связи с этим монофункция 
каждого такого города компенсировалась достаточ-
но большими прибылями углеводородных компаний 
(например, Газпромом). Сейчас, и это уже явно видно, 
прослеживается тенденция поиска новых подходов 
для реализации продукции таких «гигантов» (развитие 
сев. мор. пути, переориентация продажи газа и нефти 
на «юг» и пр.). 

Практика ведущих городов России показывает, что 
сейчас, их динамичное развитие обеспечивается не 
столько за сч¸т дальнейшего прироста объ¸мов мате-
риального производства (что традиционно для России 
осуществлялось экстенсивным образом), а преимуще-
ственно на основе опережающего развития сервисных 
отраслей, информационных секторов экономики, 
требующих привлечения высококвалифицированного 
персонала. Эти процессы стимулируются также мас-

сированным вложением средств внутри страны, а не 
за рубеж. 

Другой перспективной стратегической задачей яв-
ляется развитие интегрированных, партн¸рских отно-
шений в системе «город-центр и периферия». Таким 
образом, современный этап урбанизации в России ха-
рактеризуется: 

- наличием урбанизированных комплексов различ-
ных типов, требующих применения специфических 
стратегий их развития; 

- усилением внимания к социокультурной состав-
ляющей развития городов и необходимости развития 
человеческого капитала; 

- необходимостью применения интегрированных 
стратегий, не противопоставляющих город как центр 
определ¸нной территории и периферию. 
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Как не раз отмечали и западные и российские исто-
рики, после Екатерины II самой популярной рус-

ской женщиной XVIII века, прич¸м русской не только 
по духу, но и национальности является т¸зка великой 
императрицы Екатерина «Малая» - княгиня Екатери-
на Романовна Дашкова, урожденная Воронцова. 

Удивительная судьба этой женщины, е¸ роль в исто-
рии России, в развитии российской науки и станов-
лении русского языка — все это вызывает неослабе-
вающий интерес. Е¸ противоречивый характер, где 
причудливо сочетаются безрассудство и отвага, гор-
дость и смирение, величие и простота, ум и иронич-
ность продолжают привлекать внимание писателей, 
художников, сценаристов и режиссеров. 

Быть крестницей великого князя и императрицы; 
выйти замуж по безумной любви в пятнадцать лет и 
овдоветь в двадцать два года; звать императора Петра 
III «папа» и готовить против него заговор; предпочесть 
родную сестру иностранке; будучи родом старинной 
русской дворянской фамилии, рисковать жизнью и 
свободой, дабы ради блага отечества возвести на трон 
немку; зная три иностранных языка, до шестнадцати 
лет, не говорить по-русски, а потом всю жизнь отдать 
популяризации родного языка – подобных невероят-

ных фактов в жизни Екатерины Дашковой не пере-
честь. 

 Да и время, в котором суждено было жить Е.Р. Даш-
ковой было под стать е¸ удивительной биографии. Это 
было время, когда передовые идеи эпохи Просвеще-
ния воспринимались не только «государевыми мужь-
ями» и представителями сильного пола, но впервые 
становились достоянием образованных женщин выс-
шего сословия России. 

После реформ Петра I произошло решительное из-
менение традиционного образа жизни русских жен-
щин. Теперь их уже не устраивает роль только жены 
и дочери, матери и хозяйки поместья, женщины стре-
мятся стать активными участницами политической 
и культурной жизни, играть свою роль в обществе и 
государстве. Но достижения Екатерины Романовны 
Дашковой до сих пор никому не удалось превзойти. 

Директор Императорской Академии наук и худо-
жеств в Санкт-Петербурге, инициатор учреждения и 
первый председатель Императорской Академии Рос-
сийской, княгиня Дашкова являлась поч¸тным чле-
ном научных обществ в нескольких странах Европы 
и Северной Америки. Екатерина Дашкова – первая 
женщина, которая была принята в Американское фи-
лософское общество, прич¸м, по личному ходатайству 
Бенджамина Франклина, на которого она произвела 
неизгладимое впечатление [1, с 138].

Во время поездки по Европе она свела дружбу с Д. 
Дидро, Вольтером, А. Смитом, высоко оценившими 
е¸ ум и способности. В Риме княгиня Дашкова была 
удостоена аудиенции папы Пия VI, где они обсуждали 
вопрос о создании музея Ватикана. 

По почину Дашковой издавались журналы «Со-
беседник любителей российского слова», «Новые 

Художественное осмысление образа 
Екатерины Романовны Дашковой 
в портретной живописи

Cреди русских женщин XVIII века всегда привлекал к себе внимание образ Е.Р. Дашковой. Е¸ спорная роль в истории двор-
цового переворота 1762 года и неоспоримое значение в становлении русской науки взывают устойчивый интерес. Образ 
Дашковой наш¸л свое отражение в искусстве не только е¸ современников, но и последующих эпох. Данное исследование 
посвящено анализу художественного образа этой замечательной женщины в портретной живописи XVIII века. 

Among Russian women of the XVIII century, the image of E.R. Dashkova has always attracted attention. Its controversial role in the history 
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ежемесячные сочинения» и «Российский феатр или 
Полное собрание всех российских театральных со-
чинений». Екатерина Романовна выступила органи-
затором издания «Словаря Академии Российской», и 
лично участвовала в работе над словар¸м, содействуя 
популяризации русского языка среди дворян. Более 
того, княгиня учредила департамент переводчиков, 
которые перевели на русский язык лучшие произведе-
ния мировой литературы.

Особенности внешности и черты характера кня-
гини передают оценки многих известных деятелей 
XVIII столетия, в том числе иностранцев и диплома-
тов. Но, как отмечает Г. И. Смагина, современники, 
писавшие о Екатерине Романовне Дашковой, выска-
зывают о ней столь противоречивые и абсолютно не 
совпадающие мнения, что порой трудно поверить, что 
речь ид¸т об одном и том же человеке [8]. Например, 
французский просветитель Дени Дидро, был убеж-
д¸н, «что она любит справедливость и дорожит своим 
достоинством». В тоже время канцлер М. И. Ворон-
цов утверждал, что нрав его племянницы Екатерины 
Дашковой «развращ¸нный и тщеславный», и что она 
«больше в суетах и мнимом высоком разуме, в науках 
и пустоте время сво¸ проводит», а родной брат княги-
ни С. Р. Воронцов вообще обвиняет е¸ «в бешенствах 
и неистовствах» [11, c. 144].  

Такую же противоречивость можно наблюдать и в 
живописных портретах княгини Дашковой. Храни-
тель фонда Государственного Русского музея Петер-
бурга и член Международного Дашковского общества 
Е. И. Столбова в своих статьях неоднократно отмеча-
ла, что разные портреты княгини подчас поразительно 
несхожи между собой. Исследователь объясняет сей 
факт тем, что в этом отразились превратности судьбы 
Екатерины Романовны [9, c. 159]. 

Поэтому мы поставили перед собой цель обратить-
ся к образу княгини Дашковой в его художественном 
осмыслении, не только с точки зрения е¸ современни-
ков, но и с позиции последующих эпох.

Один из первых портретов Екатерины Дашковой, 
датируемый 1762 годом, более ста лет он украшал со-
бой зал Меншиковского дворца Санкт-Петербурга, 
так как считался… портретом сына светлейшего князя 
А. Д. Меншикова. И это вполне объяснимо, ведь на 
портрете изображ¸н подросток с мужской прической 
в мундире Лейб-кирасирского полка с красной ор-
денской лентой через плечо и звездой ордена Святой 
Екатерины.

Хотя на обратной стороне портрета имелась над-
пись на французском языке: «La Princess Dachkoff, nee 
Worontsoff, amie del’Imperatrice Catherine» (княгиня 
Дашкова, урожд¸нная Воронцова, друг императрицы 
Екатерины), но почему-то эту запись никто всерь¸з 
не воспринимал. Но Е. И. Столбова доказала, что ко-
стюм и прическа датируют портрет 60-годами XVIII 
века. Исследователь, долгое время занимавшаяся из-
учением портретов Екатерины Романовны Дашковой, 
приводит убедительные доводы, что на данном пор-

трете в мужском костюме изображена именно юная 
княгиня.

Известно, что Дашкова была награждена орденом 
Святой Екатерины в 1762 году. По воспоминаниям 
очевидцев она в день переворота, как и императри-
ца, была одета в военный мундир. В ту пору княгине 
едва исполнилось 19 лет, и, хотя она уже была матерью 
двух детей, но в своих мемуарах Дашкова неоднократ-
но отмечала, что в тот день она была больше похожа 
на 14-летнего мальчика. Автору портрета удалось пе-
редать индивидуальные черты своей модели. Симпа-
тичное, полное очарования юности лицо, сияющие 
воодушевлением глаза, пухлый рот и округлые щ¸ки. 

(Ох уж эти пухлые щеки! Они многим давали повод 
позлословить. Даже В. Пикуль в сво¸м романе «Фаво-
рит», опишет княгиню Дашкову «с раздутыми щеками 
капризного ребенка, который умудрился заснуть с ка-
шей во рту».)

Кроме того, следует вспомнить, что в Историче-
ском музее в Москве хранится портрет Е.Р. Дашко-
вой того же 1762 года, кисти неизвестного художника. 
Сходство лиц на этих двух портретах очевидно.

Следующий по хронологии портрет Екатерины 
Дашковой кисти Озайаса Хэмфри специалисты отно-
сят к 1770-м годам. В 1775-1782 годах Дашкова прове-
ла за границей ради воспитания своего единственного 
сына Павла, окончившего курс в Эдинбургском уни-
верситете. Вероятно, тогда и был написан этот пор-
трет. 

Как мы уже отмечали, во время своего загранично-
го путешествия Екатерина Романовна Дашкова встре-
чается с Дени Дидро. В своих дневниках философ всех 
подробностях и без прикрас описывает внешность 
княгини: «Дашкова отнюдь не красавица. Неболь-
шая ростом, с открытым и высоким лбом, с полными 
раздувшимися щеками, с глазами среднего размера, 
несколько заходившими на лоб, ч¸рными бровями и 
волосами, немного плоским носом, широким ртом, 
толстыми губами, круглой и прямой шеей, нацио-
нальной формы, с выпуклой грудью — она далеко не 
очаровательна; в е¸ движениях много жизни, но не 
грации; е¸ манеры симпатичные. Общее выражение 
лица производит благоприятное впечатление» [11, c. 
145]. 

И надо отметить, что описание философа ну никак 
не соответствует портрету Хэмфри! Некоторые авто-
ры указывают, что английский художник постарал-
ся скрыть невыгодные стороны внешности молодой 
княгини, подчеркнув при этом серь¸зность и чисто-
сердечность. На этом портрете Дашковой около три-
дцати лет. Спокойное миловидное лицо, красивый 
разл¸т т¸мных бровей, внимательный взгляд, высокая 
прич¸ска подч¸ркивает стройную шею и покатую ли-
нию плеч. 

Обращает внимание полное отсутствие драгоцен-
ностей. Любых! Что для знатной женщины XVIII века 
несвойственно. Но, вспоминая «Записки» Е.Р. Дашко-
вой, можно найти объяснение этому факту. Известно, 
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что после смерти мужа, молодая вдова осталась с боль-
шими долгами и двумя детьми на руках. Чтобы рас-
платиться с кредиторами Екатерине Романовне при-
шлось не только прибегнуть к жесточайшей экономии 
и расч¸тливости, но и расстаться со своими любимы-
ми украшениями. Сразу приходит на ум выдержка из 
«Записок» Дашковой, где она с гордостью отмечает: 
«Благодаря бережливости, продаже драгоценностей и 
столового серебра все долги мужа, к моему великому 
удовольствию оказались уплаченными в течение пяти 
лет» [4, с. 136]. Так что отсутствие на портрете драго-
ценностей вполне объяснимо.

Очевидно, что страх вновь погрязнуть в долгах ока-
зался настолько силен, что княгиня больше не трати-
ла деньги на драгоценности, по крайне мере для себя. 
Может быть поэтому княгиню Дашкову многие будут 
упрекать в скупости, если не скаредности. 

Зато на всех е¸ портретах в качестве главного и 
единственного украшения выступает красная орден-
ская лента через плечо.

Напомним, что орденом Святой Екатерины, Даш-
кова была награждена в 1762 году после дворцового 
переворота, приведшего к власти Екатерину II. Для 
девятнадцатилетней княгини этот «день трепета и 
счастья» стал настоящим зв¸здным часом жизни. Е. Р. 
Дашкова всю жизнь будет гордиться этой наградой и  
даже в сво¸м завещании будет указывать: «Знаки орде-
на святые Екатерины, возложенные на меня Великой 
Екатериной в самый день е¸ восшествия на престол 
быв тот, который Е¸ Величество носила сама, необык-
новенной цены». Поэтому красную ленту ордена Свя-
той Екатерины мы видим на всех портретах княгини 
[3]. 

Примером того может служить другой портрет 
Дашковой, врем¸н пребывания княгини в Англии. 
Это пастель английского художника Дэниела Гардне-
ра, написанная в 1776 г. В России этот портрет мало 
известен, так как он находится в частном семейном 
собрании графов Пемброк, в личных покоях их ан-
глийского поместья Вилтон-хауз. 

На портрете Екатерина Романовна изображена в 
домашней обстановке, на ней – темно-красное глухое 
платье с шейной косынкой, изящный чепец с рюшами 
украшает высокую прическу, к коленям прильнула со-
бачка, что подч¸ркивает камерность картины.  Но все 
равно на груди – звезда ордена Св. Екатерины, а ниже 
– знак этого ордена на ленте.  Левая рука княгини по-
коится на столе, на котором расположены античный 
бюст и свиток рукописи, что подч¸ркивает е¸ уч¸ные 
занятия. Этот малоизвестный портрет княгини Даш-
ковой из Англии пополнил число прижизненных изо-
бражений этой выдающейся женщины [10, c. 189]. 

Примерно к этому же времени относится гравюра 
Г. И. Скородумова, созданная Лондоне в 1777 году. По 
заказу самой княгини художник исполнил семейный 
портрет Екатерины Романовны с двумя детьми: Ана-
стасией, в замужестве Щербининой, и Павлом Даш-
ковым. 

Княгиня с детьми изображена в библиотеке своего 
дома. Но если молодые люди представлены «во вс¸м 
параде»: роскошные прич¸ски, кружева, жемчуга в 
волосах, то Дашкову мы видим в простом домашнем 
платье и шлафроке, отделанным т¸мным мехом. Но 
орденская лента, как и сам орден в наличии. Конечно, 
трудно представить, что княгиня носила эти атрибу-
ты, не снимая дн¸м и ночью. Но живопись XVIII века 
весьма аллегорична, и орден на груди Екатерины Ро-
мановны Дашковой - важная «говорящая» деталь к е¸ 
образу. 

Отметим, что специалисты считают данный пор-
трет незаконченным, так как на гравюре неясен облик 
Анастасии. Но ведь дочь не ездила с матерью в загра-
ничное путешествие, так что делать точный портрет 
было не с кого. Но тем не менее — это единственное 
на данный момент известное изображение дочери Е. 
Дашковой. 

Позднее по данному семейному портрету Г.И. Ско-
родумов созда¸т гравированный портрет Е.Р. Дашко-
вой (офорт, пунктир, карандашная манера). На этом 
портрете можно увидеть знакомые детали: устремлен-
ный прямо на зрителя внимательный взгляд, округлое 
лицо с намечающимся вторым подбородком, высокая 
вычурная прическа, полное отсутствие украшений и, 
конечно же, орден на груди.

Репродукция именно этого портрета будет пред-
ставлена в русском издании «Записок княгини Даш-
ковой» 1907 года с подлинной французской рукописи.

Но самое известное изображение княгини Ека-
терины Романовны, создано знаменитым мастером 
портретной живописи Дмитрием Григорьевичем Ле-
вицким в 1784 году, после возвращения Дашковой в 
Россию. 

Н. М. Молева в статье «Поборник художества лю-
безного», рассказывая о судьбе Д.Г. Левицкого, ука-
зывает, что, когда «княгиня получит назначение пре-
зидентом Академии наук, она обратится с заказом на 
собственный портрет к Левицкому, который его по-
вторит и притом несколько раз.  Связь с художником 
выдержит испытание временем» [6, c. 44].  

