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Уважаемые авторы и читатели научного журнала 
«Проблемы межрегиональных связей»!

Рад приветствовать Вас от участников редакционного коллектива на страницах 
17 выпуска научного журнала «Проблемы межрегиональных связей». Знаменатель-
но, что новый выпуск журнала выходит в год 25-летия Калининградского филиала 
Московского финансово-юридического университета МФЮА. На мемориальной 
мраморной доске у парадного входа в институт, посвященной основателю и первому 
директору учреждения Анатолию Евгеньевичу Богданову, высечено его обращение к 
студентам: «Умейте слушать, учитесь слышать, любите жизнь!». Эти слова действи-
тельно являются одним из дидактических ориентиров научно-педагогического кол-
лектива Калининградского филиала в достижении высоких результатов по подготов-

ке многочисленных высоко квалифицированных кадров для многих отраслей народного хозяйства России.
 В условиях развития процесса оптимизации отечественной системы высшего и профессионального обра-

зования проблема эффективного обучения студентов и конкурентоспособности научно-педагогических кадров 
становится особенно актуальной, что в свою очередь стимулирует преподавателей повышать уровень професси-
онально-педагогической компетентности в процессе обучения студентов.

Замечательно, что очередной выпуск нашего научного издания продолжает расширять свои информацион-
ные возможности посредством регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, что способствует более масштабному распространению журнала в ранге 
средства массовой информации Российской Федерации.   
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В. А. Шахов
Редактор, 

доктор культурологии, доцент, 
заслуженный работник культуры РФ
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Владимир КУЛАКОВ
Vladimir Kulakov

Института археологии РАН Калининград-Москва, 
Россия 

Institute of archaeology RAS Kaliningrad-Moscow, Russia

Жемчужина Янтарного берега – Куршская коса 
– была заселена исторически достаточно поздно, 

лишь с XI в. (Кулаков 2015: 168) пришельцами с севе-
ро-востока. Это – воины и рыбаки западно-балтского 
племени куршей. Оставленные ими памятники архео-
логии уже в XVIII в. привлекали внимание немецких 
уч¸ных (рис. 1). Современные исследователи считают, 
что курши были полностью ассимилированы герман-
скими и литовскими переселенцами к началу XIX в. 
Однако легенды, саги, мифологизированные предания 
куршей, нередко непосредственно связанные с Курш-
ской косой, уже в эпоху наполеоновский войн стали 
бережно собираться немецкими фольклористами. 
Среди них видное место занимают собиратели памят-
ников западнобалтского фольклора Ф. Беккер, В. фон 
Теттау и Й. Темме, заложившие основы наших знаний 
о мифах и сказаниях пруссов и куршей. В XIX в. жите-
ли Куршской косы в долгие зимние вечера рассказы-
вали их в трактирах, где рыбаки и их близкие отдыхали 
после трудного рабочего дня (рис. 2). Им передавалась 
древняя традиция балтских сказаний, долгие века хра-
нившаяся куршскими жрецами и жрицами (рис. 3). 
Даже в начале ХХ в. куршские легенды увлекали их 
дал¸ких потомков и талантливый график из Memel/
Klaipėda Адам Брак создал к ним прекрасные иллюс-
трации (рис. 4).

Русскому читателю практически неизвестны преда-
ния Янтарного берега и Куршской косы, редкие даже в 

литовских и немецких библиотеках. В начале нынеш-
него тысячелетия известный писатель-фантаст Вадим 
Храппа познакомил калининградцев со своим виде-
нием саг Куршской косы (Храппа 2001). Современный 
фольклор интересующего нас микрорегиона  подтолк-
нул Юрия Николаевича Иванова к написанию романа 
«Легенды Куршской косы», вошедшего в первый том 
многотомного собрания его сочинений, издание кото-
рых начато недавно «Калининградской книгой» (Ива-
нов 2020). Ниже предлагаются переводы нескольких 
аутентичных сказаний, повествующих о различных 
этапах мифологизированной куршами истории косы.

Неринга, береговая великанша
«Много сотен лет тому назад, когда ещ¸ вся Курш-

ская коса имела цветущий вид, зеленела лугами, паш-
нями и полями, в месте, где сохранилась деревня Кар-
вайтен (ныне – окрестности пос. Морское – К.В.), 
высился построенный из темных сосновых бр¸вен за-
мок. Воздвигнутый из толстых древесных стволов, был 
он богато украшен многочисленной резьбой, янтар¸м и 
морскими раковинами и окруж¸н просторными залами 
и тенистыми садами. На возвышенности поблизости 
стояло святилище Лаймы, доброй богини пруссов и ли-
товцев (точнее – куршей – К.В.). Властителем замка и 
косы был Карвайт (возможно, это имя является произ-
водным от титула первосвященника пруссов – Криве-
Кривайтиса – К.В.) Великий, во всей стране известный 
своей мощью и отвагой как полководец и мореплава-
тель. Его жена была столь же славна своей верностью, 
сколь и красотой. Однако у них не было детей.

Однажды добыл Карвайт сильного лося. Его он 
прин¸с в жертву богине Лайме и попросил е¸ о на-
следнике. Двумя годами позже его жена родила ему 
великолепную девочку. Радость родителей была не-
описуема. Под большой жертвенной липой Лайма по-
лучила благодарственное жертвоприношение и было 

Сказания Куршской косы

Русскому читателю практически неизвестны предания Янтарного берега и Куршской косы, редкие даже в литовских и 
немецких библиотеках. В начале нынешнего тысячелетия известный писатель-фантаст Вадим Храппа познакомил кали-
нинградцев со своим видением саг Куршской косы. Современный фольклор интересующего нас микрорегиона  подтолкнул 
Юрия Николаевича Иванова к написанию романа «Легенды Куршской косы», вошедшего в первый том многотомного 
собрания его сочинений, издание которых начато недавно «Калининградской книгой». Аутентичные переводы куршских 
легенд неизвестны калининградскому читатели. В статье представлены некоторые из таких переводов.

The Russian reader is practically unaware of the legends of the Amber Coast and the Curonian Spit, which are rare even in Lithuanian and 
German libraries. At the beginning of this millennium, the famous science fiction writer Vadim Khrappa introduced Kaliningraders to his 
vision of the Curonian Spit sagas. The modern folklore of the micro-region of interest to us prompted Yuri Nikolayevich Ivanov to write the 
novel «Legends of the Curonian Spit», which was included in the first volume of the multi-volume collection of his works, the publication 
of which was recently launched by the Kaliningrad Book. Authentic translations of Curonian legends are unknown to Kaliningrad readers. 
The article presents some of these translations.
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отпраздновано большое торжество. Девочка день ото 
дня становилась вс¸ больше и прекрасней. Но странно! 
Когда е¸ стало четыре недели, кормилицы не смогли е¸ 
больше поднять. Одним молоком е¸ уже нельзя было 
прокормить, она потребляла каши, пюре, даже хлеб и 
жаркое. И когда прошло девять месяцев и она нача-
ла бегать, была она так велика, как девочка в 15 лет, и 
имела косы длиной в две руки.