 Это настоящий парадный портрет, на котором кня-
гиня Дашкова предста¸т истинным государственным 
деятелем, ведь во время написания картины она уже 
год как возглавляла Санкт-Петербургскую Академию 
наук, и чуть менее года – Российскую Академию.

 На портрете Левицкого перед нами строгая жен-
щина средних лет, одетая в шелковое платье цвета сло-
новой кости, с гофрированными рукавами, отделан-
ное тончайшим кружевом и иссиня-ч¸рный атласный 
гродетур. У не¸ открытый взгляд больших выразитель-
ных глаз, правильный овал лица, мягкая полуулыбка, 
выступающий подбородок, упрямо сжатые губы пере-
дают неколебимую волю и одновременно сосредото-
ченность. 

И вновь облик княгини подч¸ркивают главная жен-
ская награда Российской Империи – орден святой 
Екатерины Большого Креста с девизом «За Любовь 
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и Отечество» и усыпанный бриллиантами статс-дам-
ский портрет Екатерины II. Глядя на картину, не на 
секунду не сомневаешься, что государственные дела, 
просветительство и служение Отчизне для героини 
портрета стоят на первом месте. Отметим, что этот 
портрет княгини - самый красивый.

И очень непросто сравнивать светлое и празднич-
ное изображение Дашковой работы Левицкого с пор-
третом княгини созданным гессенским живописцем 
Иоганном Тишбейном. Этот портрет хранился в семье 
княгини и не был широко известен, да и неудивитель-
но, уж очень она на н¸м нехороша. Считается, что 
этот портрет был написан на четыре года раньше, чем 
картина Левицкого, ещ¸ в 1780 году. То есть Дашковой 
было тогда 37 лет, но выглядит она на этом портрете 
уже нездоровым и старым человеком.

Как описывает изображение княгини Е.И. Столбо-
ва — это «характерное лицо с колючим взглядом не-
больших глаз под тяж¸лыми нависающими веками, 
упрямо сжатым ртом, решительным подбородком». 
Отсюда исследователь, делает вывод, что автор хоро-
шо знал княгиню и дал е¸ беспристрастную характе-
ристику. Более того, есть те, кто считает портрет Тиш-
бейна единственным реалистичным изображением 
княгини Дашковой. 

Как нам кажется, можно выдвинуть несколько ги-
потез откуда возникла такая заметная разница в изо-
бражениях. С одной стороны, портретная живопись 
часто субъективна, и каждый художник невольно пе-
реносит на портрет сво¸ отношение к модели. И, ко-

нечно, для придворного живописца Д.Г. Левицкого 
приближ¸нная императрицы княгиня Дашкова была 
гораздо более значимой фигурой, чем для немецкого 
портретиста Тишбейна, для которого она была лишь 
ещ¸ одной немолодой заказчицей картины.

С другой стороны, с 1780 по 1784 года в судьбе 
Дашковой происходят значительные изменения. В 
1782 году Дашкова вернулась в российскую столицу, 
и е¸ отношения с Екатериной II улучшились, из полу-
изгнанницы она вновь становится ставленницей им-
ператрицы. В научной деятельности это были самые 
продуктивные годы княгини, е¸ слово вновь обретает 
вес, она пользуется заслуженным вниманием и уваже-
нием. Конечно, вс¸ это могло положительно сказаться 
на облике княгини, что и отразил в сво¸м творчестве 
Левицкий.

Но сравнивая портреты, которые разделяет целых 
четыре года, изумляет тот факт, что на обеих карти-
нах княгиня одета в один и тот же наряд. Да и вообще 
эти портреты очень похожи! Одинаковый ракурс, оди-
наковая одежда, на которой совпадает вс¸ до послед-
ней складочки и узора на кружевах. Как-то с трудом 
представляется, что княгиня Дашкова, несмотря на 
всю свою пресловутую бережливость за четыре года не 
приобрела себе другого платья.

Так и закрадывается мысль, что один портрет писа-
ли с другого, но тогда вста¸т вопрос, кто же из авто-
ров был первым? Неужели вс¸-таки Тишбейн?! Ведь 
не случайно многие исследователи подч¸ркивают, что 
Левицкий был мастером аллегорических образов. Од-

Портрет Е.Р. Дашковой
Худ. Д.Г. Левицкий (1784 г.)

Портрет Е.Р. Дашковой
Худ. И. Тишбейн (1780 г.)
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нако, Дашкову он пишет на пустом фоне, не добавляя 
никаких аллегорий к е¸ образу… Эта загадка ещ¸ ждет 
своих исследователей.

В 1790-е годы неизвестным художником был соз-
дан ещ¸ один портрет Е.Р. Дашковой, в роли дирек-
тора Санкт-Петербургской Академии наук. Эта роль 
подч¸ркивается всей атрибутикой картины: глобусом, 
письменным столом, солидными книгами с золотым 
тиснением, открытым фолиантом. На спинку кресла, 
за спиной Екатерины Романовны, наброшена импера-
торская мантия алого бархата, подбитая мехом горно-
стая. Думаем, что это прямое указание, что за спиной 
княгини Дашковой стоит сама Екатерина Великая, 
и что Екатерина Романовна получила свой высокий 
пост с высочайшего соизволения императрицы. Тем 
более, что на груди княгини сияет усыпанный брилли-
антами портрет Екатерины II. На Дашковой бело-си-
нее платье, украшенное красной орденской лентой, 
что созда¸т ощущение, что княгиня сознательно подо-
брала свой гардероб в цветах государственного флага 
России.

Этот портрет широко известен, поэтому очень жаль, 
что не сохранилось (или пока не найдены?) сведений, 
когда и кем он был написан. 

Последнее прижизненное изображение Екатерины 
Романовны Дашковой, относится к 1805 году, и было 
выполнено итальянским художником Сальватором 
Тончи в Москве как напоминание о е¸ отстранении 
от службы и ссылке, пришедшиеся на годы правления 
Павла I.

На картине мы видим стены деревянной избы, 
печь, полку с книгами. В доме темно и, вероятно, хо-
лодно, так как княгиня Дашкова сидит за книгой в т¸-
плом двубортном пальто, к груди которого приколота 
звезда ордена Св. Екатерины. Лицо княгини грустное 
и сосредоточенное. Это было последнее прижизнен-
ное изображение Екатерины Романовны Дашковой.

Да, Екатерина Романовна Дашкова не была про-
стым человеком. Умная, гордая, честолюбивая. Ря-
дом с ней было не легко, но она никого не оставляла 
равнодушным. Но если современники осмеливаются 
упрекать е¸ в самолюбовании, пристрастности и преу-
величении своей роли в истории России. То живущие 
в последующих веках видят в ней воплощение эпохи 
Просвещения, «что-то сильное, многостороннее, де-
ятельное петровское, ломоносовское, но смягч¸нное 
аристократическим воспитанием и женственностью» 
[2]. Большое видится на расстоянии, и те, кто жил ря-
дом с этой удивительной женщиной не смогли полно-
стью оценить е¸ личность и е¸ деяния.  Но время от-
бросило шелуху сплетен и слухов и перед следующими 
поколениями вста¸т целостный образ удивительной 
женщины, которая во многом смогла опередить сво¸ 
время. 

Екатерина Романовна Дашкова достигла многого, 
но она могла и хотела сделать для своей страны гораз-
до больше и горько осознавать, что е¸ стремление ока-
залось невостребованным.    
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Проблема обучения сольфеджио, как отмечают 
многие современные исследователи, заключается 

в том, чтобы сделать его освоение в музыкальном об-
разовании эффективным и интересным, способным 
ответить на вызовы современной музыкальной педа-
гогики. При этом предлагают объединять практику 
сольфеджио с исполнительством по специальности, 
развивать способность отличать музыку разных сти-
лей и эпох, формировать умения импровизировать 
и сочинять. Современный педагог, методист, автор 
метода музыкотерапии Татьяна Боровик считает, что 
«сольфеджио должно открыться всем актуальным му-
зыкальным тенденциям и быть готово организовать 
их мощный приток четкими методическими нормами 
дисциплины» [7]. 

Общеизвестно, что цели, задачи, уровень требова-

ний по сольфеджио на каждом этапе музыкального 
воспитания отличаются. Поэтому необходимо всегда 
разграничивать цели дисциплины сольфеджио при об-
учении в начальном и высшем профессиональном му-
зыкальном образовании. Целью преподавания соль- 
феджио в музыкально-педагогических ВУЗах является 
воспитание и максимальное развитие специфических 
музыкальных качеств будущих учителей: музыкально-
го слуха и памяти, готовности оперировать знаниями 
по теории музыки, навыков интонирования, умений 
проявлять творческую инициативу. Неслучайно в 
методических разработках призна¸тся, что «задачей 
сольфеджио является воспитание и развитие профес-
сиональных навыков на том уровне и в том объ¸ме, ко-
торый требуется для данной специальности. Поэтому 
в методике должны дифференцироваться требования 
и разные формы работы» [9]. Этим обусловлено ши-
рокое привлечение современных подходов к методике 
преподавания рассматриваемого учебного предмета. 
Каково значение методики как педагогической тео-
рии, каковы инновационные тенденции в преподава-
нии сольфеджио, что и как из них можно применить 
при обучении студентов музыкально-педагогической 
специальности? 

Напомним, что методика преподавания представ-

О современных подходах в методике 
преподавания сольфеджио студентам 
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ляет собой совокупность практических при¸мов обу-
чения в рамках методологии как системы научно-те-
оретических методов. Основы методики как науки 
подразумевают синтез общих и специальных педаго-
гических знаний в русле их практического примене-
ния в данной области. Обращение к понятиям педаго-
гики, теории и истории музыки, психологии, выбор и 
определение нужных моментов их применения в учеб-
ном процессе позволяет назвать методику, по мнению 
А. Лагутина, «своеобразным психолого-педагогиче-
ским музыкознанием» [2, c.4].

Процесс обучения предполагает выбор и свободное 
использование преподавателем методов и при¸мов, 
в отличие от лаконичной регламентации разделов и 
тем, представленных в содержании рабочих программ, 
планов, учебников. Поэтому методика как предмет 
отличается весьма вариативным содержанием, позво-
ляющем применить творческий подход преподавате-
лей как к выбору методов обучения, так и к способам 
своей деятельности. Согласно основам дидактики, от 
способов деятельности преподавателя зависит про-
цесс и результат познавательной деятельности уча-
щихся. Отсюда методике как теории обучения необ-
ходимо учитывать не только принципы преподавания 
материала, но и принципы его восприятия и усвоения 
учащимися на предмете «Сольфеджио». Методика как 
учебный предмет призвана сделать учебный процесс 
максимально эффективным и для педагога, и для уча-
щихся, а задача методики обучения музыке, в том чис-
ле сольфеджио, заключается в том, чтобы, по словам 
А. Кабалевского,  заинтересовать и увлечь музыкой.

Методика по сути – это теория, выведенная из пе-
редового опыта, а его усвоение рядовыми преподава-
телями искусства через обобщение в теории становит-
ся массовым опытом. В качестве примера сошл¸мся 
на такой распространенный методический при¸м, как 
мастер-класс, позволяющий педагогам демонстриро-
вать и передавать свои знания другим коллегам. Итак, 
методика становится «площадкой» освоения пере-
дового опыта и лучших достижений педагогической 
практики, а «через осмысление методики обучения 
пролегает путь к мастерству, к овладению техникой 
педагогического труда» [2, c.5]. Однако при этом, как 
показывает практика,  возникает проблема охвата и 
осмысления огромного массива данных в области об-
учения сольфеджио и обобщения  всего накопленного 
к настоящему времени музыкально-педагогического 
опыта, приводящих к необходимости разграничения 
традиционных и современных методических подхо-
дов.

Говоря об инновационных при¸мах в методике пре-
подавания сольфеджио, мы не можем обойти вни-
манием историю появления и эволюцию методов 
обучения развития музыкального слуха и  методики 
преподавания сольфеджио в целом. Такой экскурс в 
историю преподавания сольфеджио представляет-
ся обязательным, прежде всего, вследствие прояв-
ляющейся сегодня предрасположенности молодых 

педагогов к нивелированию исторического опыта и 
стремления строить свою педагогическую стратегию 
исключительно на собственных, порой весьма неч¸т-
ких представлениях об истории проведения данной 
дисциплины, но, при этом, довольно активных техно-
логических инициативах современного этапа.

Истоки сольфеджио как прикладной учебно-прак-
тической дисциплины исторически обусловлены 
двумя различными системами сольфеджирования – 
относительной и абсолютной, определившими соот-
ветствующие методы преподавания. В целом же для 
истории развития сольфеджио характерно соперни-
чество двух подходов: абсолютной и относительной 
сольмизации. В первом случае соблюдается точная 
высота звуков и применяется метод освоения альтера-
ции звуков, позволяющей перейти в другие тонально-
сти, во втором – осваиваются связи ступеней на ладо-
вой основе на любой относительной высоте.

Относительный способ прочтения нотного текста 
связан с тем, что ранние дошедшие до нас нотные 
записи (в первых системах нотации древних госу-
дарств Греции, Византии, Западной Европы, Руси) 
не фиксировали точную высоту звуков, а лишь пе-
редавали условное соотношение звуков в попевках, 
исполняемых на любой высоте. Поэтому относитель-
ность системы нотации с е¸ неточностью требовала 
усовершенствования и разработки другой, новой си-
стемы. Абсолютная сольмизация стала возможной  в 
условиях исторической реформы нотного письма, 
созданной выдающимся итальянским теоретиком, 
композитором и педагогом XI века Гвидо Аретин-
ским. Его система слогового обозначения семи звуков 
и их графическим расположением на четыр¸х линиях 
нотоносца стала первой, позволившей упорядочить 
и зафиксировать накопленный объ¸м музыкальных 
знаний. Гвидо Аретинский разработал также и свою 
методику сольфеджио ввиду необходимости система-
тической подготовки исполнителей церковных хоров, 
в которых использовалась относительная сольмиза-
ция. Появление же  абсолютной сольмизации связано 
с развитием и распространением инструментальной 
музыки. К XVII – XVIII векам в западноевропейской 
музыкальной науке  сольфеджио было признано од-
ним из методов обучения музыке, имевшем свои 
системы обучения с вокальными и ритмическими  
упражнениями (например, во Франции система Ж.-
Ж. Руссо, предполагавшая замену слоговых названий 
ступеней цифрами; в Англии относительная  система 
Дж. Кервина и С. Гловер с применением наглядных 
таблиц звукорядов, ступеней и мотивов; в Германии 
относительная  система «подвижного До» и др.). От-
метим, что к этому времени сольфеджио являло собой 
только систему вокальных упражнений и  продолжало 
выполнять функцию развития голоса в церковных и 
придворных певческих капеллах. К началу XIX века 
относят появление первых учебных пособий по соль-
феджио, созданных ведущими педагогами и компози-
торами Парижской консерватории  Л. Керубини, Ф. 
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Госсеком и др. 
Учебной дисциплиной с постоянно развивающей-

ся методологической базой сольфеджио становится 
к середине XIX века. Этот период можно назвать ре-
шающим, поскольку именно тогда зарождаются маги-
стральные, ведущие направления в методологии соль-
феджио как дисциплины, получившие сво¸ начало 
и продолжающие сво¸ развитие с того времени и до 
наших дней. На основании этого мы предлагаем свое 
видение систематизации того поистине огромного на-
учно-методического багажа и литературы по методике 
обучения сольфеджио, к которому обращается музы-
кант-педагог в своей профессиональной деятельно-
сти. Итак, выделим следующие направления в клас-
сификации методологии сольфеджио:

 1) связанное с развитием музыкального слуха, ус-
ловно назов¸м его «традиционным»,  или так называе-
мый «глинкинский метод»,  опирающийся на развитие 
музыкального слуха и способности интонирования; 

2) направление, изучающее свойства музыкального 
слуха в связи с психологией музыкального восприятия 
– условно назов¸м его «музыкально-психологическим»;

3) направление, базирующееся на оригинальных 
авторских методиках – зарубежных и отечественных 
– «оригинально-авторское»; 

4) «синтетическая» тенденция последних двух деся-
тилетий, в разной мере аккумулирующая достижения 
всего предыдущего периода развития методики соль-
феджио и объединяющая признаки тр¸х названных 
направлений – назов¸м е¸ «синтезирующим» направ-
лением; 

5) электронная педагогика в музыкально-теорети-
ческих дисциплинах – назов¸м е¸ «электронно-ком-
пьютерным» направлением.

Рассмотрим каждое из них. Первое из них, так на-
зываемое «традиционное» –  самое раннее, представле-
но в работах русских композиторов-педагогов первой 
половины XIX века. Отечественная история курса за-
рождается и формируется в работах «Упражнения для 
усовершенствования голоса» М.И. Глинки и «Полная 
школа пения» А.Е. Варламова (1840), содержавших, 
помимо методических рекомендаций развития го-
лоса, также и указания о воспитании  музыкального 
слуха;  «Краткие методы пения» Г.Я. Ломакина, по-
свящ¸нные развитию слуха с помошью сольфеджиро-
вания и вокализации, многие другие его методические 
разработки для обучения певчих музыкальной грамо-
те. Данный «ценнейший опыт глинкинского метода 
воспитания музыкального слуха культивировался не 
только в личной практике русских музыкантов, но и 
в исполнительской практике очагов русской хоровой 
культуры, завоевавшей мировое признание» [4, c.140].

В 1862 году состоялось открытие Петербургской 
консерватории, где в числе теоретических предметов 
появляется сольфеджио. Этот год принято считать 
началом официального преподавания сольфеджио. В 
числе первых выпускников был педагог, композитор, 
дирижер, теоретик А.И. Рубец, составивший методи-

ческие сборники упражнений для нового предмета 
сольфеджио,  которые входят в педагогический репер-
туар современных преподавателей и актуальны до сих 
пор.

Для развития методики сольфеджио во второй 
половине XIX века большое значение имели труды 
П.И. Чайковского («Руководство к практическому 
изучению гармонии», 1872 г.) и Н.А. Римского-Кор-
сакова («Практический учебник гармонии», 1884 г.), 
в которых  высказывались идеи, наметившие тенден-
ции и определившие пути преподавания сольфеджио, 
относящиеся к проявлениям музыкального слуха и 
процессу его функционирования. В частности, Н.А. 
Римский-Корсаков различал  «низшие и высшие слу-
ховые способности» - верную интонацию, ровное ан-
самблевое пение,  верное чувство лада и ритма при пе-
нии с листа, а также внутренний и абсолютный слух, 
чувство музыкальной формы. 

К вопросу о борьбе двух систем сольфеджирова-
ния попутно отметим, что в период основания обеих 
российских консерваторий, то есть в 60-х годах XIX 
столетия, в безусловном приоритете была абсолют-
ная сольмизация. В то же время в Бесплатных клас-
сах хорового пения Московского отделения РМО 
и Бесплатной музыкальной школе господствовала 
относительная сольмизация (основанная на циф-
ровой системе педагогов из Франции Пари, Галена, 
Шеве). Сторонниками е¸ применения в России были 
В.Ф. Одоевский, М.А. Балакирев, Н.Г.  Рубинштейн, 
К.К. Альбрехт и др. При этом методические руковод-
ства и сборники песен издавались как по цифровой 
нотации (относительная сольмизация), так и по пяти-
линейной (абсолютная сольмизация).

Авторами самых ранних учебников по сольфеджио  
в России стали выдающийся педагог Московской 
консерватории, композитор, дириж¸р К.К. Альбрехт, 
написавший «Курс сольфеджий» (1888 г.) и другой 
представитель московской школы теории музыки и 
сольфеджио - Н.М. Ладухин, составивший в 1880 г. 
практические пособия «Сольфеджио в ключах До»,  
«Курс сольфеджий в 5 частях» и первое руководство по 
написанию музыкального диктанта в 1891 г.  Позднее, 
в  1918 г., Н.М. Ладухин создал сборник «1000 приме-
ров музыкального диктанта на 1, 2 и 3 голоса», выдер-
жавший поистине рекордное количество переизданий 
на протяжении ХХ и XXI веков, известный и сегодня 
каждому педагогу-теоретику.

Новый этап в становлении «традиционного» на-
правления российского сольфеджио начинается во 
второй половине ХХ века, а содержание самого курса 
значительно обогащается и расширяется. Научно-ме-
тодическая база курса активно пополняется и систе-
матизируется в учебниках, хрестоматиях по слуховому 
анализу, сборниках диктантов и упражнений, создан-
ных  такими известными педагогами как Д. Блюм, Б. 
Алексеев, А. Островский, А. Агажанов, И. Способин, 
Б. Незванов, Т. Мюллер, С Павлюченко, В. Соколов 
и др. Их авторские разработки направлены на овла-
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дение важнейшими элементами музыкальной речи  
классической музыки. 

В рамках «традиционного» направления методики 
преподавания сольфеджио  возникает стилевое соль-
феджио. Это обусловлено тем, что уже к началу 80-х 
годов прошлого века в связи с расширением ареала 
«накопленных» средств музыкального языка возникла 
необходимость пересмотра подготовки музыкантов по 
сольфеджио, то есть по факту методика преподавания 
по сольфеджио стала отставать от реальной музыкаль-
ной практики. Вызовы времени в области преодоления 
ладовой инерции при восприятии интонировании, 
а также  необходимость стилевого воспитания слуха 
определили поиски новых подходов к сольфеджио,  на 
которые откликнулись А. Островский, Н. Тифтикиди, 
О. Хромушин и др. Так,  А. Островский, выдвигая кон-
цепцию преодоления инерционного ладового слуха, 
создает цикл из четыр¸х учебников, выстроенных по 
принципу стилевого воспитания музыкального слуха, 
обозначая таким образом в преподавании два основ-
ных подхода – традиционное и стилевое сольфеджио. 
Для первого из них характерен унифицированный, 
единый подход к выбору и распределению учебного 
материала исходя исключительно из задач учебного 
предмета, в то время как второй подход направлен на 
освоение всего стилевого многообразия музыки: это 
современная музыка академических жанров, эстрад-
но-джазовая и фольклорная музыка. 

Феномен стилевого сольфеджио весьма интересен, 
а преподавание на его основе относится к одному 
из ведущих направлений в современной музыкаль-
ной педагогике, поэтому остановимся на н¸м чуть 
подробнее. Многие педагоги-методисты сходятся во  
мнении, что развитие слуха должно пройти через все 
исторически значимые этапы развития музыки. В 
преподавании стилевого сольфеджио его основной 
целью становится развитие стилевого слуха и навы-
ков интонирования на примерах современной музыки 
академических жанров, на фольклорном и джазовом 
материале. Однако методических средств для осво-
ения данной дисциплины оказалось недостаточно, 
поэтому появляются авторские разработки многих 
педагогов-новаторов. Так, решению этой проблемы 
способствовали сборники диктантов Н. Тифтикиди, 
основанные на материале сочинений Д. Шостаковича 
и С. Прокофьева, учебники О. Хромушина «Джазовое 
сольфеджио» и «Учебник джазовой импровизации для 
ДМШ», учебник И. Карагичевой «Эстрадно-джазо-
вое сольфеджио. Базовый курс», сборник диктантов 
Б. Копелевича «Музыкальные диктанты. Эстрада и 
джаз» (1990 г.) и другие, значительно расширившие 
педагогический репертуар по сольфеджио.  При этом 
у исследователей существуют методологические раз-
ногласия, касающиеся проблемы разных  подходов к 
преподаванию стилевому сольфеджио и  возрасту об-
учаемых. К настоящему времени направление рассма-
триваемой дисциплины в современной музыкальной 
методологии находится в стадии своего становления и 

формирования, что предполагает для исследователей 
и педагогов большую работу по  изучению и форми-
рованию теоретической и практической базы стиле-
вого сольфеджио. Таким образом, обзор литературы 
по проблеме инноваций в методике преподавания 
сольфеджио на современном этапе отечественной 
музыкально-педагогической науки выявил в целом 
наличие приверженности двум подходам, которые 
опираются на важнейшие методические основания в 
музыкальном образовании, а именно - ведущее значе-
ние роли  музыкального слуха для развития способно-
сти интонирования и принцип стилистического вос-
питания слуха. 

Второе, «музыкально-психологическое» направле-
ние в нашей классификации научно-методических и 
музыкально-педагогических трудов по сольфеджио 
появляется вследствие накопления,  развития, прак-
тического и теоретического осмысления знаний по 
методике обучения сольфеджио. Так, на рубеже XIX-
ХХ веков начинается разработка теоретических основ 
сольфеджио, связанных с исследованием свойств му-
зыкального слуха в процессе музыкальной деятельно-
сти  и психологии музыкального восприятия – речь 
идет о монографии С. Майкапара «Музыкальный 
слух» (1900 г.). В ней предметом научных изысканий 
автора стал феномен абсолютного музыкального слу-
ха и вопросы интонации, ритма, тембра; впервые вы-
сказана идея тембрового подхода к проблеме развития 
музыкального слуха. Также психологический подход 
к вопросам восприятия музыкального тембра и связь 
для передачи слуховых представлений с словесными 
определениями «из области зрительной, осязательной 
и даже вкусовой» находим в размышлениях Н.А. Рим-
ского-Корсакова («Основы оркестровки») [5, c.18]. 
Забегая впер¸д, отметим, что подобный психологиче-
ский ракурс к проблеме восприятия тембра будет по-
ложен М. Карас¸вой в основу одного из направлений 
психотехники развития музыкального слуха на рубеже 
ХХ и ХХI веков.

Интерес к проблемам психологии музыкально-
го восприятия обусловил появление обобщающей 
музыкально-теоретической системы Б. Яворского 
-  «теории музыкального мышления», основанной на 
концепции ладовой интонационности и развития ла-
дового слуха (теория ладового ритма). Необходимость 
развития ладового слуха как основы музыкального  
мышления была заложена в исследованиях Б. Явор-
ского  «Строение музыкальной речи» (1908 г.) и «Текст 
и музыка» (1914 г.). Наряду с Б. Яворским большое зна-
чение в создании «теории музыкального слуха как ин-
струмента художественного познания» [1] имеют тру-
ды Б. Асафьева («Музыкальная форма как процесс»), 
Л. Выготского («Психология искусства»), Б. Теплова 
(«Психология музыкальных способностей», «Речевая 
интонация» посвящены исследованию одаренности и 
музыкальных способностей). Важную роль в методи-
ке преподавания сольфеджио сыграла теория зонной 
природы музыкального слуха Н. Гарбузова, изучавшая 
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физические свойства музыкальной акустики, музы-
кального и звуковысотного слуха. Именно эти иссле-
дования стали основой  для современной методологии 
сольфеджио и совершенствования всей системы слу-
хового воспитания.

Тенденция исследования музыкальной психологии, 
заложенная Б. Тепловым, оказалась перспективной 
для музыковедения и получила сво¸ развитие во вто- 
рой половине прошлого столетия  в теоретических ра-
ботах Ю. Рагса, Г. Орлова, М. Арановского,  А. Остров-
ского, В. Вахромеева, Ю. Тюлина, Л. Мазеля, Ю. Быч-
кова, Б. Незванова, А. Милки,  Е. Назайкинского, Е. 
Ручьевской, Л. Масленковой, М. Карас¸вой и многих 
других, в которых была представлена и разработана 
концепция установок музыкального восприятия, па-
мяти и слуха, объясняющая сущность протекающих 
психологических процессов в рамках методики це-
лостного функционального анализа. Таким образом, 
проблемы музыкального восприятия оказались важ-
ными для понимания процессов музыкального мыш-
ления и музыкальной науки в целом.

На рубеже ХХ и ХXI веков продолжается развитие 
направления, связанного с научным интересом к во-
просам воспитания музыкального слуха в контексте 
психологии. В итоге «был накоплен опыт теоретиче-
ского осмысления закономерностей развития музы-
кального слуха, что имело важнейшее значение для 
нового понимания содержания и роли сольфеджио в 
связи с поисками путей оптимизации процесса освое-
ния современной музыки» [1, 2728].

Появляются новаторские подходы, меняющие само 
отношение к данному предмету. Например, проект 
нового сольфеджио Е. Назайкинского, в котором оно 
«трактуется как психотехника музыканта, управля-
ющая исполнительским процессом» [1, 2729]. Автор 
монографии «Сольфеджио – психотехника развития 
музыкального слуха» М. Карас¸ва считает, что будучи 
одной из важнейших областей музыкальной психо-
техники, сольфеджио само превращается в «психо-
технику становления музыкальных ощущений» [10]. 
При этом, по мнению М. Карасевой, педагог по 
сольфеджио развивает музыкальное восприятие, по-
зволяющее увеличить «объ¸м души» музыканта,  в то 
время как «раскрытием души» (то есть проблемами 
«ретрансляции эмоций» из музыкального произведе-
ния и передачи их слушателям) занимается педагог 
по специальности. В результате меняется осмысление 
роли  сольфеджио, которая из вспомогательной учеб-
ной дисциплины, нацеленной на слуховое освоение 
теории музыки, переходит в раздел практической пси-
хологии музыкального восприятия. Вследствие этого, 
сольфеджио в современном понимании – это «мно-
гоуровневая обработка слуховой информации, соеди-
няющая эмоциональное впечатление с рациональным 
анализом и осознанным воспроизведением услышан-
ного в пении, игре на инструменте, нотной записи 
или мысленном представлении» [10].  

Третье направление нашей классификации методо-

логии преподавания сольфеджио мы назвали «ориги-
нально-авторским». Оно представлено музыкальными 
достижениями, находками и открытиями  зарубежных 
и отечественных исследователей. Здесь выделяются 
имена ярких педагогов-новаторов, авторов ориги-
нальных методик, среди которых в Швейцарии Ж. 
Далькроз (музыкально-ритмическая система), в Гер-
мании  К. Орф (педагогическая концепция  «Орф - 
Шульверк» единства и взаимосвязи музыки, движе-
ния и речи), в Венгрии З. Кодаи (релятивная система 
с методом относительной сольмизации и использова-
нием ручных знаков). Все перечисленные авторские 
концепции объединены раскрытием внутренних по-
тенциальных возможностей музыкальной личности 
реб¸нка через разнообразные пути  реализации твор-
ческой свободы с помощью ритма, жестов, цвета. 

Подобный нетрадиционный концептуальный под-
ход, реализованный в структурированной системе 
преподавания сольфеджио, наш¸л своих последо-
вателей среди советских и российских педагогов с 
их инновационными приемами, в числе которых Л. 
Баренбойм (методика преподавания фортепианного 
исполнительства), М. Картавцева (методика препода-
вания сольфеджио, обосновывающая развитие музы-
кальных способностей на основе фольклора), В. Брай-
нин (Музыкально-педагогическая система «Развитие 
музыкального интеллекта у детей» с применением  
«музыкальной графики» или «цветного слуха», препо-
дававший, к слову, по своему методу в Тираспольском 
музыкальном училище с 1974 по 1990 годы), Г. Шат-
ковский (методика развития творческих способно-
стей в книге «Развитие музыкального слуха», проект 
«Центр творческого развития личности»), О. Гетало-
ва и О. Булаева (пособия для детей по сочинению и 
импровизации), В. Кирюшин (программа «Одномер-
ное развитие многомерного интеллекта реб¸нка через 
освоение уникального языка музыки»), С. Белецкий 
(проект обучения музыке «Хроморяд Белецкого»), Т. 
Боровик (автор учебников сольфеджио по собствен-
ной уникальной методике комплексного развития ре-
бенка с применением музыкотерапии), Т. Камаева и 
А. Камаев (игровые методики в курсе теории музыки 
и сольфеджио) и многие другие.