Тогда испугались родители и призвали придти жре-
цов и предсказателей, дабы они объяснили чудо, ибо 
люди в стране поговаривали: «Это сделала Лаума, злая 
фея! Она украла настоящего реб¸нка в первую ночь 
и заменила на чудовище». Умные люди однако кача-
ли своими белыми головами и серь¸зно говорили: 
«Реб¸нок является волшебным даром доброй Лаймы и 
ещ¸ будет расти дальше. Поэтому надо построить но-
вый дом, примерно в десять раз больше, нежели ста-
рый. В любом случае не о чем беспокоиться. Дитя не 
принес¸т никакой печали, только умножит их (= ро-
дителей) славу и радости». Тогда вновь стали родители 
довольны и повелели отстроить здание таким высоким 
и таким широким, чтобы было пригодным для гига-
нтского реб¸нка и гигантской девушки.

Однако когда Неринга – так назвали девушку-вели-

каншу – достигла 18 лет, случилось то, что предрекали 
пророки: она приносила счастье везде, куда приходила. 
Если корабль попадал в опасность на море или же на 
заливе, она шла чрез бушующие волны и вытягивала 
корабль за якорную цепь на сушу. Несчастные жертвы 
кораблекрушения, которые были близки к утоплению, 
она поднимала со дна и уносила в сво¸м переднике 
домой. Был ли это крестьянин со свое тяжело нагру-
женной телегой или с попавшими в сугроб санями, это 
было для Неринги детской игрой, повозку с лошадьми 
отнести туда, где была лучше дорога.

Слава о Неринге распространялась во все края, 
и многие сыновья владетельных князей мечтали ее 
взять в жены. Однако она должна была выбрать того, 
который сможет добросить камень через (Куршский) 
залив до Винденбурга. Большая груда камней лежала 
на берегу залива. Сюда приходили женихи и испыты-
вали свою судьбу. Юный властитель замка Винденбург 
выполнил задание и стал женихом Неринги. Вскоре 
пришел с запада шторм и бушевал без перерыва 13 лет. 
Море принесло огромнейшие массы песка на берег и 
ветер растащил их в виде дюн по всей косе. Вода Нема-
на и волны залива формировали береговую зону. Они 
поглотили как море, поля и леса, луга и деревни.

Рис. 1. Страницы книги А.Ф. Бишинга, посвящённые Куршской косе. 



И Винденбург подвергся уничтожению. Однако Не-
ринга это заметила, набрала песка полный передник, 
перебралась через залив и насыпала дамбу вокруг за-
мка своего суженного. 

Чтобы удобнее было тащить сети, Неринга постро-
ила насыпь до Винденбурга. Глубокие места она за-
бросала камнями, которые остались от женихов. На 
мелководье дамбу было поставить легко. Для этого 
они таскала в своем переднике дюны. Когда она таким 
образом обходила берег залива, развязался узел пере-
дника, и ее прекрасная песчаная гора слишком рано 
упала в залив. Она сделала очень много для того, чтобы 
сделать дамбу, и ходила для этого туда и обратно. На 
следующий год с песнями и медами справили счастли-
вую свадьбу.

 Что предрекали жрецы перед 13-летним штормом, 
то и случилось: «Шторм предрекает приход с запада и 
юга сильных завоевателей страны пруссов» и так слу-
чись. Закованные в панцири рыцари Тевтонского Ор-
дена прибыли, чтобы обратить языческих пруссов в 
христианство. В неравной борьбе область (=Куршская 
коса) была покорена с другими землями и в том числе 
землей Шалавия (= Скаловия), в которой находится 
Винденбург. Гигантские сыны Неринги в и ее вся род-

ня погибли в борьбе, их замок был разрушен. Стены 
последнего рухнули в залив и многие корабельщики 
еще могут рассказать о руинах, которые можно видеть 
в прозрачной воде на дне залива у Винденбурга, и о 
большой каменной мели на противоположной сторо-
не залива, которую насыпала Неринга, береговая вели-
канша» (Hinze, Diederichs 1986: 119-121).

Обращение
   «В немецкой орденской стране жил в середине XIV 

столетия рыцарь-разбойник Генрих фон Кунцен (судя 
по имени, обитатель местности Кунцен на Куршской 
косе по близости от урочища Кораллен-Берге у сов-
ременного пос¸лка Рыбачий – К.В.). Сага сообщает о 
том, что он возложил на себя огромный кровавый грех. 
Так как он ощущал себя защитником бедняков и вра-
гом богачей, то грабил он и убивал и в¸л за собой зло-
дейскую банду. Его страшнейшим врагом был (Тевтон-
ский) Орден. Он, Генрих фон Кунцен, не хотел, чтобы 
новая вера побуждала пруссов к отступничеству (от 
язычества – К.В.). И так жертвовал он каждого хрис-
тианина своему богу смерти. Великий Магистр Ордена 
Винрих фон Книпроде, находившийся в Мариенбурге, 
приговорил его к смерти или к пленению. Однако Ген-
рих фон Кунцен был непоколебим в сво¸м упрямстве. 
Широкие леса его Родины давали ему над¸жную защи-
ту. Однажды он должен был испытать свою силу. По 
возвращению из одного разбойничьего похода  повс-
тречал он в вечерний час некоего юношу на угольно-
ч¸рном коне. Он сказал рыцарю: «Генрих, вернись! 
Мы хотим захватить богатую добычу. Я приведу тебя 
в некое место, где ты сможешь найти много золота и 
драгоценных камней. И пойдут за тобой много мужей, 
которые хотят служить тебе!» Генрих не думал долго, 
повернул коня и последовал за незнакомцем. Они дви-
нулись по пути на север (по Куршской косе – К.В.). 
Рыцарь скакал быстро. Лошадь незнакомца скакала 
ещ¸ быстрее, как бы летела. Генрих с трудом догонял 
е¸, чтобы не отстать. Вдалеке увидел рыцарь пролив 
(залив ?) у Мемеля. По никудышной дороге продолжа-
ли они нестись дальше. Уже понял Генрих, что бездом-
ного чужака он сопровождает в пути, конца которому 
нет и вс¸ хуже становится путь. Тут внезапно остано-
вился его конь. В страхе он попятился. Генрих с усили-
ем удержал коня за поводья. Даже при помощи шпор 
он не мог двигаться дальше. Генрих был раздосадован 
и вскричал: «Во имя бога дальше!» Таинственный не-
знакомец – это был дьявол – завопил: «Ты назвал имя 
«бог». Это тво¸ счастье! Ибо должен ты провалиться 
здесь под землю с размозж¸нными членами – ворон 
тому свидетель!»  Поднялась страшная буря. Генрих 
пал на землю подобно м¸ртвому. Когда он вновь оч-
нулся, лошадь и всадник исчезли. Из-за дурных обсто-
ятельств Генрих пров¸л ночь под открытым небом. Он 
не находил себе места от переживаний. В начале сле-
дующего дня увидел он удивл¸нно (замок) Мемель на 
высокой горе, окруж¸нной глубокими оврагами. Конь 
его не убежал далее расстояния вытянутой руки и ему 
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Рис. 2. «В рыбацком трактире на Куршской косе». Гравюра на 
дереве В. Буш, ок. 1885 г.

Рис. 3. «Жрицы», А. Брак, 1947 г.



удалось избежать опасности. И потом узнал он, что бог 
был его спасителем. Он перекрестился, как видел это 
у христиан, и поблагодарил небо за спасение». Далее 
Генрих фон Кунцен окончательно понимает глубину 
своего морально-этического падения и обращается в 
христианство (von Lojewski 1956: 22, 23).

Чумные люди на Куршской косе
«Старая рыбачка с Куршской косы рассказывала: 

Некогда здесь был священник, который был весьма 
уважаем рыбаками, потому что он был хорошим и 
справедливым человеком. Однажды ночью ему не спа-
лось из-за сильного ветра, гнавшего по заливу оскол-
ки льда, и л¸д этот громко хрустел, и мокрый снег сы-
пался на крышу, вороны летали очень низко, кружась 
над деревней. Лед тает, думал священник, весна близ-
ко, она принес¸т моим (прихожанам -  К.В.) рыбакам 
вновь работу. Но вот в полночь порыв сильного ветра 
потряс дом и дверь раскрылась. Два незнакомых чело-
века подступили к постели священника и попросили 
его быстро подниматься и идти с ними к церкви. Когда 
священник запалил свет, то он увидел, что чужаки пок-
рыты угольно ч¸рными платками, низко надвинутыми 
на лоб. На естественный вопрос, откуда они явились и 
чего они ждут от священника, они отвечали, что это не 
важно, однако священник должен одеть епитрахиль, 
взять ключ от церкви и идти с ними, дабы венчать 
юную пару, они оба являются «хорошими людьми», 
свидетелями бракосочетания, остальные свадебные 
гости стоят с женихом и невестой у церковных врат.

Священник был удивл¸н, однако вышел из дома 
между двух пришельцев. Тут лежал большой корабль 

под ч¸рными парусами, вымпелом ему служил голый 
череп. Когда священник это увидел, он бросил крест 
(совершил знамение ?), побежал так быстро, как мог и 
попробовал спрятаться за воротами кладбища. Однако 
два мужа повязали ему глаза ч¸рной повязкой и повели 
его в кирху прямо к алтарю. Далее легенда повествует, 
что ужасные пришельцы заставили дрожащего свя-
щенника сочетать браку пару, чьи руки были холодны 
как л¸д, их железные обручальные кольца были горячи 
как раскал¸нные. Наутро жители деревни стали уми-
рать. Не избежал смерти и священник. Деревня пол-
ностью вымерла и была засыпана песками «странству-
ющих дюн». Так в 1709 г. на Куршскую косу пришла 
чума» (Pohl 1994: 49, 50). 
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Рис. 4. «Бык Перкуно», А. Брак, 1940 г.



10

В.А. Архипов «ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ГЕРМАНИИ И ШВЕЦИИ...»
УДК 433
DOI 10.54792/24145734_2022_17_10_12

Владимир-Александр АРХИПОВ 
Vladimir-Aleksandr Arhipov

Калининградский филиал Московского  
финансово-юридического университета МФЮА, Россия 

Kaliningrad branch Moscow University of Finance and Law 
MFUA, Russia

Приход нацистов к власти в январе 1933 года изме-
нил внешнюю политику Германии, которая при-

обрела агрессивную направленность.
Гитлер ввел политику сплочения немецкой нации, 

подавления оппозиции, а также восстановление ар-
мии в нарушение Версальского договора и иных меж-
дународных соглашений.

В середине июля 1936 г. японский Генеральный 
штаб предложил включить в договор указания о дейс-
твиях на тот случай, если Россия напад¸т на одного из 
партн¸ров. 4 сентября готовый проект договора полу-
чил одобрение японского правительства, которое на-
деялось, что сближение с Рейхом обеспечит благопри-
ятную позицию Германии в агрессии Японии против 
Китая, и что Берлин прекратит поставку ему оружия. 
И оно не просчиталось.

25 ноября 1936г. в Берлине Риббентроп и Муша-
кои подписали договор [1]. Цель данного Договора 
заключалась в завоевании мирового господства пут¸м 
борьбы с Коминтерном. Подписанный документ со-
стоял из тр¸х статей и Дополнительного протокола. 
По «Антикоминтерновскому пакту» Германия и Япо-

ния брали на себя обязанности тесно сотрудничать в 
борьбе с Коминтерном и приглашали третьи страны, 
во внутренние дела которых вмешивается Коммунис-
тический Интернационал, присоединится к пакту.

Стороны также договорились принимать суровые 
меры против тех, кто внутри или вне страны прямо 
или косвенно действует в пользу Коммунистическо-
го Интернационала. Таким образом, в договоре было 
предусмотрена возможность вмешательства во внут-
ренние дела других стран.

В рамках секретного Протокола, подписанного 
совместно с Пактом, стороны договорились не пред-
принимать никаких мер, которые бы могли облегчить 
положение СССР, а также не заключать с Союзом ка-
ких-либо политических договоров, противоречащих 
Пакту. Изначально, документ был подписан сроком 
на 5 лет, и в 1941 году продл¸н на тот же период [2]. 

6 ноября 1937г. к «Антикоминтерновскому пакту» 
присоединилась Италия, 24 февраля 1939г. - Венгрия 
и марионеточное государство Маньчжоу-Го, 27 мар-
та 1939г. - Испания, в 1941г. - Болгария, Финляндия, 
Румыния, Дания, марионеточные правительства Сло-
вакии, Хорватии и оккупированной Японией части 
Китая [3]. 

В ноябре 1937 г. Гитлер конкретно поставил перед 
командованием Третьего рейха задачу подготовки 
войны в ближайшие годы с уч¸том необходимости 
разгрома на одном из е¸ этапов Франции и Англии. Но 
к первоначальным задачам рейха германское прави-
тельство отнесло захват Чехословакии и Австрии [4]. 
Ещ¸ 11 июля 1936 года Гитлер заключил официальное 

Внешнеполитические установки Германии 
и Швеции перед началом Второй мировой 
войны

В работе рассмотрены взаимоотношения между правительством Швеции и нацистской Германией перед началом Второй 
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соглашение с австрийским правительством, в котором 
Австрия признавалась немецким государством, а авс-
трийской нацистской партии предоставлялось место в 
парламенте.