Достижения в области развития музыкального слу-
ха и связи его проявлений с психологией музыкаль-
ного восприятия, в сфере собственных авторских ме-
тодик своеобразно «переплавились» на современном 
этапе развития методологии сольфеджио и ознаме-
новали собой появление следующего направления в 
системе научно-методических музыкально-педагоги-
ческих изысканий, которое мы назвали «синтезиру-
ющим». Так, особенностью учебной и дидактической 
литературы последних лет стало наличие множества 
новых ярких увлекательных пособий  и самоучителей 
по сольфеджио и теории музыки для детей, начина-
ющих любителей музыки и взрослых любых возрас-
тов, включающих игровые подходы: музыкальные 
лото, карточки, всевозможные занимательные формы 
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музыкальных диктантов, задания для развития абсо-
лютного слуха, красочный наглядно-иллюстративный 
материал и т.п.: «Интонационно-слуховые упражне-
ния для развития абсолютного звуковысотного музы-
кального слуха, мышления и памяти»Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, «Метроритмические 
примеры» В. Кирюшина, «Гимнастика музыкального 
слуха»Л. Чустовой, «Ритмические упражнения» Л. 
Жумановой, «Уроки господина Канона» Е. Попля-
новой, «Школа ритма» О. Берак и др. Остановимся 
вкратце на наиболее, на наш взгляд, интересных и  
показательных из них. Большую известность приоб-
рело учебно-методическое пособие Т. Камаевой и А. 
Камаева «Азартное сольфеджио», изданное впервые в 
2004 году и апробированное в течение многих лет на 
базе Центра развития творческих способностей «До-
минанта» (г. Москва). Его визитной карточкой стало 
системное изложение наглядно-игровых методик по 
сольфеджио и теории музыки. Пособие состоит из 
двух частей в виде тетради с методическими указани-
ями и описанием обучающих игр, кроссвордов, тестов 
и тренингов разного уровня сложности и сопровожда-
ющего их иллюстративно-разрезного материала (кон-
верты для карточек лото и другое) для данных работ. 
Содержание курса разделено на 3 тематических блока: 
«Ритм и метр» с знаниями из этой области, «Теория 
музыки» со сведениями из школьного курса, и «Осно-
вы аккомпанемента», куда вошли практические зада-
ния, развивающие умение подбирать сопровождение 
и читать буквенное обозначение аккордов аккомпане-
мента. Поэтому здесь представлены и теоретические 
сведения по темам «Главные ступени лада», «Трезву-
чия главных ступеней лада», «Обращения и соедине-
ния главных ступеней лада». Для облегчения работы 
педагога приводится сводная таблица размещения те-
оретических тем в пособии. 

Особенностью данного авторского издания яв-
ляется свободное распределение сведений по тема-
тико-смысловым блокам, не привязанное к кален-
дарно-тематическим планам и определ¸нным годам 
обучения. Подобная организация материала позволя-
ет обращаться к «Азартному сольфеджио» на протяже-
нии всего курса, а учащиеся с разным уровнем подго-
товки найдут для себя  задания, соответствующие их 
интересам.  

Другая авторская разработка Д. Шайхутдиновой 
изложена в пособии «Методика обучения сольфед-
жио», выпущенном в 2009 году. Она базируется на 
углублении академической традиции преподавания 
данной дисциплины. Образовательный процесс по-
строен на основе авторских пособий и учебников 
«Одноголосное сольфеджио» и «Методика обучения 
элементарной теории музыки». Технология обучения 
охватывает следующие формы работы: привлечение 
фортепианной клавиатуры в качестве наглядного 
средства в виде обычной звучащей, либо нарисован-
ной на листе и расположенной на парте каждого уча-
щегося в объ¸ме не менее тр¸х октав; коллективное 

выполнение вокально-интонационных упражнений, 
ритмических заданий, отработка дириж¸рских же-
стов в разных размерах и т.п.; широкое использование 
гармонического сопровождения в самых разных ви-
дах работы в течение урока. Материал курса изложен 
в 6 главах, выстроенных по принципу «от простого к 
сложному», начиная с интонационных упражнений, 
интонирования интервалов, аккордов, септаккордов 
от звука и в ладу. Лишь после подобной предваритель-
ной подготовки начинается работа над сольфеджиро-
ванием (глава IV), обучение музыкальному диктанту 
(глава V) с помощью методов вариативного, конструк-
тивного диктанта, наглядного метода диктанта, досо-
чинения диктанта, при этом большое внимание уде-
ляется важному виду работы - развитию навыков 
целостного анализа диктанта. В заключительной главе 
«Слуховой анализ» представляет интерес методика 
определения на слух интервалов и аккордов  вне лада с 
обращением к ассоциативному звучанию соответству-
ющих нотных образцов, а также приводятся примеры 
аккордовых последовательностей. Пособие изобилует 
авторскими дидактическими материалами к каждой 
главе учебника.

Методические инновации Д. Шайхутдиновой спо-
собствуют  глубокому и устойчивому усвоению  навы-
ков, знаний и умений по сольфеджио в доступной  для 
учащихся форме, вследствие чего авторское пособие  
уместно в качестве методических и дидактических ма-
териалов на занятиях в курсе сольфеджио для студен-
тов  - будущих музыкальных педагогов.

С начала XXI века в развитии современной музы-
кальной культуры самостоятельным феноменом стало 
широкое привлечение и использование музыкаль-
но-компьютерных технологий и как следствие транс-
формирование современной музыкальной педагогики 
в электронную. Это да¸т основание говорить о появ-
лении ещ¸ одного направления в методологии соль-
феджио -«электронно-компьютерного». За последние 
два десятка лет появилось множество работ, посвя-
щ¸нных проблематике музыкально-компьютерных 
технологий: это труды М. Горбуновой, А. Андерсена, 
А. Овсянкиной, Г. Шитиковой, Ю. Петелина, Г. Тара-
евой, А. Дадиомова, О. Костюничевой, М. Дядченко 
и многих других. Исследователи признают огромный 
образовательный потенциал компьютерно-информа-
ционных методов обучения в художественно-творче-
ской и педагогической среде, способствующих раз-
витию и совершенствованию системы музыкального 
обучения.

Не стала исключением музыкальная методология и 
сфера преподавания сольфеджио. Например, Г. Тара-
ева в сво¸м исследовании «Компьютер и инновации 
в музыкальной педагогике» разрабатывает вопросы 
технологий электронного слухового тестирования и 
электронной поддержки музыкально-теоретических 
дисциплин. 

В целом существует множество мультимедийных 
обучающих программ различных классификаций и 
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типологий. По методическому назначению педагоги-
ческие программные средства выступают в качестве 
уроков, репетиторов, тестов, музыкальных энцикло-
педий, видеофильмов. По видам компьютерные обра-
зовательные программы делятся на электронные учеб-
ники, программы-тренажеры, программы контроля 
знаний, информационно-справочные программы и 
библиотечные информационно-поисковые системы.

Программы по сольфеджио, направленные на раз-
витие слуха, используют различные методы, формы 
и обучения, среди которых упражнения для развития 
чистоты интонирования, ладового, мелодического, 
гармонического слуха, чувства ритма. С помощью 
данных программ вырабатываются навыки опреде-
ления на слух звуков, гамм,  интервалов, аккордов, 
их последовательностей, написания музыкально-
го диктанта, развития музыкальной памяти и т.п. 
При изучении материал выступает в виде текста, ау-
дио- или видеоизображения. К настоящему време-
ни известно около 30 мультимедийных обучающих 
программ по сольфеджио. Перечислим наиболее 
распростран¸нные и доступные из них, которые мо-
гут использоваться в учебном процессе обучения: 
«EarToner» – программа для тренировки слуха по 
интервалам, аккордам и ладам; «GNUSolfege» – на-
правлена на комплексное развитие музыкального слу-
ха и его тестирование; программа-караоке «VocalJam 
– студия сольфеджио»; «SoftMozart Сольфеджио»,  
«Earmasterscholl», «Auralia 4», «FreeOnlineEarTraining», 
«TheMusicalIntervalsTutor», «EarToner 1.2.»; отече-
ственные программы «Музыкальный класс», «Му-
зыкальный колледж», «Компьютерные игры для об-
учения музыке»; в частности,  в  состав программы 
«Музыкальный экзаменатор» входит  проект «Соль-
феджио на компьютере», включающий в себя тео-
ретические сведения и практические проверочные 
задания; и многие другие. Упомянутые виды ком-
пьютерных образовательных программ целесообраз-
но привлекать и к занятиям по сольфеджио в группах 
студентов ВУЗов по специальности «учитель музыки».

На основании вышеизложенного можно сформу-
лировать следующие выводы. Термин «современные 
подходы к методике» отнюдь не ограничивается при-
влечением музыкально-компьютерных технологий в 
музыкальной педагогике начала XXI века. Под ним 
понимаются также методические программы и прак-
тические разработки в области стилевого сольфеджио 
(О. Хромушин, И. Карагачева), ладовое сольфеджио 
(В. Блок, Б. Шеломов), исследования в области му-
зыкальной психологии и физиологии, связанные с 
закономерностями слуха, памяти и восприятия, на-
копленные к настоящему времени (Е. Назайкинский, 
В. Медушевский, Ю. Холопов, М. Карас¸ва), разноо-
бразные игровые методики (Т. Камаева и А. Камаев, 
Е. Поплянова, В. Кирюшин). Даже возрождение за-
бытых, но способных оказаться перспективными ме-
тодик преподавания сольфеджио отдал¸нного истори-
ческого прошлого, также может квалифицироваться 

как «инновационный» подход, так как освоенные на 
новой современной технической и технологической 
базе, они способны обеспечить дальнейшее разви-
тие процессов преподавания данной дисциплины. В 
свою очередь компьютерные обучающие ресурсы к 
настоящему времени являются лишь весомым «инно-
вационным подспорьем» для системы музыкального 
образования в парадигме традиционной музыкаль-
но-педагогической науки.

Итак, опыт преподавания сольфеджио содержит 
в себе множество перспективных и ярких методиче-
ских разработок, доказавших свою востребованность 
в системе современного музыкального образования. 
Наличие множества прогрессивных, инновационных 
приемов в современной методике преподавания соль-
феджио свидетельствует о постоянно продолжающих-
ся научных поисках в данной области. 

Отметим, что среди основных современных подхо-
дов к методике преподавания сольфеджио выделяют-
ся следующие:

- реформирование музыкальной учебно-методиче-
ской базы самого предмета с включением в не¸ ма-
териала академических жанров, джазово-эстрадной 
музыки, фольклора, современной музыки  (стилевое и 
ладовое сольфеджио);

-  методические разработки, учитывающие и разви-
вающие достижения музыкальной психологии;

- тенденция последних десятилетий синтезировать 
достижения в разных направлениях методики пре-
подавания сольфеджио, включая как традиционное 
развитие музыкального слуха, так и его развитие с по-
мощью достижений музыкальной психологии и пси-
хотехник, разнообразные оригинальные авторские 
методики - проверенные временем и новые;

- широкое внедрение в процесс обучения сольфед-
жио музыкально-компьютерных технологий и муль-
тимедийных программ;

- в конечном сч¸те сближение сольфеджио с совре-
менной концертной практикой, учитывающей кон-
кретную специфику музыканта-исполнителя.

Инновационные подходы к методике препода-
вания сольфеджио в полной мере способствуют, по 
словам О. Пивницкой, самому главному – «реализа-
ции творческого отношения к проблеме воспитания 
музыкального слуха» [8]. Однако даже краткий обзор 
источников по методологии сольфеджио и выявление 
современных подходов в обучении данной дисципли-
не позволил взглянуть на данную проблему в новом 
ракурсе. Она заключается в том, что реализация всех 
представленных задач в преподавании курса сольфед-
жио в разных музыкально-образовательных учрежде-
ниях требует соответствующей организации разного 
рода курсов переподготовки и повышения квалифи-
кации музыкантов-теоретиков. Каждое из представ-
ленных направлений усовершенствования процесса 
обучения сольфеджио нуждается в отдельной образо-
вательной программе для музыковедов разной специ-
ализации. Из обзора истории методологии сольфед-
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жио, привед¸нного в нашей статье, можно судить об 
объ¸ме информации в области обучения сольфеджио, 
которой должен владеть современный педагог-музы-
кант. Свободное ориентирование в различных видах 
методик преподавания данной дисциплины является 
необходимым условием в ряду требований, предъяв-
ляемых современным педагогам-музыкантам. Его ре-
ализация в целях профессионального роста зависит не 
только от желания самих педагогов достичь мастер-
ства, но ограничена наличием у них времени, необ-
ходимого для достижения этих устремлений, вне пре-
доставляемых на курсах повышения квалификации 
возможностей ознакомления и освоения различных 
методических трудов и методологических способов 
обучения сольфеджио.

Не менее значимым является предоставление пе-
дагогам реальной возможности освоения нового для 
них материала, привлечения современных подходов 
и технологий (равно как и возрождение давно забы-
тых старых) к собственной методике преподавания 
сольфеджио, преобразования плановой учебной до-
кументации, создания авторского фонда оценочных 
средств. Также одной из форм практического освое-
ния материала курсов повышения квалификации в об-
ласти методики сольфеджио может стать организация 
на регулярной основе педагогических мастер-классов 
и практических конференций по данной дисциплине 
городского, районного, регионального уровня, подоб-
но проведению ежегодных конкурсов и фестивалей 
исполнителей музыки.

Обозначенный объ¸м работы, бесспорно, является 
необычайно трудо¸мким, энергозатратным и порой 
совершенно «неблагодарным» в плане материального 
вознаграждения субъектов подобного рода деятельно-
сти. Поэтому педагог-музыкант, специалист в обла-
сти музыкально-теоретических дисциплин в целом и 
сольфеджио в частности вправе ожидать со стороны 
администрации музыкально-образовательных учреж-
дений, соответствующих министерств и государствен-
ных управленческих служб всемерной адекватной 
поддержки. Только при условии максимальной вклю-
ч¸нности всех заинтересованных сторон в развитии 
современных подходов в образовании возможно обе-
спечение соответствующего текущей культурной си-
туации уровня общей и профессиональной подготов-
ки просвещенных любителей и глубоких, владеющих 
всеми необходимыми методическими и технологиче-
скими ресурсами музыкантов-специалистов.
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Введение
Современная наука стоит на пороге новой парадиг-

мальной революции. Эта революция определяется как 
квантовая [6, с. 127]. 

Предпосылки квантовой революции в науке были 
заложены физикой ещ¸ в первой четверти прошлого 
столетия, когда были сформулированы общие теоре-
тические положения квантовой механики, а группа 
исследователей под руководством Нильса Бора осу-
ществила их интерпретацию. Затем было разработано 
понятие «квантовая реальность» и утверждена идея 
относительно того, что она действительно существует, 
но принципиально отличается от реальности класси-
ческой. Были определены и основные характеристики 
этой реальности – запутанность, нелокальность, ака-
узальность, иные пространство и время, вероятност-
ный характер е¸ событий.

Парадигмальные черты когнитивной лингвистики 
ставят е¸ в исключительное положение по отношению 
к квантовоой механике. Именно когнитивная линг-
вистика с е¸ теоретической базой, аналитическими 
принципами и установкой на выявление глубинных 
познавательных структур и процессов человеческой 
ментальности способна найти и продемонстрировать 
обозначившиеся в языке отблески квантового мира.

Постановка проблемы и намеченные  
к рассмотрению вопросы

Одна из важнейших проблем современной фунда-
ментальной науки – проблема единства двух реаль-
ностей – физической и психической. В 1952 г. о ней 
Вольфганг Паули писал Абрахаму Пайсу, осторожно 
очерчивая е¸ новые границы и явно имея в виду воз-
можности, которые открывает в этом плане теория 
квантовой механики. «Общая проблема соотношения 
между psyche и physis, между внутренним и внешним, 
едва ли может считаться решенной термином «пси-
хофизический параллелизм», введ¸нным в прошлом 
столетии. Вс¸ же, возможно, современная наука при-
близила нас к более удовлетворительной концепции 
этого соотношения, когда она установила понятие 
дополнительности в физике. Было бы лучше всего, 
если бы physis и psyche можно было бы понимать как 
дополнительные аспекты одной и той же реальности» 

Семиотика в свете положений
квантовой теории

Вопрос, рассматриваемый в данной статье, – проявление эффектов квантовой реальности (парадоксальность, нелокаль-
ность, запутанность) в знаках разных типов – индексальных, иконических, символических. На этой основе выявляется 
отношение этих знаков к квантовой реальности. Показано, что именно символические знаки связывают классическую 
реальность с содержательной сферой человеческой психики, а через не¸ – с квантовой реальностью. Глубина содержаний, 
представляемых символически, ничем не ограничена, и сами они демонстрируют содержательную парадоксальность, свой-
ственную квантовому миру. Важный результат работы составляет утверждение того, что квантовые процессы протекают и в 
когнитивной сфере человека. Это означает, по сути, что его когнитивная сфера имеет квантовую природу.         