Несмотря на все усилия нацистского руководства, 
активную военно-политическую, экономическую и 
дипломатическую подготовку, гитлеровской Германии 
в середине 30-х гг. не удалось добиться первоначаль-
ных целей: объединить все народы, говорящие по-
немецки, создать в центре Европы «стальной Третий 
рейх», хотя многие предпосылки к этому были сфор-
мированы [5]. 

Задачи внешней политики, стоявшие перед Гитле-
ром в начале его правления, к середине 1939 года были 
выполнены частично, хотя, и они не смогли сущест-
венно повлиять на готовность Третьего рейха к войне 
[6]. В этом же году было в основном закончено со-
здание армии, способной на военные действия круп-
ного масштаба. В то же время Лига Наций и мировое 
сообщество в лице Англии, США и Франции никак 
не препятствовали развитию агрессивных амбиций в 
Германии, а иногда даже поддерживали Третий рейх. 
Деятельность Лиги не оправдала надежд междуна-
родного сообщества. Созданная в результате Первой 
мировой войны и призванная содействовать стаби-
лизации международных отношений, она не сумела 
выработать надежный механизм, который обеспечил 
бы предотвращение незаконных действий внешнепо-
литического милитаризма Германии.

Достаточно интересным и малоизученным являет-
ся вопрос о взаимоотношениях правительств Герма-
нии и Швеции в довоенное время. Одной из стран, 
которая исторически строит собственную политику 
на принципе нейтралитета является Швеция, не учас-
твующая в военных конфликтах с 1814 г. Между тем, 
интересно отметить, что в законодательстве данной 
страны понятие нейтралитета не упоминается и сама 
позиция неучастия в конфликтах третьих стран осно-
вана на волеизъявлении самого государства. Между 
тем, как отмечают ученые, нейтралитет Швеции ока-
зался под угрозой именно в период Второй Мировой 
войны, что было связано с ведением торгово-эконо-
мических отношений шведского государства с Герма-
нием, в идеологии которой в рассматриваемый исто-
рический период не существовало такого понятия как 
«нейтралитет страны».

Во время войны Швеция, по собственной воле или 
вынуждено, под давлением Германии, несколько раз 
отклонялась от строгого нейтралитета. В то же время 
можно найти много подтверждений того, что в стране 
имелись влиятельные течения, которые хотели видеть 
Швецию гораздо более активной, т. е. менее нейтраль-
ной. [7] Другие уч¸ные рассматривают [8] лояльность 
Швеции к фашистской Германии как средство, давшее 
возможность не принимать участия в войне, и в то же 
время как альтернативу шведскому нейтралитету. [9]

Для того чтобы более полно понять Шведскую и 
в целом Скандинавскую специфику «нейтралитета», 

следует обратиться к истории, проанализировать по-
литику Швеции и выявить специфические черты, ха-
рактерные этой стране.

Швецию совсем нельзя назвать миролюбивой стра-
ной. Поскольку, начиная с врем¸н викингов, заканчи-
вая Великой Северной войной, Швеция проводила аг-
рессивную, экспансионистскую политику: принимала 
участия во многих европейских военных конфликтах, 
неоднократно воевала с Россией и т.д. Однако по 
окончании Наполеоновских войн Швеция оказалась 
сильно ослабленной как экономически, так и терри-
ториально, так как по Фридрихсгамскому мирному 
договору 1809 года Швеция уступала Финляндию Рос-
сии [10]. 

Стране также не удалось компенсировать свои тер-
риториальные потери за сч¸т Норвегии: по итогам 
шведско-норвежской войны 1814 года была заключе-
на уния, согласно которой Норвегия сохраняла свою 
внутреннюю самостоятельность, однако теряла право 
на проведение самостоятельной внешней политики. 
Поэтому, опасаясь дальнейшего ослабления Швеции, 
людских и территориальных потерь, взошедший на 
престол в 1818 году король – Карл ХIV Юхан начал 
проводить политику нейтралитета в качестве осново-
полагающего курса внешней политики Швеции [11]. 
«Принцип «неучастия в блоках в мирное время в це-
лях соблюдения нейтралитета вовремя военное» был 
провозглаш¸н шведским королем Карлом XIV Юха-
ном в Декларации 1834 года о нейтралитете» [12]. 

То есть были провозглашены два ключевых принци-
па внешней политики Швеции: принцип неприсоеди-
нения к каким-либо военным блокам и организациям 
и принцип соблюдения строгого нейтралитета.

Именно поэтому большинство исследователей при-
держиваются точки зрения, что говорить с увереннос-
тью о начавшейся эре политики нейтралитета в Шве-
ции можно только после Венского конгресса.

Статус нейтралитета дает нейтральному государству 
права и обязанности, ч¸тко регламентированы в V и 
XIII Гаагской конвенции 1907 года, а также в Лондон-
ской декларации о праве морской войны 1909 года, 
определяющие, что территория нейтрального госу-
дарства является неприкосновенной и не может пре-
вращаться в театр военных действий [13].

В середине 1930-х гг. Швеция выступила с ини-
циативой о необходимости создания северного обо-
ронительного союза, цель которого заключалась в 
обеспечении военной безопасности Скандинавии и 
Финляндии. Причиной таких радикальных решений 
послужило осознание Швецией бесперспективности 
«скандинавского блока» в Лиге наций и неэффектив-
ности проводимых Швецией, Данией, Норвегией и 
Финляндией конференций на высшем уровне [14]. 

Специфический курс национальной обороны и по-
литики безопасности Швеции – «политика неприсо-
единения с целью неучастия в союзах во время войны» 
стал не просто вынужденным односторонним средс-
твом избежать попадания малой страны на минное 
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поле «большой политики» (особенно при вероятном 
крайнем обострении противоречий великих держав), 
но является более широким, глубинным явлением. 

Нейтралитет Швеции обладал специфическими 
особенностями, которые были продиктованы мес-
тоположением государства, историческим опытом 
участия в военных конфликтах, а также способностью 
политической элиты принимать, под воздействием 
внешних и внутренних факторов, взвешенные, стра-
тегически выгодные решения.

Только в 1939 году для германской промышленнос-
ти было поставлено 10,6 млн. тонн шведской руды. 
После 9 апреля, то есть, когда Германия уже завоевала 
Данию и Норвегию, поставки руды существенно воз-
росли. 

Подводя итог можно резюмировать, что основные 
цели и задачи внешней политики, которые ставил пе-
ред собой Гитлер в начале политической жизни к 1939 г.  
были выполнены не в полном объ¸ме. Создав поли-
тический, экономический и военный плацдарм для 
начала военных действий, Третьему рейху не удалось 
достичь главной цели: объединить все народы, гово-
рящие по-немецки и создать в центре Европы «сталь-
ной Третий рейх», хотя многие предпосылки к этому 
были сформированы. 
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Эффективная охрана, уч¸т и оценка объектов ин-
теллектуальной собственности (ОИС) и резуль-

татов интеллектуальной деятельности (РИД) требу-
ют надлежащего методического обеспечения [1]-[4]. 
Представляется, что одной из привлекательных ме-
тодик в этой сфере является функциональная систе-
матика материалов, веществ, машин и технологий, 
принципы которой были разработаны в сво¸ время 
в НПО «Технология» (г. Обнинск) в рамках проекта 
«Энергия-Буран» [5]-[6]. 