The authors of the paper proceed from the position that the modern scientific paradigm is changing under the powerful influence of quan-
tum theory. An apparently emerging quantum revolution in science leads to expanding the subject area of research and its interdisciplinary 
ramifications, with certain scholarly disciplines taking up new challenges. Hence, the defining fundamental issue of the unity of physical and 
mental realities can be viewed from the standpoint of contemporary cognitive science whose distinctive features include: its anthropological 
perspective within which an individual is viewed as the carrier and interpreter of meanings; interdisciplinarity, ability to accommodate cate-
gories and perspectives from related sciences, and significant explanatory power. This paper focuses on the effects of quantum reality (para-
doxicality, nonlocality, and entanglement) displayed in various sign types – indexical, iconic, and symbolic. On this basis, the relationship of 
these signs to quantum reality is revealed. The article shows that symbolic signs connect classical reality with the semantic sphere of human 
psyche and through to quantum reality. The depth of symbolically represented meanings contents is bottomless; these meanings demonstrate 
paradoxicality typical of the quantum world. An important result of this work is the assumption that quantum processes also take place in the 
cognitive sphere, which suggests the quantum nature of the latter.

Ключевые слова и фразы: семиотика, когнитивная лингвистика, квантовая реальность, индексальные знаки, иконические знаки, 
символы, нелокальность, запутанность.   

Keywords and phrases: semiotics, cognitive linguistics, quantum reality, index signs, iconic signs, symbolic signs, nonlocality, entangle-
ment.

Semiotics in the light of the provisions of quantum theory
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(цит. по: [7, с. 289-290]).
Особую задачу в этих условиях составляют поиски 

ответа на общий вопрос о применимости квантовой 
теории к языку. Чтобы ответить на него, необходимо 
рассмотреть ряд вопросов более частного характера. 
Какие эффекты квантовой механики прослеживают-
ся на тех или иных уровнях языковой системы? Ка-
кие языковые категории особенно близки квантовой 
реальности? Какие возможности открывает для себя 
лингвистика в связи с рассмотрением языковых явле-
ний в аспекте квантовой теории? 

Поиск ответов на эти вопросы составляет непо-
средственную цель данной работы.  

Особенности квантовой реальности
Самая общая характерная черта квантовой реаль-

ности – е¸ парадоксальность. Поверхностно-поня-
тийные языковые средства оказываются бессильными 
перед иной содержательной природой квантовой ре-
альности. Она буквально является иной, не поддается 
осмыслению с позиций обычных языковых смыслов 
и поэтому оста¸тся закрытой для человека. По самой 
своей природе дискретные и постоянные содержания 
языка оказываются вне всяких соответствий контину-
альному и вероятностному пространству квантовой 
реальности, к тому же лежащей по ту сторону рацио-
нального осмысления. Такое отсутствие познаватель-
ных опор при е¸ осмыслении особо подч¸ркивалось 
исследователями. «Нет такой аналогии, – писал из-
вестный британский физик Джон Гриббин, – которую 
можно провести из повседневного мира в квантовый, 
и поведение квантового мира ничего не напомина-
ет нам. Никто не знает, почему квантовый мир вед¸т 
себя именно таким образом, мы знаем лишь то, что он 
вед¸т себя именно так» [4, с. 212].

Парадоксальность квантовой реальности проявля-
ется и в некоторых важных е¸ характеристиках более 
частного порядка. И прежде всего, это действующий в 
ней принцип нелокальности. Сам этот принцип опре-
делился как противоположность сформулированному 
А. Энштейном принципу локальности. В квантовой 
реальности эта картина предстает совсем иной. По-
нятия определ¸нности места и расстояния в ней теря-
ют свою значимость. Некоторая произвольно взятая 
точка находится в этой реальности в любом е¸ месте. 
Более того, провед¸нные эксперименты показали, что 
взаимодействовавшие когда-либо частицы в кванто-
вом мире не являются отдельными объектами, даже 
когда их разделяют неопредел¸нно большие рассто-
яния. В определ¸нном смысле они остаются единым 
объектом, почему и нельзя приписывать им локаль-
ные, реально существующие параметры [5, с. 200].

Второй важный принцип, определяющий инако-
вость квантовой реальности, – запутанность (или пе-
репутанность). К соответствующей категории физики 
обращаются, когда имеют в виду следующий экспери-
ментально подтвержденный факт: две хоть когда-либо 
взаимодействовавшие частицы остаются каким-то об-

разом связанными между собой; эта связь проявляет-
ся в том, что возмущение, вносимое измерением в со-
стояние первой частицы, мгновенно переносится на 
состояние второй. Связанные таким образом частицы 
и называются в квантовой механике запутанными [см. 
11, с. 86]. 

Можно заметить, что принцип квантовой запутан-
ности, собственно, и определяет явление нелокаль-
ности. «Существование нелокальности в квантовом 
мире, – объясняет это отношение Джим Аль-Халили, 
– неопровержимо доказано: она проявляется посред-
ством эффекта, именуемого запутанностью» [1, с. 97]. 
Можно заключить отсюда, что запутанность соответ-
ствующим образом проявляется также в классической 
реальности и собственно в языке. 

Полученные данные:  
квантовые эффекты в семиотике

В 1935 году, вскоре после переезда из Европы в Аме-
рику, А. Эйнштейн, вместе с Б. Подольским и Н. Розе-
ном, разработал логический сценарий, который дол-
жен был показать: одновременное измерение частицы 
в аспекте положения и импульса в принципе возмож-
но (теория квантовой механики это категорически 
отрицала). Более того, этот мысленный эксперимент 
показал, что подобное измерение протекает без како-
го-либо взаимодействия с частицей. Основания этих 
эффектов вполне очевидны: действие принципов не-
локальности и запутанности в квантовой реальности 
предполагает, что обмен информацией в ней происхо-
дит независимо от расстояния и со скоростью, превы-
шающей скорость света. 

С этих позиций разные типы знаков – индексаль-
ные, иконические и символические – по-разному 
раскрывают свою специфику. Данная их классифи-
кация ещ¸ со времен Ч.С. Пирса определяется по со-
отношению означающего и означаемого в структуре 
знака. Так,  индексальные знаки – такие, у которых, 
по определению Р.О. Якобсона, означающее и озна-
чаемое связаны отношением смежности. «Типичный 
пример индекса, – отметил он, – это указание паль-
цем на определ¸нный предмет» [12, с. 322]. Более 
строго отношение между означаемым и означающим 
индексальных знаков показывает логическая импли-
кация вида «если А, следовательно В», где А – озна-
чающее, некое исходно данное событие, а В – озна-
чаемое, представленное логическим выводом из А. 
Ср.: «У человека на носу очки, следовательно, у него 
слабое зрение», «В лесу пахнет дымом, следовательно, 
поблизости горит огонь», «В окнах дома виден свет, 
следовательно, дома кто-то есть».

Можно увидеть, что логическая связь означающе-
го и означаемого у индексальных знаков полностью 
реализуются в классической реальности и имеет от-
четливый локальный характер. На это указывает уже 
само отношение смежности, связывающее две сторо-
ны знаков такого рода: их означающее и означаемое 
сополагаются в классической реальности как связан-
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ные, но различающиеся сущности, всего лишь зани-
мающие в этой реальности разные места. 

Отсюда можно заключить, что индексальные зна-
ки принадлежат классической реальности, актуальны 
для не¸ и не обнаруживают каких-либо эффектов ре-
альности квантовой – нелокальности, запутанности, 
темпоральной неопредел¸нности.

Иконические знаки отличает то, что их означаю-
щие своей непосредственной данностью представля-
ют означаемое (порой достаточно условно). Формула 
интерпретации этих знаков такова: «что представлено 
в их означающем, то и составляет их означаемое». Так, 
иконическими знаками являются кино и фотографии, 
выполненные в реалистической манере живописные 
произведения, некоторые знаки дорожного движе-
ния, магнитофонные записи, имитации естественных 
вкусов и запахов, в письменности – пиктограммы и 
идеограммы.

Знаки такого рода являются запутанными в том 
смысле, что их означающее и означаемое составля-
ют единство и в принципе не могут быть разведены. 
Устранение означающего неминуемо вед¸т и к потере 
означаемого. В этих условиях необходимо также отме-
тить то, что любая из этих сторон представляет другую 
сторону и вместе с тем воспроизводит иконический 
знак как целое. Билатеральность знака такого рода 
воспроизводит квантовый эффект, при котором один 
квантовый объект в определ¸нных условиях обнару-
живает себя как два таких объекта. Ср.: «…электрон 
может пребывать в состоянии, которое можно описать 
волновой функцией, представляющей собой сумму 
двух и более волновых функций, каждая из которых 
описывает электрон в разных местах. Таким образом, 
итоговая волновая функция теперь говорит нам, что 
электрон должен быть более чем в одном месте одно-
временно!» [1, с. 85-86]. 

Наконец, рассматривая глубинную природу икони-
ческих знаков, важно отметить, что их означающее и 
означаемое составляют системное единство, ещ¸ раз 
отвечающее природе явления запутанности. Какие- 
либо изменения в их означающем синхронно, вне ка-
кой-либо темпоральности меняет и их означаемое.  

Как же все эти эффекты обнаруживают связь ико-
нических знаков с квантовой реальностью? Можно ли 
считать, что в иконических знаках квантовая реаль-
ность действительно показывает себя? Ведь такие зна-
ки ориентированы на классическую реальность: этой 
реальности принадлежат и их означающие, копирую-
щие е¸ в образах, и означаемые, воспроизводящие эти 
образы в человеческой психике. Но, с другой стороны, 
иконические знаки существуют по законам квантовой 
реальности и тем самым активно сближаются с ней. 

Эту тенденцию поддерживает и образность икони-
ческих знаков. Именно образы выводят человека за 
пределы его языковой ментальности. И в образах эта 
область, трансцендентная языку, раскрывает себя че-
ловеку. К такому выводу пришел ещ¸ Л. Витгенштейн. 
Одно из важнейших положений его «Логико-фило-

софского трактата» таково: «В самом деле, существует 
невысказываемое. Оно показывает себя, это – мисти-
ческое» (6.522) [3, с. 72]. С этих позиций можно до-
статочно уверенно говорить о том, что иконические 
знаки, внешне принадлежащие классической реаль-
ности, приоткрывают завесу тайны над квантовой ре-
альностью, обещают е¸ человеку.

Символическими принято считать такие знаки, 
у которых связь между означающим и означаемым 
имеет условный сугубо конвенциональный характер, 
устанавливается в коллективе по общей договоренно-
сти или по внешней установке уполномоченных на то 
лиц. Так, по общей договоренности образ змеи, обви-
вающей чашу, связывается с фармацевтикой; красный 
крест в настоящее время связывается с медицинской 
помощью; по внешней установке зел¸ный цвет до-
рожного светофора разрешает движение, а красный 
запрещает; тр¸хлучевая звезда в окружности на капо-
те автомобиля ассоциируется с маркой «Мерседес», 
а миниатюрная скульптура богини Ники – с маркой 
Rolls-Royce. 

Первое, что обращает на себя внимание в этих ус-
ловиях, – глубинная связь символов с когнитивной 
сферой человека. Так, познавательным по своей при-
роде является уже сам акт установления в символе 
связи между означающим и означаемым – по своей 
сути произвольный и тем более познавательно напря-
женный. Таким образом, символ рождается в познава-
тельной сфере человека, составляет результат актив-
ного познавательного действия. 

Следует обратить внимание и на недискурсивность 
семантики символов, выходе е¸ за пределы семанти-
ческих категорий, закрепленных в языке. В результате 
эта семантика на дискурсивном уровне представляет-
ся в виде неопредел¸нно пространных текстов, порой 
включающих амбивалентные содержания [см. 2, с. 
207]. Как отметили В.В. Налимов и Ж.А. Дрогалина, 
«символ сам нес¸т в себе всю полноту «текста» [8, с. 
200]. «Иной» характер семантики символов проявля-
ется и в том, что они могут быть интерпретированы 
только вероятностно и лишь с некоторой степенью 
полноты. Исчерпывающим образом семантику сим-
волов определить невозможно [см. 2, с. 207].

Одним из наиболее распростран¸нных примеров 
такого рода является крест. Во многих культурных тра-
дициях крест имеет положительную семантику – сим-
волизирует мироздание (уподобляясь мировому дре-
ву), плодородие, жизнь, бессмертие, дух и материю, а 
также активное мужское и пассивное женское начала 
в их единстве и в целом связывается с процветанием и 
удачей. Вместе с тем крест мыслится и в негативном 
аспекте, рассматриваясь как орудие пыток и способ 
казни, место страданий и ужаса [см. 10, c. 12-13]. 

Вс¸ это показывает особый когнитивный и функ-
циональный потенциал символов. Его отметили ещ¸ 
гностики, утверждавшие их принадлежность одно-
временно двум мирам – земному и небесному. В фор-
мальном плане символы связаны с земным миром, но 
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формы этой земной реальности способны открыть че-
ловеку «небесные смыслы». Ср.: «Верх открыт нам, ко-
торые внизу, чтобы мы вошли в сокровенное истины. 
Это действительно то, что почитаемо, то, что сильно. 
Но мы проникаем туда пут¸м символов презираемых и 
вещей слабых» (Евангелие от Филиппа 120) [9, с. 136]. 
В настоящее время исследователи выражают сходные 
идеи, формулируя их уже посредством языка совре-
менной науки. Они говорят о том, что символы – это 
знаки, с помощью которых сознание непосредственно 
взаимодействует с семантическим полем мироздания 
[8, с. 115]. 

Заключение
Две реальности – классическая и квантовая – объ-

единяются и по-своему проявляют себя в знаках. При 
этом, однако, разные типы знаков делают это по-раз-
ному и в разной мере. Так, индексальные знаки оста-
ются в своей функциональности в пределах классиче-
ской реальности.  И означающее, и означаемое таких 
знаков осмысляются человеком рационально, а фак-
тором их связи выступают законы логики, описываю-
щие физическую реальность. 

Иконические знаки внешне функционируют в пре-
делах классической реальности. Об этой их способно-
сти говорит образность, повторяющая классическую 
реальность  и в плане выражения, и в плане содер-
жания. Выводя эти знаки за пределы естественного 
языка, образность делает их достоянием когнитивной 
сферы человека в е¸ неопредел¸нной глубине. Именно 
поэтому дискурсивное описание иконических знаков 
оказывается излишним – они понимаются человеком 
непосредственно. 

Символические знаки также представлены в клас-
сической реальности, но их функциональность вы-
ходит далеко за е¸ пределы. Они связывают класси-
ческую реальность с психическим миром человека, а 
через него – с реальностью квантовой. И эта их функ-
ция является принципиальной. На это указывает уже 
образность символов, которая выводит их за преде-
лы дискурсивного осмысления человеком. При этом 
глубина содержаний, представляемых символически, 
ничем не ограничена и сами они демонстрируют со-
держательную парадоксальность, свойственную кван-
товому миру. Вс¸ это заставляет принять мысль о том, 
что символы специально сложились, чтобы человек 
мог прикоснуться к содержательной реальности иного 
рода – квантовой реальности. 

В связи с этим важный результат данной работы со-
ставляет утверждение того, что квантовые процессы 
протекают и в когнитивной сфере человека. Это озна-
чает, по сути, что его когнитивная сфера имеет кван-
товую природу.   
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Владимир Сергеевич Соловь¸в, как философ сфор-
мировался под влиянием различных внешних и 

внутренних факторов:
- прежде всего сказалось влияние социалистиче-

ских идей, которые были характерны для шестидеся-
тых годов XIX века;

- на Владимира Соловь¸ва оказали глубокое влия-
ние такие философы как Спиноза, Кант, Гегель, Шо-
пенгауэр, Фихте, Гартман, Шеллинг, а так русские фи-
лософы, прежде всего славянофилы.

- следует иметь ввиду также и его настойчивое 
стремление найти новую форму христианства, и по-
иск «всеединства», как синтеза религии, философии 
и науки, суть которого он пытался реализовать через 
идеи Богочеловечества и Софии;

- особенный подход мыслителя, для которого ха-
рактерно стремление рассмотрения философских 
проблем в их историческом развитии.