В функциональной систематике рассматриваются 
следующие области:

- материаловедение и машиноведение,
- экологическая систематика для описания биоген-

ценозов, влияния технологий на окружающую среду, 
средств защиты и т.д.,

- товарная систематика в сфере торговли и снабже-
ния,

- функциональная информатика и производствен-
ная систематика.

Очевидно, этот перечень охватывает все направле-
ния инновационных процессов, где возможно появле-
ние или применение ОИС и РИД.

Методика функциональной систематики была ре-
ализована на основе современных технологий баз 
данных в рамках работ по информационному обес-

печению задач, возложенных Минпромнауки РФ на 
научные центры по проблеме «Кодификация знаний 
и развитие прикладных технологий» [7]-[8]. Кодифи-
кация понимается здесь как элемент стандартизации 
механизмов обмена информацией между наукой и 
производством. Это составная часть технологий уп-
равления знаниями и методическая основа инноваци-
онного развития реального сектора экономики. Она 
отражает в соответствующих реестрах кодифициро-
ванных знаний достоверность и полноту РИД, а также 
сферу и возможность применимости соответствую-
щих ОИС. В настоящее время эта методика находит 
применение в различных задачах [8]-[11].

Функциональная систематика основана на отраже-
нии функций и морфологии (строения) кодифицируе-
мого объекта в виде функциональных формул. Основ-
ная структура функциональной формулы выглядит 
следующим образом

Объект R (в морфологическом состоянии F)
[выполняет функцию Q
(над обрабатываемым объектом B

i
 

с характеристиками V
i
)

(в среде из объектов D
j
 с характеристиками E

j
)]

Подобные формулы, отображающие класс (архе-
тип) систематизируемых объектов, задаются экспер-
том с помощью подсистемы генерации формул. В базе 
данных эти формулы определяют перечень полей и 
справочных таблиц, которые используются затем в 
диалоговых формах ввода описаний конкретных сис-
тематизируемых объектов. 

Укажем ряд таких формул, описывающих архетипы 
ОИС из упомянутых выше основных областей функ-
циональной систематики. Например, полный архетип 
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конструкционных материалов отображается формулой 

M
4
(Н

I
,V

J
)[Q

1.1.2
(B

i
)С

KM
(B

N
)]

В технологии реляционных баз данных эта форму-
ла рассматривается как строка реляционной таблицы, 
содержащая описание ОИС, или, точнее говоря, спи-
сок полей (доменов) с перечнем значений признаков, 
описывающих объект. Это означает, что генератор 
формул, в диалоге с которым эта формула постро-
ена, созда¸т таблицу для размещения систематизи-
руемых объектов под названием «M4Q_1_1_2 Конс-
трукционные материалы» с полями Н - материал, V 
- характеристики, B - назначение (изготавливаемая 
продукция), B - факторы внешней среды, С - условия 
совместимости. 

Далее, объекты и процессы материального производс-
тва: 

R(B
i
,V

i
)[Q(B

i
,V

i
)*Q(B

i
,V

i
)C

ij
(D

j
,E

j
)]

в частности, формула 

М
6
(A

i
,V

i
)[Q

1.1.1
(Н

i
,V

i
)*Q(B

i
,V

i
)]

описывает машины для получения материалов.

Здесь выражение Q(B
i
,V

i
)*Q(B

i
,V

i
) означает, что 

основная функция Q используется (что обозначено 
символом *) для реализации некоторой производной 
функции. Это единственное существенное усложне-
ние основной таксономической формулы. Впрочем, 

в реляционных таблицах дополнительная символика 
не применяется. Просто поля второй группы Q(B

i
,V

i
) 

именуются с указанием на производный характер 
группы.

Индексы у компонент таксономических формул 
означают возможное наличие в данной позиции не-
скольких уточняющих признаков (полей). Например, 
строение конструкционных неорганических материалов  
(Н

I
,V

J
) детализируется формулой: 

(H
I
, H

J,z,z,z
; F

M
, L

N
)

где H
I
 - морфологическая система (например, H

22.6
 - 

ядерное топливо); H
i,z,z,z

 - описание структуры матери-
ала (например, (H

1.1,24,41,92
, D

12.1,24
, D

12.3,41
) - сплав урана 

с ниобием (1-3%) и хромом (<0.5%)); F
M

 - признак ас-
сортимента (например, F

5.9
 - таблетки); L

N
 - свойства 

материала ( например, L
10.2.3

 - коэффициент теплопро-
водности).

Полный архетип конструкционных материалов де-
тализируется следующим образом: 

M
4
 (H

I
, H

J,z,z,z
; F

M
, L

N
) [Q

1.1.2
(B

i
)С

KM
(B

N
)]

В общем случае строение материалов (веществ, 
продуктов) описывается фор-мулой (F

i
,Q

i
,L

i
,D

i
,G

i
), 

где (F
i
 - ассортимент, Q

i
  служебные функции в качес-

тве признака (например, диспергированный матери-
ал), L

i
, - свойства, D

i
 - морфологические признаки, G

i
 

- временные признаки).

Рис. 1. Перечень основных таблиц функциональной систематики

01      M Типы вещественных объектов
01  1  Н  Материалы, вещества и продукты
01  2  А   Машины, механизмы, оборудование
01  3  Х   Изделия, элементы, детали, подсистемы
01  4  N   Окружающая среда
02      P    Процессы
03      Т    Поля, волны, излучения, микрочастицы
04      Q    Функции материального производства
04  1  Q    Технологические преобразования
04  2  Q    Функции транспорта
04  3  Q    Генерация и преобразования излучений в пространстве
04  4  Q    Генерация и преобразования излучений в каналах
04  5  Q    Генерация и преобразование энергии
04  6  Q    Функции строительства
04  7  Q    Функции воздействия на природные среды
04  8  Q    Функции социальной сферы
05      О    Экологические функции
06      К    Функции сферы услуг
07      Ю   Объекты социальной сферы
08      Е     Виды энергии в качестве обрабатываемых объектов
09      С    Типы критериев совместимости
10      F    Ассортиментные признаки материалов продуктов, отходов
11      L    Свойства материалов, веществ, изделий и деталей 
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Технология реляционных баз данных существенно 
упростила задачу создания классификаторов функ-
циональной систематики и идентификации систе-
матизируемых объектов. Каждый элемент основной 
функциональной формулы может иметь сколь угод-
но сложную структуру, реализуемую цепочкой про-
извольной длины из полей реляционной таблицы 
(таблиц). При этом для интерпретация цепочки как 
описания (представления) элемента функциональной 
формулы достаточно надлежащим образом именовать 
соответствующие поля.