 Вс¸ это нашло сво¸ отражение в многогранности 
творчества Владимира Сергеевича Соловь¸ва, которое 
связано с глубоким анализом истории философии, 
как в целом так и, в лице е¸ виднейших представите-
лей: Канта, Гегеля, Шопенгауэра, славянофилов. Он 
увлекался и христианской философией, и буддизмом, 
и неоплатонизмом. Интересовали его достижения в 
других научных областях. Благодаря этому философ 
приобрел энциклопедические знания и огромную 
эрудицию, создал своеобразную религиозно-идеали-
стическую систему. Стержнем, центральной идеей, 
лежащей в основании его философской системы яв-
ляется категория «всеединства». 

Этика В. Соловь¸ва является составной частью уче-
ния о всеединстве. Именно с позиции всеединства 
он рассматривает и формулирует сво¸ представление 

о проблемах этике в целом ряде своих работ и пре-
жде всего в трактате «Оправдание добра».  Философ 
утверждает, что не только человек призван творить до-
бро. Идея добра связывает и природу, и общество с его 
социальными институтами. 

Заслуга В. Соловь¸ва в том, что он не только, как и 
многие философы, признает, что в основе морали ле-
жат: стыд, сострадание и благоговение, а ид¸т дальше 
– формулирует структуру нравственного воспитания, 
которая в свою очередь складывается из осознания че-
ловеком своего морального несовершенства, понима-
ния, что существует абсолютное добро, то есть Бог, и 
стремления к совершенствованию, пут¸м приближе-
ния к этому абсолютному добру. 

Если стыд позволяет человеку отделить себя от ма-
териальной природы, то сострадание характеризует 
его отношение к людям, всему живому. Кроме того, по 
мнению философа важную роль играет также чувство 
преклонения, благоговения перед высшим, абсолют-
ным. 

 Утверждение о том, что нравственность имеет при-
родные основы, то есть она заложена в человеке изна-
чально, является принципиально важным в этике В. 
Соловь¸ва. Для философа очевидно, что между нрав-
ственным идеалом и действительностью существуют 
противоречие и он предлагает путь разрешения этих 
противоречий через борьбу за добро. Именно в слу-
жении добру заключается по В. Соловь¸ву смысл че-
ловеческой жизни. Он пишет: «Нравственный смысл 
жизни первоначально и окончательно определяется 
самим добром, доступным нам внутренне, через нашу 
совесть и разум, поскольку эти внутренние формы до-
бра освобождены нравственным подвигом от рабства 
страстям и от ограниченности личного и коллектив-
ного себялюбия» [1].

Анализ «Оправдания добра» с точки зрения мето-
дологии позволяет сделать вывод, что В. Соловь¸в, 
оставаясь глубоко религиозным философом и при-
знавая первичность идеи или природы Добра, выска-
зывает достаточно материалистические соображения. 
Мыслитель признает, что исследование сущности 
нравственности не окажет непосредственного воздей-
ствия на действительность, но «в личной, народноо-
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бщественной и всемирно-исторической жизни До-
бро оправдывается своими, т. е. добрыми и правыми 
путями» [2]. Нельзя решить нравственные проблемы 
проповедью или морализаторством. Этика, как наука 
о морали, только исследует категорию добра и пред-
лагает, варианты его осмысленного, по возможности 
полного, понимания. Тем не менее нравственная фи-
лософия нужна, так как «от окончательного выбора 
между двумя путями – добра и зла – человек ни в коем 
случае избавиться не может» [3].

В. Соловь¸в призна¸т, как и Г. Гегель с его Абсолют-
ным духом, что содержание Добра проявляется через 
существование некой идеальной сущности, но в своих 
рассуждениях ид¸т дальше, утверждая, что реализу-
ется, проявляется добро через активную, творческую 
деятельность человека. Не менее важным для нас 
является заявление В. Соловь¸ва о том, что в основе 
человеческой нравственности лежат природные пред-
посылки. Следует подчеркнуть также, что в отличии 
от идеалистических концепций нравственности этика 
всеединства связывает добро с единым космическим 
эволюционным процессом. Философ прямо об этом 
говорит, когда анализирует сущность идеализма Пла-
тона и Гегеля, которые противопоставляют идеальный 
мир материальному. «…идеализм по существу своему 
прямо тяготеет к миру умопостигаемому, и являющее-
ся здесь противоположение между нормальным и не-
нормальным, должным и недолжным при всей своей 
сравнительной определ¸нности оста¸тся по существу 
мысленным, теоретическим и затрагивая осуждаемую 
действительность, не входит глубоко в самую е¸ серд-
цевину» [4].  

В понимании В. Соловь¸ва только добро есть реаль-
ная сила истории. Для него идеальным общество ста-
нет тогда, когда человек превратится в высшую цен-
ность, а не будет орудием реализации политических и 
иных целей. 

Мысли В. Соловь¸ва во многом совпадают с взгля-
дами о нравственных началах таких представителей 
российской философской мысли XIX в. как И. Л Лав-
ров, М.А. Бакунин, Н.К. Михайловский, Ф.М. Досто-
евский, Л.Н. Толстой. Философ также стремится най-
ти подлинные формы солидарности людей, реальные 
средства их достижения. В. Соловь¸в убежд¸н, что со-
лидарность – необходимое условие мирового развития 
человечества, однако она далека от несовершенства, 
так как, во-первых, носит бессознательно-принуди-
тельный характер, а во-вторых – как правило не оду-
хотворена высокими нравственными нормами. Он 
делает вывод: «Жизнь человека – уже сама по себе и 
сверху, и снизу есть невольное участие в прогрессив-
ном существовании человечества и целого мира; до-
стоинство этой жизни и смысл всего мироздания тре-
буют только, чтобы это невольное участие каждого во 
вс¸м становилось вольным, вс¸ более сознательным и 
свободным» [5].

Человек, живя в обществе неизбежно участвует в 
мировом процессе, в том числе и процессе нравствен-

ном. Эта та основа, на которой строится онтология 
добра философа. Вместе с тем мыслитель призна¸т, 
что субъективно личность опирается и на начала нрав-
ственности, которые философ называет первичными 
данными. Ими являются прежде всего: стыд, жалость 
или симпатическое чувство, чувство благоговения или 
благочестия [6].  

Один из исследователей творчества философа, 
А.Н. Гулыга, отмечал, что переживание стыда, со-
страдания и благоговения – вот три кита морали, на 
которых В. Соловь¸в строит триаду, раскрывающую 
структуру морального воспитания. Во-первых, это 
осознание человеком своего морального несовершен-
ства, во-вторых, признание существование абсолют-
ного добра, как нравственного идеала, и в-третьих, 
наличие у человека стремления приблизиться к этому 
идеалу.  Для Соловь¸ва бог является высшим добром. 

Следует отметить, что этика В. Соловь¸ва по свое-
му   духу и направленности имеет некоторое сходство 
с философией «общего дела» Н. Ф¸дорова. Именно и 
только по духу и направленности, так как по конкрет-
ному содержанию существенно отличается от «проек-
та» всеобщего воскрешения, который предлагает Н. 
Ф¸доров. 

В. Соловь¸в справедливо утверждает, что нравствен-
ная философия по своей сущности близка к религии, 
а по методологии познания – к теоретической фило-
софии. Но несмотря на религиозную окраску, этика 
В. Соловь¸ва содержит в себе много рационального, 
обращенного к реальному бытию людей. Философ ви-
дит, что нравственные начала в человеке тесно связа-
ны с другими областями его деятельности – с эконо-
микой, природопользованием, правом и т. д. Это да¸т 
возможность мыслителю выдвинуть требование, со-
гласно которому личность не должна быть средством 
достижения блага другого лица, класса или общества. 
Общее правило достойной жизни заключается, по В. 
Соловь¸ву, в том, чтобы «не закрывая глаз на дурную 
сторону действительности, но и не возводя е¸ в прин-
цип, во что-то безусловное и бесповоротное, замечать 
в том, что есть, настоящие зачатки, или задатки того, 
что должно быть, и, опираясь на эти, хотя недоста-
точные и неполные, но тем не мене действительные 
проявления добра, как уже существующего, данного, 
помогать сохранению, росту и торжеству этих добрых 
начал и через то вс¸ более и более сближать действи-
тельность с идеалом…» [7].

Исследуя природу морального поведения человека, 
В. Соловь¸в, вместе с тем подч¸ркивает социальный 
характер нравственного акта. Как и И. Кант, он фор-
мулирует моральный «закон» для общества: «Принцип 
человеческого достоинства, или безусловное значение 
каждого лица, в силу чего общество определяется как 
внутреннее, свободное согласие всех, – вот един-
ственная нравственная норма» [8].

Таким образом, русский философ Владимир Со-
ловь¸в в работе «Оправдание добра» сформулировал 
сво¸ понимание проблемы – что есть главное в че-
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ловеке, при каких условиях он сможет осознать себя 
единым, целостным, разумным существом, а также 
изложил сво¸ понимание, где проходит граница меж-
ду нравственным и безнравственным, как совместить 
естественное стремление к материальному благосо-
стоянию с необходимостью творить добро. В. Со-
ловь¸в приходит к убеждению, что добро свойственно 
человеческой природе и, что оно имеет безусловно бо-
жественное начало.
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Издание авторской монографии – всегда актуаль-
ное событие в научном сообществе, имеющее 

отклик и резонанс. Появление монографии, посвя-
щенной актуальным проблемам формирования граж-
данской идентичности в новых государствах Цен-
тральной Азии после развала СССР, следует оценивать 
как особо значимое событие для науки, находящейся 
в стадии интенсивной переориентации внешней по-
литики Российской Федерации на Восток. 

Таким значительным фактом в развитии россий-
ской этнологии стала публикация монографии «Цен-
тральная Азия как сфера интересов Российской Фе-
дерации». Е¸ автором является доктор философских 
наук, профессор-наставник Калининградского го-
сударственного технического университета Лариса 
Юрьевна Николаева. Структура монографии тради-
ционна для труда академического характера и вклю-
чает в себя введение, шесть глав, заключение, список 
использованных источников, содержащий 89 пози-
ций, приложения. Общий объ¸м книги 194 страниц, 
12.0 условных печатных листов, 14.7 учебных изда-
тельских листов. 

Замысел автора заключался в стремлении очертить 
проблемы, общие для центральноазиатских госу-
дарств, которые препятствуют их развитию и создают 
нестабильность в регионе.  Однако методология и на-
учные подходы в гуманитарном знании второй поло-
вины XX в. – рубежа XX–XXI в. претерпели и продол-
жают испытывать серь¸зные и глубокие изменения. 

Автор показывает, что современный динамичный 
мир, который характеризуется нестабильностью, из-
менчивостью заставляет по-новому взглянуть на вза-
имоотношения Российской Федерации и государств 
Центральной Азии, на реализацию российских инте-
ресов в регионе. В данном  исследовании рассматри-
ваются проблемы центральноазиатских государств 
исключительно через призму национальных интере-
сов Российской Федерации и позитивных результатов  
для народов  Центральной Азии и России.

Используя целую палитру теоретико-методологи-
ческих подходов, автор монографии базируются на 
методах междисциплинарной интеграции, опираю-
щихся на целостный подход к решению проблем ре-
гиональной культуры.

В настоящее время существует кризис отношений 
России с западным миром, развившейся в результате 
противостояния геополитических интересов России 
и Запада. Необходимо переориентировать внешнюю 
политику Российской Федерации на Восток, дивер-
сифицировать политические, экономические, куль-
турные связи со странами СНГ в сторону повышения 
эффективности. В связи с этим актуально исследова-
ние деструктивных процессов на постсоветском про-
странстве, выявление их причин и истоков.

В качестве одной из важнейших причин, сложив-
шихся в современных кризисных условиях, по мне-
нию автора является идея цивилизационной куль-
турной исключительности азиатских народов и, 
вызванная ею, пропаганда русофобских тенденций 
в информационном пространстве. Кроме того, мно-
говекторная политика, проводимая лидерами Цен-
тральной Азии, является неплодотворной и негативно 
влияет на отношения между Российской Федерацией 
и государствами Центральной Азии.

В данной монографии исследуется процесс форми-
рования гражданской идентичности в новых государ-
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ствах Центральной Азии, противоречивые тенденции 
в формировании культурного пространства. Иссле-
дованы факторы, влияющие на этот процесс: поли-
этничность региона, политика государств ведущая к 
конфликту культур. Использование идеи исключи-
тельности местных этносов вед¸т к формированию у 
многочисленных иноэтносов комплекса потенциаль-
ных мигрантов.

Исследована роль и место ислама в Центральной 
Азии, показана многоликость ислама. Рассмотрены 
причины и условия появления политического исла-
ма в Центральной Азии, связанного с экстремизмом 
и терроризмом, с стремлением его сторонников со-
здать государство по правилам Шириата. Рассмотре-
ны меры по противодействию политическому исламу.

В монографии рассматривается положение рус-
ских диаспор в различных культурно-цивилизацион-
ных условиях Центральной Азии, проанализированы 
культурные, социальные, экономические проблемы 
русских диаспор региона. Автором делается акцент на 
том, что гражданская идентичность центральноазиат-
ских государств у большинства русских не сформиро-
валась. Они по-прежнему идентифицируют себя или 
гражданами России или несуществующего государ-
ства – СССР.

 Положительной стороной монографии является 
изучение «афганского фактора», негативно влияюще-
го на ситуацию в Центральной Азии. Политическая 
нестабильность вед¸т к миграции населения из Аф-
ганистана в сопредельные государства, что вед¸т к 
напряженности на рынке труда, политической неста-
бильности в регионе.

Также, положительным аспектом научного труда 
автора являются факторы выявления и анализа ос-
новных актуальных проблем, существующих в стра-
нах Центральной Азии, в решение которых активнее 
должна участвовать Российская Федерация. К ним 
относятся проблема энергетики, неразрешенная про-
блема границ, демографии, использование водных 
ресурсов, исчезновение Аральского моря, сельско-
го хозяйства. Особое место в монографии занимает 
проблема нового подхода к интерпретации истории 
региона. Тенденция пересмотра истории во всех цен-
тральноазиатских государствах усиливается. Многие 
исторические факты такие, например, как восстание 
в Туркестане в 1916 году, басмаческое движение, ин-
терпретируются исключительно как проявление рос-
сийского колониализма.

Обращение автора к изучению процессов перефор-
матирования сознания населения Центральноазиат-
ского региона и факторов влияющих на эти процессы 
подч¸ркивает актуальной избранной автором темы 
исследования.

В монографии обосновывается ограниченность 
идеи национальной исключительности для любых 
народов, в том числе народов Центральной Азии. 
Подч¸ркнуто, что идеи этнонационализма тормозят 
развитие центральноазиатских государств и являются 

негативным фактором для взаимоотношений Цен-
тральной Азии с Российской Федерацией.

Работа характеризуется самостоятельностью и ори-
гинальностью подхода к рассматриваемой проблеме. 
Теоретическая значимость работы состоит в обосно-
вании исторической миссии Российской Федерации, 
е¸ присутствия в центральноазиатских государствах 
не только в качестве военной силы, а прежде всего в 
культурной, экономической сферах, что соответству-
ет геополитическим интересам сопредельных госу-
дарств.

Практическая значимость работы заключается в 
признании наличия проблем во взаимоотношениях 
с центральноазиатскими государствами, в качестве 
данности, и в возможности России усилить сво¸ при-
сутствие в регионе и способствовать их разрешению. 
Исторические факты из жизнедеятельности цен-
тральноазиатского региона могут быть использованы 
студентами Калининградского государственного тех-
нического университета для углубл¸нного изучения 
истории России.

 Монография вносит существенный вклад в раз-
работку методологических оснований теоретической 
этнологии и политологии, укрепляя их научный ста-
тус и продвигая развитие в русле культурологических 
воззрений и концепций. Книга открывает перспек-
тиву разного уровня диалогов и полилогов специа-
листов и заинтересованных читателей, приглашает 
к дискуссии о «смысле и предназначении» мирного 
межнационального сотрудничества.

Материал провед¸нного Л.Ю. Николаевой иссле-
дования будет востребован и чрезвычайно полезен в 
процессе обучения студентов этнологов, культуроло-
гов, политологов на всех уровнях подготовки, особен-
но магистров и аспирантов. Монография представ-
ляет несомненный интерес и послужит ориентиром 
для сотрудников, стремящихся к повышению про-
фессиональной квалификации или желающих са-
мостоятельно разобраться в актуальных тенденциях 
современной социально-политической обстановки в 
Российской Федерации и государствах центральной 
Азии – бывших советских республиках. 