Таким образом, в отличие от стандартной методики 
функциональной систематики, в среде реляционных 
СУБД индивидуальный объект никогда не представ-
ляется функциональной формулой. Последняя опи-
сывает структуру таксона, которому принадлежит 
объект, т.е. перечень признаков объекта. С целью ав-
томатической генерации таблицы таксона е¸ функ-
циональная формула может храниться как описание 
корреспондирующего архетипа в обобщающей табли-
це, которая связана с рассматриваемой таблицей так-
сона в отношении «один ко многим». Перечисленные 
таблицы выполняют роль словарей-справочников или 
шифраторов, на основе которых строятся коды для 
идентификации конкретных объектов и полей в дета-
лизирующих таблицах. Для построения однополевых 
кодов (ключей) применяется техника нумерующих 
функций [12].

Таблицы классификационных признаков R, Q, B
i
, 

V
i
, D

j
, E

j
, F, С, содержащие возможные значения ком-

понент основной функциональной формулы заполня-
ются и редактируются вручную. Фрагмент схемы клас-
сификации, реализованной в среде СУБД ACCESS, 
показан на рисунке 1.

Задание множества служебных функций позволяет 
рассмотреть усеч¸нную функциональную формулу 

Объект R [выполняет функцию Q].

В терминологии реляционных таблиц эта формула 
означает, что порождается таблица RQ, где для каж-
дой строки из таблицы R повторяются все строки из 
таблицы Q. Например, на множестве вещественных 
объектов M и множестве служебных функций Q по-
рождается таблица MQ, в которой, в частности, бу-
дут присутствовать записи M

3
[Q

1
] - топливо для тех-

нологических преобразований; M
3
[Q

7
] - топливо для 

природопользования; M
6
[Q

7
] - машины для приро-

допользования. Анализ таблиц М и Q c точки зрения 
сочетаемости или реализуемости пар M

i
[Q

j
] есть, по 

сути, поиск возможных или реализованных техноло-
гий, т.е. один из этапов кодификации ОИС, дающий 
прогноз возможных технологий, достаточности тех-
нологий и т.п.
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Марьяна АРХИПОВА, Игорь АНТОНОВ
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Russian University of Cooperation (Kaliningrad Branch), 
Russia

В прошлом году российская потребительская коо-
перация отметила свой 190-летний юбилей. Ис-

тория кооперативного движения богата событиями и 
именами последователей, которые прошли тернис-
тый путь, прокладывая его для будущих поколений. 

Официальной датой создания российской пот-
ребительской кооперации принято считать 2 марта 
1831 года, когда, по мнению историков, находящи-
еся в ссылке декабристы, приняли устав «Большой 
артели» на Петровском заводе в Забайкалье (в на-
стоящее время – г. Петровск-Забайкальский), кото-
рая и стала первым в стране кооперативом [6, с. 76]. 
Идея основателей, среди которых были И.И. Пущин,  
Д.И. Завалишин, Н.В. Басаргин, И.И. Горбаческий,  
П. Бобрищев-Пушкин и другие известные дека-
бристы, состояла в том, чтобы создать движение на 
принципах добровольности, демократического уп-
равления и контроля. А целью движения состояла в 
обеспечении членов необходимыми продуктами пот-

Правовое регулирование потребительской 
кооперации и роль кооператоров 
в развитии агропромышленного комплекса 
Калининградской области

Авторы статьи знакомят читателей журнала с историей потребительской кооперации Калининградской области, 
насчитывающей более, чем 70 лет, богатой именами, событиями и экономическими показателями. Несмотря на 
сложный и непростой путь своего развития, калининградские кооператоры всегда придерживалась своих принципов и 
ценностей, соответствующих для международной кооперации: взаимопомощь, справедливость, солидарность, взаимная 
ответственность, главенствующая роль пайщиков.
Потребительская кооперация занималась обеспечением пайщиков и сельского населения, защитой их прав и интересов. 
Вносила свой вклад в выполнение народнохозяйственных планов. Среди видов деятельности потребкооперации 
многогранна: торговля, общественное питание, производство, заготовки, вылов рыбы, бытовые услуги.
Кроме того, потребкооперация области всегда выполняла социальную миссию: противодействовала бедности, создавала 
дополнительные рабочие места, поддерживала нетрудоспособных пенсионеров, привлекала в органы управления женщин 
и молод¸жь.
  В сложных условиях международной обстановки, характеризующейся бойкотом и экономическими санкциями в отношении 
России со стороны западных стран, калининградские кооператоры остаются верными своим традициям по обеспечению 
экономической безопасности области.  

The authors of the article acquaint the readers of the journal with the history of consumer cooperation of the Kaliningrad region, dating back 
more than 70 years, rich in names, events and economic indicators. Despite the difficult and difficult path of their development, the Kalinin-
grad co-operators have always adhered to their principles and values corresponding to international cooperation: mutual assistance, justice, 
solidarity, mutual responsibility, the dominant role of shareholders. Consumer cooperation was engaged in providing shareholders and the 
rural population, protecting their rights and interests. She contributed to the implementation of national economic plans. Among the types 
of activities of consumer cooperation is multifaceted: trade, catering, production, harvesting, fishing, household services. In addition, the 
consumer cooperation of the region has always fulfilled a social mission: it counteracted poverty, created additional jobs, supported disabled 
pensioners and attracted women and youth to government bodies. In the difficult conditions of the international situation, characterized by a 
boycott and economic sanctions against Russia by Western countries, the Kaliningrad cooperators remain true to their traditions of ensuring 
the economic security of the region.

Ключевые слова и фразы: агропромышленный комплекс, животноводство, Калининградская область, крестьянское фермерское 
хозяйство, кооперация, потребительский кооператив, предпринимательство, растениеводство, рыбоводство, семейная ферма. 

Keywords and phrases: agro-industrial complex, animal husbandry, Kaliningrad region, peasant farming, cooperation, consumer coopera-
tive, entrepreneurship, crop production, fish farming, family farm.  
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ребления хорошего качества и по возможно низкой 
цене, что позволяло населению сделать сбережения 
за сч¸т прибыли потребительских обществ. Эта бла-
городная цель и определяла смысл деятельности пот-
ребительской кооперации на всех этапах е¸ сущест-
вования.

К 1917 году в России действовало около 20 тысяч 
потребительских обществ, а масштаб их деятельнос-
ти даже опережал Великобританию - родоначальницу 
кооперации [6, с. 113].

Организации потребительской кооперации, объе- 
дин¸нные Центросоюзом России, пройдя годы НЭП, 
репрессий, войны, хрущевскую оттепель, перестрой-
ку, сохранили свою социальную значимость и продол-
жают обеспечивать население товарами и услугами.

Формирование и развитие потребительской коо-
перации в Калининградской области началось в пос-
левоенном 1947 году. На основании Постановления 
Президиума Центросоюза СССР и РСФСР ¹ 550 
от 12.06.1947 г. для торгового обслуживания рыбаков 
промыслового флота и рабочих рыбной промыш-
ленности был создан Балтрыболовпотребсоюз и его 
структурные подразделения. Официальной датой на-
чала функционирования Облпотребсоюза считается 
- 1 июля 1947 года.

На основании вышеуказанного Постановления в 
Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Гусевс-
ком, Краснознаменском, Ладушкинском, Нестеров-

ском, Оз¸рском, Правдинском, Приморском, Полес-
ском, Славском, Советском и Черняховском районах 
области были образованы потребительские общества 
[9].

В соответствии с Постановлением Совета Минис-
тров СССР от 4.10.1947 года ¹ 3455 Калининградс-
кому рыболовпотребсоюзу были переданы на баланс 
производственные предприятия, жилые, торговые и 
складские помещения, занимаемые рыболовецкими 
кооперативами.

В конце марта 1948 года в Калининграде состоялся 
первый съезд потребительской кооперации области, 
на котором был утвержд¸н Устав Калининградского 
областного союза потребительских обществ, избран 
Совет, Правление и контрольно-ревизионная комис-
сия, выбран первый председатель Правления – Иван 
Максимович Краснов.

До 1950 года в области функционировали Облпот-
ребсоюз и Балтрыболовпотребсоюз. Обе организации 
были хозяйственно слабыми и в некоторых вопросах 
дублировали друг друга. В апреле 1950 года данные 
союзы объединены в один областной потребсоюз. 
Изменение оргструктуры потребительской коопера-
ции позволило потребительской кооперации области 
превратиться в мощный экономический институт, 
способный обеспечить самый западный регион стра-
ны всем необходимым продовольствием.

По состоянию к началу 2022 г. в систему Калинин-

Рис. 1. Структура ВРП за 2021 г. в %
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градского облпотребсоюза входит 13 кооперативных 
организаций. Численность обслуживаемого населе-
ния составляет более 1 млн. чел., в том числе, более 
200 тыс. чел. сельского населения. Социальная мис-
сия на селе была и оста¸тся главной для потребитель-
ской кооперации, которая призвана способствовать 
повышению благосостояния жителей с¸л и малых го-
родов, защищать их интересы.

Вся деятельность кооперативов осуществляет-
ся на основе Конституции Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийско-
го голосования 01.07.2020 г.); Гражданского кодекса 
РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. ¹ 51- ФЗ (ред. от 
25.02.2022 г.); Федерального закона «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 г. ¹ 74-ФЗ 
(посл. ред.); Закона РФ «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации» от 19.06.1992 ¹ 3085-1 (посл. 
ред.) и подзаконных актах.

Как известно, Калининградская область относится 
к регионам Российской Федерации с развитым сель-
скохозяйственным производством. Валовой регио-
нальный продукт (ВРП) является основным показа-
телем развития экономики. Его объем по итогам 2021 
г. оценивается в размере 419,1 млрд. руб., или 98,2% 
к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах. ВРП на душу 

населения в 2021 г. составил 390,4 тыс. руб. на чело-
века [9].

Структура валового регионального продукта за 
2021 год в % изображена на рисунке 1. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в 
структуре ВРП составляют 4,8% [5]. 

ВPП (валовая добавленная стоимость в текущих 
основных ценах) по оценке в 2019 г. составил 519,7 
млн. руб. или 97% к уровню 2018 г. BPП на душу на-
селения в области составил в 2019 г. -  515,9 тыс. руб. 
на человека [5].

Социально-экономическое положение региона  
в 2021 г. характеризовалось ростом объ¸ма работ, 
умеренным ростом промышленного производства и 
объ¸ма продукции сельского хозяйства.

Продукция сельского хозяйства представляет со- 
бой сумму данных об объ¸ме продукции растение-
водства и животноводства всех сельхозпроизводи-
телей, включая хозяйства индивидуального сектора 
(хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели), в 
стоимостной оценке по фактически действовавшим 
ценам.

Данные таблицы позволяют отметить увеличение 
продукции сельского хозяйства в 2020 г., по сравне-
нию с 2019 г., по следующим категориям хозяйств: 
сельскохозорганизации (на 4504,3 млн. руб.), крес-

2016 2017 2018 2019 2020

Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства, 
в т.ч.:
- растениеводство
- животноводство

29579,8
14410,8
15169,0

32396,2
14246,07
18150,2

36718,0
17147,4
17591,5

40752,1
20712,7
20039,4

45357,2
21667,0
23690,2

Сельскохоз. организации
Продукция сельского хозяйства, 
в т.ч.:
- растениеводство
- животноводство

17324,7
  6368,2
10956,5

20186,0
  6313,1
13872,8

22899,2
  9115,4
13783,9

28493,2
12169,9
16323,3

32997,5
13261,4
19736,0

Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства, 
в т.ч.:
- растениеводство
- животноводство

10272,8
6476,7
3796,2

10233,0
6467,0
3766,0

9725,6
6453,9
3271,8

9688,7
6563,9
3124,9

9558,2
6326,8
3231,4

Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели
Продукция сельского хозяйства, 
в т.ч.:
- растениеводство
- животноводство

1982,2
1565,9
416,3

1977,3
1465,9
511,4

2114,0
1578,1
535,9

2570,2
1978,9
591,3

2801,6
2078,8
722,8

Таблица 1. Выпуск продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах, 
млн. руб.
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тьянские (фермерские) хозяйства индивидуальные 
предприниматели (на 130,5 млн. руб.). Произошло 
снижение выпуска сельскохозпродукции в 2020 г., по 
сравнению с 2019 г., в хозяйствах населения на 407,7 
млн. руб. [5]

По хозяйствам всех категорий можно сделать оп-
ределенные выводы: в 2017 г. отмечена тенденция 
увеличения производства продукции, по сравнению с 
2016 г., на 2961,3 млн. руб., прич¸м за сч¸т роста про-
дукции животноводства, а именно: использования 
ввез¸нных 899 голов нетелей голштинской и симмен-
тальской пород из Германии, Венгрии, Чехии; в 2018 
г. отражен рост выпуска продукции, по сравнению с 
2017 г., на 5256,6 млн. руб. в связи с инвестировани-
ем в растениеводство и животноводства для развития 
экспорта агропродукции. В 2018 г. отмечен рост вы-
пуска продукции, по сравнению с 2017 г., на 2713,0 
млн. руб. Таким образом, введ¸нное в 2014 году про-
довольственное эмбарго дало импульс для развития 
отраслей сельского хозяйства. Аналогичная ситуация 
сложилась как, в растениеводстве, так и в животно-
водстве по всем категориям хозяйств.

На рисунке 1 отражена структура производства про-
дукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
(в фактически действовавших ценах, в % к объ¸му 
объ¸му производства) для наглядного восприятия вы-
шеизложенной картины. 