В качестве весомой заслуги автора следует отме-
тить, что излагаемые теоретические положения под-
крепляются тщательно подобранными примерами из 
личных архивов и материалов Центрального государ-
ственного архива Республики Таджикистан (ЦГАРТ) 
и архива кинофотодокументов Республики Таджики-
стан, которые публикуются впервые.
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Вопросы взаимодействия человека, природы и обще-
ства, всегда волновали передовые умы человечества. 

Противостояние экономических интересов по отно-
шению к охране окружающей среде в конечном сч¸те 
привело к одной из глобальных проблем – экологиче-
ской. Особенно остро это проявилось в XX столетии, а 
в XXI веке, стремительный темп научно-технического 
прогресса, сопровождающийся техногенными ката-
строфами, выбросами продуктов горения, накоплением 
мусорных свалок, авариями на всех видах транспорта и 
т.д., продолжает создавать угрозу нашей планете, а соот-
ветственно, и человечеству.   

По данным исследований, проводимых уч¸ными 
Йельского и Колумбийского университетов (США) 
по 40 показателям количественных оценок и сравни-
тельного анализа эффективности мер, реализуемых 
государствами для борьбы с климатическими измене-
ниями, а также для поддержки растительного и живот-
ного мира, развития устойчивого сельского хозяйства 
и защиты здоровья человека, в 2022 г. наша страна, по 
рейтингу экологической эффективности, заняла 112 
место среди 180 государств мира [10].      

Основными экологическими проблемами в России 
по мнению уч¸ных считаются: загрязнение воздуха, 
незаконная вырубка лесов, загрязнение водо¸мов и 
почв, увеличение бытовых отходов, радиоактивное за-
грязнение окружающей среды, уничтожение заповед-

ных зон и браконьерство, проблемы Арктики, Байка-
ла, Финского залива и др. Перечисленные проблемы 
постоянно обостряются несмотря на право каждого 
на благоприятную окружающую среду, установленное 
нормой права в ст. 42 Конституции РФ.

Для решения этих проблем необходимы научные 
разработки, создание условий для их внедрения, фор-
мирование национального сознания, обеспечение 
правового регулирования и, конечно же - формирова-
ние эффективной системы управления в сфере охра-
ны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности, предусматривающей взаимодействие и 
координацию деятельности органов государственной 
власти. Именно так поставлена одна из основных за-
дач государственной политики в области экологиче-
ского развития нашей страны на период до 2030 года.

В предлагаемой читателям научной статье, авторы 
решили выявить злободневные проблемы, угрожаю-
щие окружающей среде в Калининградской области и 
предложить возможные пути их решения. 

При оценке экологической эффективности часто 
говорят: «У нас плохая экология». Это устойчивое сло-
восочетание, сложившееся в российском обществе 
изначально неверно ни по форме, ни по содержанию. 
Тем не менее, его продолжают применять и предста-
вители средств массовой информации, и официаль-
ные лица из числа государственных чиновников. Но, 
пожалуй, мало кто из них задумывался о содержании 
этой научной категории.

Впервые термин «экология» был введ¸н в научный 
оборот немецким биологом, профессором Йенского 
университета Эрнстом Геккелем (Ernst Haeckel) в 1866 
г. в исследовании «Общая морфология организмов» 
(«Generalle Morphologie der Organismen»). Уч¸ный ис-
ходил из греческого словообразования οἶκος - жилище 
(дом), в смысле – окружающая среда, местопребыва-

О «плохой» экологии и «благоприятной» 
окружающей среде
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ние и λόγος – учение, наука). Таким образом, обобщая 
мысль автора предложенного термина, экология – на-
ука об окружающей среде, о взаимодействии природы 
и живых организмов. А благодаря российскому уч¸но-
му В.И. Вернадскому наука получило дальнейшее раз-
витие и произош¸л переход от идеи абсолютного го-
сподства человека над природой к идее равноправных 
отношений между человеком и природой. Исходя из 
этого невольно возникает вопрос: может ли быть пло-
хой наука - астрономия, физика, химия, математика, 
философия?! Конечно, можно не понимать математи-
ку, не разбираться в химических процессах, не интере-
соваться астрономией и философией, но от этого нау-
ка не может быть плохой! В данном случае, оценивая 
экологическую ситуацию, было бы правильно гово-
рить: «неблагоприятная окружающая среда», «уровни 
загрязнения воды (воздуха) неудовлетворительные и 
превышают установленные стандарты» и т.д.

B XXI веке можно только мечтать о благоприятной 
окружающей среде. Техногенные катастрофы, аварии 
на промышленных предприятиях, террористические 
акты на охраняемых объектах стратегического значе-
ния, природные катаклизмы, вс¸ вместе взятое нару-
шает экосистему нашей планеты.

 Каков же «вклад» самого западного региона в дисба-
лансе окружающего нас мира и возможно ли изменить 
сложившуюся ситуацию? По основным показателям 
«Национального экологического рейтинга» регионов 
РФ по итогам осени 2023 г. Калининградская область, 
составляющая 0,1% от всей территории государства, 
занимает 66-е по России из 85 [2]. Население, прожи-
вающее на е¸ территории занято в различных сферах 
производства и услуг, представленных 6-ю тысячами 
предприятий. К отраслям, с наибольшим воздействи-
ем на окружающую среду в Калининградской области 
относятся: предприятия ТЭК, автотранспорт, отрасли 
целлюлозно-бумажной промышленности, производ-
ство стройматериалов, системы водоотведения, про-
изводство пищевых продуктов и животноводство.

С целью обеспечения экологической безопасности 
все виды производства контролируются управлен-
ческими госструктурами по следующим основным 
показателям: степень разрушения природных эко-
систем; масштабы выбросов загрязняющих веществ; 
состояние некоторых элементов окружающей среды 
(воздуха, воды, почвы, живых организмов); участки 
деградированных земель; тенденция заболеваемости в 
регионе; экономический ущерб от загрязнения.

Для сохранения природных ресурсов области, пра-
вительство ежегодно выделяет определ¸нные средства. 
Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2022 
г. (в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 
составили:

- на охрану атмосферного воздуха и предотвраще-
ние климата –113,8;

- на сбор и очистку сточных вод - 1019,5;
- на обращение с отходами – 499,5;
- на защиту и реабилитацию земель, поверхностных 

и подземных вод – 285, 5;
- на другие – 4,9 [3].
Как свидетельствует статистика, наибольшие затра-

ты выделяют на очистку сточных вод и обращение с 
отходами, представляющими наибольшую угрозу для 
экологической безопасности области. Не меньшую 
озабоченность вызывает проблема загрязнения воз-
духа. Так, например, промышленные предприятия, 
выбрасывая в атмосферу ежегодно более 23 000 т СО2, 
отравляют воздух, что в итоге приводит к заболеванию 
населения туберкулезом. Согласно официальным ста-
тистическим данным, уровень заболеваемости в обла-
сти выше, чем в среднем по стране [4]. 

К городам Калининградской области, с наибольши-
ми показателями ПДК (предельно допустимая концен-
трация примеси, установленная Минздравом России) 
относятся: Калининград, Балтийск, Неман, Советск, 
Светлый, Черняховск. Как видно, наибольшее ско-
пление вредных веществ в атмосфере, приходится на 
города с промышленными объектами, с развитой ин-
фраструктурой и, соответственно, с наибольшим ко-
личеством проживающего населения.   

В целях реализации Закона РФ от 30.03.1999 г. ¹ 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Управление Роспотребнадзора по Кали-
нинградской области осуществляет социально-гиги-
енический мониторинг территории области. В 2022 г. 
исследовано 2404 проб атмосферного воздуха по обла-
сти и 1968 проб по г. Калининграду, однако превыше-
ния гигиенических нормативов не зарегистрировано 
(в 2021 году превышение по приоритетным веществам 
от 1-2 ПДКмр составляло 0,04 %, при среднем показа-
теле по России – 0,07 %).

Среди основных источников загрязнения воздуха 
в Калининградской области: автотранспорт, пром-
предприятия, промышленность по производству 
стройматериалов и электроэнергетика. «Лидером», 
загрязняющим воздух и представляющим угрозу для 
окружающей среды, является автотранспорт.

Следующей проблемой, представляющей угро-
зу окружающей среде в Калининградской области, 
представляет загрязнение водных пространств, спро-
воцированное функционированием промышленных 
и сельскохозпредприятий. Поскольку экологические 
проблемы Балтики, это вопрос, требующий отдельно-
го исследования, авторы оставили эти вопросы за рам-
ками научной статьи.

Что же касается пресноводных водо¸мов (рек, оз¸р 
и заливов), то регулярные, несанкционированные 
сбросы сточных вод и формирующиеся заторы в водо-
¸мах бытовыми отходами загрязняют гидросферу, со-
кращая концентрацию кислорода в воде, что приводит 
не только к обеднению водной флоры и фауны, но и 
способствует распространению инфекционных забо-
леваний среди населения. 

Не меньшую угрозу представляют и полигоны за-
хоронения тв¸рдых коммунальных и промышленных 
отходов (далее – ПЗО). В начале 2023 г. в области их 
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насчитывалось 8, из которых: 6 – объекты хранения и 
2 – ПЗО. Из-за официально функционирующих поли-
гонов и массе существующих несанкционированных 
мусорных свалок происходит загрязнение и заражение 
почвы. Поэтому одной из приоритетных задач регио-
нального правительства и саморегулируемой органи-
зации «Региональный Союз переработчиков отходов 
Калининградской области» по обеспечению экологи-
ческой безопасности – утилизация твердых промыш-
ленных и бытовых отходов.

Благодаря законодательно закрепл¸нным формам 
общественного контроля, включая и экологический, 
экоактивисты Калининградской области обратили 
внимание региональных властей на проблему наруше-

ний федерального природоохранного законодатель-
ства при обращении с отходами производства и потре-
бления.

В 2022 г. экоактивисты «Зеленого Фронта» выявили 
ряд нарушений федерального природоохранного за-
конодательства при обращении с отходами производ-
ства и потребления. Противоречие состояло в том, что 
общество потребления накопило большое количество 
отходов, необходимых для утилизации. Выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух нарушают 
предельно допустимые нормы, и, как было ими выяв-
лено, в регионе обнаружился дефицит мощностей по 
обращению с отходами.

При обсуждении проекта территориальной схемы 
(далее – терсхема) обращения с отходами производства 
и потребления в Калининградской области, экоакти-
вистами было указано важное замечание: в терсхеме 
отсутствуют сведения о производственной проектной 
и свободной мощностях для объектов размещения от-
ходов. Иными словами, управленческие госструктуры 
скрыли истинные технические данные проектируемо-
го объекта, противоречащие природоохранительному 
законодательству.

При реконструкции мусоросортировочного ком-
плекса в Гусевском ГО запланировано на 2024 г. сорти-
ровка и захоронение мусора в объ¸ме 60 тыс.т в год, 
в то время как фактическая мощность 40 тыс.т в год. 
Куда удалять остальные 20 тыс.т – госорганы не уточ-
няют.

С аналогичной ситуацией столкнулись и жители 
пос. Барсуковка, где правительство области выделило 
средства на реконструкцию полигона ТКО с мощно-
стью 25 тыс.т, с ежегодным завозом мусора – в 52 тыс.т.

На основании поступившей жалобы от местных 
жителей экоактивистами МОО «Зеленый Фронт» был 
проведен общественный экологический мониторинг, 
вскрывший значительные нарушения природоохран-
ного законодательства, допускаемые на полигоне ТКО 

в пос. Ельняки Гвардейского муниципального района 
Калининградской области. Информация была направ-
лена в Росприроднадзор и Россельхознадзор, где до-
воды экологов были подтверждены. В результате чего 
МУП «Радуга», за несоблюдение требований по охране 
окружающей среды при размещении отходов произ-
водства и потребления, искажение экологической ин-
формации, оштрафовано на общую сумму 380 ты. руб.

Благодаря деятельности экоактивистов в 2022 г. в 
области было проведено:

- проверка по факту выхода свалочного тела поли-
гона на земельные участки сельхозназначения, а также 
по факту проведения работ по снятию и перемещению 
плодородного слоя почвы на смежном участке. Факты, 
указанные в обращении экоактивистов, подтверди-
лись. Должностными лицами Управления на земель-
ных участках сельхозназначения произведен отбор 
почвенных образцов с целью оценки состояния плодо-
родия почвы, качества и безопасности почвы;

- выявлено 20 нарушений природоохранного зако-
нодательства на ТКО пос. Круглово Зеленоградского 
MO и в пос. Барсуковка Неманского MO, в августе 
2023 г. на последнем из указанных полигонов прои-
зош¸л сильный пожар, последствием которого стало 
сильное и длительное задымление. В 2024 г. планиру-

Рис. 1. - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения (тыс. тонн) [3].
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ется завершить вывод из эксплуатации указанных по-
лигонов;

- выявлены нарушения в строительстве комплекса 
по обработке отходов и полигона для их захоронения 
около пос. Корнево Багратионовского ГО. 

Участие граждан и общественных объединений в 
осуществлении регионального государственного эко-
логического управления и их деятельность в осущест-
влении экологического контроля, только тогда будет 
иметь практическое значение, когда результаты, полу-
ченные экоактивистами будут реализованы во взаимо-
действии с госорганами, осуществляющими управле-
ние на территории региона.

Ощутимый удар по окружающей среде наносит 
сельское хозяйство, помимо постоянного слива сточ-
ных вод из хлевов, где содержатся животные, фермеры, 
для получения прибыли нерационально используют 
предоставленные им земельные угодья. Площадь сель-
хозугодий и пахотных земель составляет около 55 % от 
территории области. Уровень сельхозугодий в регионе 
в 2 раза превышает среднероссийский. Малограмот-
ная и неумело организованная предпринимательская 
деятельность тружеников села, в ускоренных темпах 
приводит к деградации пахотных земель, в результате 
чего, ежегодно 2 % из них прекращают эксплуатиро-
ваться из-за неплодородности. Более того, эти земли 
утрачиваются не только как пашни или пастбища, они 
перестают быть природными ландшафтами. Приме-
няя всевозможные удобрения, сельхозпредпринима-
тели отравляют почву, проводя беспорядочные работы 
по улучшению плодородия земель, посредством их 
осушения или мелиорации, происходит провокация 
земельных участков, в частности - низменностей, они 
либо затапливаются, либо заболачиваются.

Отрицательная деятельность человека отражается и 
на общем ландшафте региона. В данном случае име-
ется ввиду лесные пожары, характерные особенно в 
весенний период, загрязнение пляжей туристами, до-
быча полезных ископаемых карьерным способом и 
посредством бурения скважин (янтарь, песчано-гра-
вийные смеси). Из 100 % карьеров: 10 % - подвергают-
ся обрабатыванию, а 90 % - забрасываются.

Анализируя уровень экологической безопасности 
Калининградской области и состояние охраны окру-
жающей среды, нельзя не обойти вниманием фауну 
региона. Из 321 вида млекопитающих и птиц, находя-
щихся в области, 54 относятся к редким или исчезаю-
щим видам.

Обеспечивая охрану окружающей среды, е¸ исполь-
зование, сохранение и улучшение, в законодательном 
органе Калининградской области был принят закон 
«Об экологической политике Калининградской обла-
сти» от 21.06.1999 г. ¹ 133, предусматривающий при-
оритет экологического законодательства, однако и эта 
мера не возымела должного воздействия.

Выявленные проблемы, позволили авторам статьи 
предложить перспективные направления по совер-
шенствованию системы мер по охране окружающей 

среды в регионе.
Одной из самых острых проблем является проти-

воречие между экономическими и экологическими 
интересами государства и общества. Рыночные отно-
шения, зачастую ставя экономические интересы пре-
выше всего, усиливают давление на экосистему, уве-
личивая потребление природных ресурсов и загрязняя 
при этом окружающую среду.

Согласно официальным данным в XXI в. в нашей 
стране свыше 40 млн. человек проживают в районах с 
чрезвычайной экологической обстановкой или близ-
кой к ней, местностях. Население более ста крупных, 
по количеству жителей, российских городов, постоян-
но находится в неблагоприятной окружающей среде, 
где ПДК превышает в десять и более раз предельно 
допустимые нормы [7. C. 94]. Из-за загрязнения окру-
жающей среды, госбюджет теряет более 50 млрд. руб. 
ежегодно, выделяя средства на лечение населения от 
тяж¸лых заболеваний, снижения производительно-
сти труда, износа зданий, сооружений, материалов, 
оборудования и т.д. Одновременно с этим, более 100 
млрд. руб. вкладывают в хозяйственную деятельность, 
для восстановления нарушенного баланса между об-
ществом и природной средой. Однако, не экономич-
ные способы не в состоянии оздоровить разрушенную 
окружающую среду.

Выход из создавшегося противоречия авторам ви-
дится не в запретах на развитие экономики или на ис-
пользование даров природы, а в поиске и регулирова-
нии научно-обоснованного сочетания экономических 
и экологических интересов общественного развития. 
Однако регулирование такого сочетания возможно 
лишь на основе комплексного подхода к охране окру-
жающей среды.

С этой целью, было бы целесообразно:
a) обеспечить охрану природной среды посредством 

организации рационального использования природ-
ных ресурсов, посредством введения квот и лицензий 
на их добычу, как для физических, так и для юридиче-
ских лиц. В ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 20) 
наиболее эффективной мерой стимулирования и наи-
более эффективной мерой экономической мотивации 
указана платность за использования природных ресур-
сов, система которой выстраивается в зависимости от 
одного из направлений a) изъятие, потребление при-
родного вещества; b) выброс, сброс вредных веществ 
в природную среду. Плата за первое направление на-
правляется в местные бюджеты для потребления на 
нужды охраны природной среды, а платежи за второе 
направление перечисляются предприятием в соответ-
ствующие экофонды.

b) усилить охрану заповедных зон, за сч¸т увеличе-
ния количества инспекторов и повышения их соци-
ально-экономического положения;

с) повысить ответственность нарушителей приро-
доохранительного законодательства посредством уста-
новления более ж¸стких санкций к уже имеющимся 
мерам наказаний.
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Так, например, в июле 2023 г. калининградский 
предприниматель, занимаясь рыбоводством, на арен-
дуемом участке у пос¸лка Весново Краснознаменско-
го округа, незаконно осушил три пруда, что привело к 
массовой гибели пресноводных рыб: карпов, карасей, 
плотвы, красноп¸рок и др. В отношении правонару-
шителя возбуждено уголовное дело по статье 257 УК 
РФ «Нарушение правил охраны водных биологиче-
ских ресурсов». Бизнесмену грозит до двух лет испра-
вительных работ [11]. Налицо несоответствие наказа-
ния соверш¸нному преступлению.       

Вторая проблема состоит в том, что технические 
нормы ГОСТ, предъявляемые к источникам вредного 
воздействия на окружающую природную среду, не со-
ответствуют экологическим требованиям, предъявляе-
мым к предприятиям Калининградской области.

Указанное противоречие можно было бы преодо-
леть следующим образом:

- во-первых, при разработке технических объектов 
учитывать правовые нормы экологического законода-
тельства, принимая во внимание специфику региона;

- во-вторых, при разработке и принятии законов 
природоохрантельного характера, необходимо участие 
как экологов-юристов, так и представителей промыш-
ленности.

Третья проблема связана с управленческой дея-
тельностью. Так, например, устанавливая порядок 
организации, осуществления регионального государ-
ственного эконадзора и определяя его содержание, 
уполномоченные госорганы региона, в принятых зако-
нах об охране природных ресурсов, не указывают кри-
терии отнесения объектов к данному уровню госвласти 
и конкретные перечни. Как правило, в нормативно- 
правовых актах определено проведение регионально-
го государственного эконадзора при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
деятельности с использованием объектов, отнес¸нных 
к федеральному уровню.

Итогом такого подхода является нереализация го-
сорганами исполнительной ветви власти Калинин-
градской области закрепл¸нного за ними полномочия 
по ведению госуч¸та объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

Обозначенная проблема могла бы быть решена сле-
дующим образом:

a) необходимо законодательное установление про-
цедуры и конкретных критериев определения объек-
тов, в отношении которых осуществляются полномо-
чия по охране окружающей среды на федеральном и 
региональном уровнях;

b) следует учитывать не только особенности региона 
и связанные с ними приоритеты, но и создать условия 
для достижения целей и требований, установленных в 
законе, а именно: организационные, материальные, 
финансовые и др.

Четв¸ртая проблема связана с правами человека на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конститу-
ции РФ). В ФЗ «Об охране окружающей среды» чело-

век рассматривается как субъект воздействия на окру-
жающую среду, привлекаемый к ответственности за 
нарушение закона при нанесении ущерба природной 
среде и как объект такого воздействия, обладающий 
правом на: информацию об экологической обстанов-
ке, требования об ограничении, прекращении вредно-
го воздействия и возмещении материальных и мораль-
ных убытков, связанных с потерей здоровья.

Для решения этой проблемы в системе региональ-
ного государственного экологического управления 
необходимо более тесное взаимодействие спецорга-
нов госвласти в Калининградской области с обще-
ственными организациями. А поскольку, как показала 
практика, наиболее эффективной и распростран¸нной 
формой экоконтроля по реализации права обществен-
ности на участие в принятии экологически значимых 
решений является общественная экологическая экс-
пертиза, необходимо, на законодательном уровне, 
обязать уполномоченные спецорганы, предоставлять 
экоактивистам предварительную информацию о пред-
стоящей государственной экологической экспертизе, 
чтобы экоактивисты успели заранее провести свою 
экспертизу, или  одновременно с государственной, тем 
более, что ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 36), 
в императивном порядке обязывает проводить госу-
дарственную экологическую экспертизу, предшеству-
ющую принятию хозяйственного решения.

Пятая проблема непосредственно связана с низким 
уровнем экологическо-правовой культуры государ-
ственно-чиновничьего аппарата и малоэффективной 
системой экологического образования.

Низкий профессиональный уровень многих госслу-
жащих, подтверждается результатами опросов респон-
дентов: более 70% не удовлетворены оказанной помо-
щью госслужащими (е¸ качеством и сроками) [9. C. 
157-164]. А ведь профессиональное развитие госслу-
жащих – это один из стержневых факторов эффектив-
ности системы государственной службы, поскольку их 
профессионализм обусловливает действенность систе-
мы. Безусловно, здесь есть вина не только конкретного 
чиновника, но и системы в целом. 

С целью решения обозначенной проблемы, было 
бы целесообразно ввести обязательное изучение основ 
экологических знаний, спецкурсов по экологии/эко-
логическому праву, во всех учебных заведениях стра-
ны - от школы до вузов. На юридических факультетах в 
обязательном порядке обеспечить преподавание курса 
экологического права, по расширенной программе с 
выездными занятиями на объекты, где уровни загряз-
нения «превышают установленные стандарты».

Актуальной проблемой является усиление ответ-
ственности госслужащих и их прав в отношении по-
вышения профессионального уровня, поскольку 
профессионализм и компетентность, должны быть 
задачей самих служащих, а не их руководителей и на-
нимателей. Повышение квалификации и профпере-
подготовка введены в круг должностных обязанностей 
специалистов и руководителей. Невыполнение их, при 
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назначенных условиях, может повлечь за собой опре-
дел¸нные юридические последствия для сотрудника. 

Что же касается деятельности по принятию законов 
об охране окружающей среды, нельзя не учитывать 
фактор их лоббирования со стороны заинтересован-
ных кругов, как правило, представителей промыш-
ленности и банковских структур. И получается, что не 
всегда экоактивистам (госслужащим или обществен-
ным деятелям) уда¸тся преодолеть противоречие меж-
ду экономическими и экологическими интересами. 
Также, следует учитывать, что прежде, чем принимать 
законы, в нашем случае - природоохранительного ха-
рактера, прежде всего необходимо создать условия для 
их выполнения, в противном случае, принятие закона 
или иного нормативно-правого акта обречено на его 
нарушение или обход.

Вс¸ вышеизложенное возможно осуществить лишь 
при высоком уровне экологического правосознания 
населения Калининградской области. Но, в настоящее 
время ещ¸ не произошло существенных изменений в 
правосознании наших граждан. Несмотря на актив-
ность, проявляемую экоактивистами, выступающих 
против загрязнения окружающей среды, обществен-
ное сознание формируется под влиянием экономи-
ческих интересов и, соответственно, большинство 
выступает за приоритеты экономики в ущерб экологи-
ческих прав.  

И как тут не согласиться с мнением немецкого ав-
томобильного магната К. Бенца, утверждавшего, что 
люди перестанут совершать поездки на автомобилях 
только тогда, когда прогулки по парку будут стоить до-
роже «железных коней».   
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Частная собственность в РФ, по Конституции РФ, 
охраняется законом, и каждый гражданин вправе 

иметь имущество в собственности. Вместе с тем, пред-
усматривается также возможность ограничения прав 
граждан на основании федеральных законов, но только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, обеспечения безопасно-
сти государства [1. с. 55].   

К таким ограничениям в целях защиты здоровья, 
прав и законных интересов других лиц относятся и пе-
репланировка помещений в многоквартирных домах. 
Перепланировка помещения в многоквартирном доме 
— это изменение границ или площади такого помеще-
ния или образование новых помещений [6. с. 2]. Пере-
устройство помещения в многоквартирном доме – это 
установка, замена или перенос инженерных сетей или 
другого оборудования, требующие внесения измене-
ния в технический паспорт помещения в многоквар-
тирном доме.

Порядок, основания и иные вопросы, связанные 
с переустройством и перепланировкой помещений в 
многоквартирных домах урегулирован Жилищным ко-
дексом РФ [5. гл. 4].

Однако, при практическом решении вопросов пе-
репланировки, встречается очень много нарушений, 

связанных с самовольным переустройством жилых по-
мещений.

Определение самовольного переустройства или 
перепланировки содержится в статье 29 Жилищного 
кодекса РФ, по которому – самовольными являют-
ся переустройство или перепланировка помещения в 
многоквартирном доме как действия, проведенные 
при отсутствии основания или с нарушением проекта.

Основанием для проведения перепланировки или 
переустройства помещения является решение органа 
местного самоуправления по согласованию проведе-
ния их.

При невыполнении данных требований возникает 
множество споров, которые разрешаются уже в судеб-
ном порядке. В РФ имеется обширная судебная прак-
тика по разрешению данных споров.

К наиболее распространенным судебным спорам, 
связанным с невыполнением установленных законом 
нормам, являются споры по привлечении к ответ-
ственности лиц, осуществивших самовольную пере-
планировку или переустройство помещения в много-
квартирном доме и о сохранении жилого помещения в 
перепланированном виде.

За самовольное переустройство или переплани-
рование помещения в многоквартирном доме, лицо, 
осуществляющее это нес¸т предусмотренную законо-
дательством ответственность. Основными мерами от-
ветственности являются:

1. Приведение помещения в прежнее состояние. Это 
основная мера ответственности, которая выражается в 
обязанности собственника, в случаи самовольно пере-
устройства или перепланирования, приведение такого 
помещение в прежнее состояние на основании реше-
ния суда в порядке, установленным органом местного 
самоуправления, осуществляющим согласование [4. с. 
58.1]. 

Проблемы переустройства и перепланировка 
помещения в многоквартирном доме

В статье рассмотрены проблемы переустройство и перепланировка помещения в многоквартирном доме. Обосновано несоответ-
ствие применения мер ответственности за незаконные действия при переустройстве помещений конституционным принципам. 
Определены рекомендации по изменению действующего жилищного законодательство.          

The article discusses the problems of reconstruction and redevelopment of premises in an apartment building. The inconsistency of the 
application of liability measures for illegal actions during the reconstruction of premises with constitutional principles is substantiated. Rec-
ommendations for changing the current housing legislation have been identified.
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Обязанность по приведению помещения в мно-
гоквартирном доме в прежнее состояние не является 
безусловной, а лицо, на которое жилищным законода-
тельством возложена обязанность приведения поме-
щения в прежнее состояние, вправе обратиться в суд с 
требованием о сохранении жилого помещения в пере-
планированном или переустроенном состоянии, при 
этом оно должно доказать, что не нарушаются права 
и законные интересы граждан и не создается угроза их 
жизни или здоровью.

2. Административный штраф за самовольное пере-
устройство или перепланировку помещения в много-
квартирном доме [5. с. 7.21]; 

3. Возмещения вреда и убытков [6. с. 306];
4. Трудности с оформлением прав при их переходе к 

другим лицам:
5. Судебные споры; 
6. Выдача обязательных к исполнению предписаний 

надзорных органов;
7. Отчуждение объекта недвижимости у собственни-

ка или выселение нанимателей, занимающих помеще-
ние по договорам социального найма.

Избежать таких неблагоприятных последствий воз-
можно пут¸м обращения в суд для сохранения, пе-
реустроенного или перепланированного помещения 
в новом состоянии. Это возможно при условии, что 
провед¸нные работы не нарушают прав и законных 
интересов граждан и не создается угроза их жизни или 
здоровью [7. с. 241].

Вместе с тем, в Жилищном кодексе РФ предусмо-
трена спорная норма. Так, в статье 29 Жилищного ко-
декса РФ в части 7 указано, что части 2 - 6 этой статьи 
не применяются в отношении помещений, располо-
женных в аварийном и подлежащем сносу или рекон-
струкции многоквартирном доме. То есть, неприменя-
емыми являются положения:

- о несение ответственности за самовольное пере-
устройство или перепланировку помещения в много-
квартирном доме;

- об обязанности по приведению помещение в 
прежнее состояние;

- об отчуждение жилого помещения пут¸м продажи 
с публичных торгов;

- о расторжения договоров социального найма и 
найма жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования;

- о сохранении в переустроенном или переплани-
рованном состоянии помещения в многоквартирном 
доме, если этим не нарушаются права граждан и не 
создается угрозу их жизни или здоровью [8. с. 29]. 

Таким образом, лицо, осуществившее переустрой-
ство или перепланировку, не согласовавшее данные 
действия с уполномоченным органом лишается воз-
можности сохранить жилое помещение в переустроен-
ном или перепланированном состоянии на основании 
решения суда.

При освобождении от ответственности и других 
последствий лиц, осуществивших самовольное пере-

устройство или перепланировку помещения в мно-
гоквартирном доме, который является аварийным и 
подлежит сносу, законодатель действует не последо-
вательно, лишая данное лицо возможности по сохра-
нению помещения в переустроенном или переплани-
рованном состоянии. Предоставляемое другое жилое 
помещение должно быть благоустроенным и равно-
значным по общей площади ранее занимаемому поме-
щению [9. п. 3]. 

Однако, при этом не учитываются фактические па-
раметры аварийного подлежащего сносу жилого поме-
щения, в котором было проведено переустройство или 
перепланировки, чем нарушаются положения статьи 
29 Жилищного кодекса РФ.

Поэтому, в случае если помещение в многоквартир-
ном доме, было подвержено переустройству или пере-
планировки, в результате которой площадь помеще-
ния была изменена, в целях недопущения нарушения 
прав сторон в отношении помещений, являющихся 
аварийными и подлежащими сносу, обязанности при-
ведения таких помещения в прежнее состояние явля-
ется излишней и не оправданной.

Вместе с тем лишение возможности приведения 
зарегистрированных параметров помещение, в соот-
ветствие с фактически существующими, влеч¸т нару-
шения прав граждан, и не соответствует нормам зако-
нодательства.

Одним из способов защиты права является при-
знание права, в том числе права на помещение в пе-
репланированном или переустроенном состоянии. Но 
запрет этого попирает право граждан на судебную за-
щиту его прав и свобод, которые гарантированы ста-
тьей 46 Конституции РФ [10. п. 2]. 

Таким образом, в целях устранения законодатель-
ной коллизии следует внести изменения в ч.7 ст.29 
Жилищного кодекса РФ и изложить е¸ в следующей 
редакции: «Положения ч. 2-3 и ч. 5-6 настоящей статьи 
не применяются в отношении помещений, располо-
женных в аварийном и подлежащим сносу или рекон-
струкции в многоквартирном доме». 

Такое изменение устранив дальнейшие нарушения 
конституционных прав на жилище и судебную защиту, 
гарантированные ст. 46 Конституции РФ. 
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