Необходимо обратить внимание на характеристику 
и аграрный потенциал растениеводства. 

Растениеводство дает около 51% продукции сель-
ского хозяйства Калининградской области, что дела-
ет его стратегической отраслью АПК. Его ключевыми 
сегментами являются производство зерна, выращива-
ние масличных, эфирно-масличных и сельскохозяйс-
твенных культур, картофеля, овощей, плодов и ягод.

Калининградская область благоприятный регион 
эффективного промышленного садоводства. Эта от-
расль впервые получила развитие в нашем регионе в 
2013 г. В общей сложности с 2013 г. до 2022 г. площадь 

многолетних насаждений составила около 1000 га, в 
том числе 740 га приходится на плодовые сады, бо-
лее 200 га – на многолетние ягодные культуры и 50 
га – на землянику садовую [9]. Это позволяет пол-
ностью закрыть потребность населения по яблокам и 
грушам, а также сократить импорт соков и установить 
экономические связи по вывозу плодов в другие ре-
гионы России.

 Лидерами в промышленном садоводстве явля-
ются, например, сельскохозяйственный потреби-
тельский перерабатывающий сбытовой кооператив 
«Зеленоградский, объединяющий как фермеров Зе-
леноградского городского округа, так и других муни-
ципалитетов и реализует продукцию, выращенную 
ими, располагает собственными сетями фасовки и 
дистрибуции. Крупнейшее в области садоводческое 
хозяйство ООО «Богатый сад», занимающееся плодо-
вые и ягодные насаждения общей площадью 40,9 га. 
В хозяйстве высажены яблони, груши, сливы, череш-
ня, вишня.

Кооператив «Зеленоградский» за три с лишним 
года существенно вырос и за сч¸т роста количества 
участников. Они за год выросли в два раза с 38 до 65 
млн. руб. оборота, и в этом году выйдут, как планиру-
ют, за 100 млн. руб. оборота [9].

Одним из направлений деятельности членов коо-
ператива является производство овощей в закрытом 
грунте. Тепличный комплекс круглогодичного исполь-
зования включает 15 теплиц общей площадью 1,54 га, 
0,07 га из них введено в эксплуатацию минувшей вес-
ной, и рассадное отделение площадью 1 000 кв. м.

В настоящее время кооператив не только оказывает 
поддержку своим участникам в расширении теплич-
ного производства, но и развивает парк сельхозтех-
ники для выращивания овощей в открытом грунте, 
планирует строить хранилище.

Параллельно с садоводством в регионе создается 
инфраструктура по хранению и переработке яблок. 
По информации минсельхоза области, практически 

Рис. 2. Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших 
ценах, в % к объему объёму производства)



21

М. Архипова, И. Антонов «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ...»

каждое хозяйство, где площадь плодовых насаждений 
превышает 10 га, сооружаются спецплодохранилища.

Развивается глубокая переработка плодов и ягод. 
Начиная с 2015 г. запущено производство натураль-
ных соков прямого отжима. А через два года (осень 
2017 г.), впервые в истории АПК Калининградской 
области, эта продукция была экспортирована - в Ев-
росоюз. В регионе реализуется инвестиционный про-
ект, предусматривающий выпуск натуральной фрук-
товой пастилы на основе яблочного пюре из местного 
сырья.

В настоящее время Калининградская область явля-
ется лидером развития промышленного садоводства 
в СЗФО.

Социально-потребительский потенциал потре-
бительской кооперации реализован далеко не пол-
ностью. Е¸ развитие, основанное на поддержке 
государства и принципах самоорганизации, самоуп-
равления, самофинансирования, самоокупаемости 
затрат в рамках приоритетных госпроектов, могло бы 
стать мощным фактором развития сельской эконо-
мики в целом.

В организационном отношении в области фун-
кционирует Центр компетенции в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и поддержки фермеров 
Калининградской области, созданный в рамках реа-
лизации регионального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» осу-
ществляет свою деятельность с 2019 г. на базе фонда 
«Центр поддержки предпринимательства Калининг-
радской области», форум «Балтийский фермер».

В финансовом отношении региональное прави-
тельство реализует комплекс мер, направленных на 
развитие промышленного садоводства. Так, напри-
мер, в 2017 г. на поддержку отрасли из средств кон-
солидированного бюджета выплачено более 140 млн. 
руб. - это больше, чем за четыре предшествующих 
года [9].

Кроме того, периодически выделяются бюджетные 
средства по направлениям:

– предоставление грантов «Агростартап» на реа-
лизацию проектов создания и развития крестьянских 
фермерских хозяйств (КФХ) и хозяйств индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся главами КФХ;

– на развитие семейных ферм (максимальный раз-
мер гранта 30 млн. руб.);

– сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам на развитие материально-технической базы 
(максимальный размер гранта до 70 млн. руб.);

– на поддержку производства и переработки сель-
скохозпродукции в малых формах хозяйствования 
(максимальный размер гранта до 5 млн. руб.);

– предоставление грантов «Агропрогресс» сельско-
хозяйственным товаропроизводителям (максималь-
ный размер гранта от 3 до 6 млн. руб., в зависимости 
от направления деятельности).

Конечно, объ¸м исследуемого материала не поз-
волил авторам раскрыть правовую характеристику и 

анализ экономических показателей всех направле-
ний деятельности АПК. За рамками научной статьи 
остались такие направления как животноводство, 
основные виды продукции животноводства в хозяйс-
твах всех категорий, рыбоводство, роль кредитных 
потребительских кооперативов граждан и др. Одна-
ко, все отмеченные положительные результаты АПК 
и роли в н¸м такого движения как потребительская 
кооперация, позволяет оценить состояние продо-
вольственной безопасности Калининградской облас-
ти и определить уровень самообеспечения региона по 
важнейшим продуктам питания, которые отмечены в 
Доктрине продовольственной безопасности РФ. Наш 
регион, несмотря на сложную международную обста-
новку, обеспечивает себя в полном объ¸ме: по зерну, 
сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, 
картофелю и лишь по молоку и молокопродуктам не 
в полном объ¸ме. 
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Процессы урбанизации, в первую очередь, обус-
ловлены особенностями социально-экономи-

ческой политики, присущей государству, конкрет-
ным регионам и муниципалитетам. Особый характер 
современной урбанизации России придают процессы 
реализации реформы местного самоуправления, в 
рамках которой возникает вертикаль соподчинения, 
приводящая к противоречиям между урбанизирован-
ными поселениями разного уровня и муниципального 
статуса (например, между муниципальными районами 
и поселениями, внутри городских округов). 

В принципе, по своей сути, города выступают в 
качестве «центральных мест», обслуживающих пот-
ребности населения не только города, но и приле-
гающей территории. В то же время, эта территория 
(периферия) да¸т городу дополнительные трудовые 
ресурсы, условия для рекреации и структурирования 
свободного времени городского населения и т.д. При 
этом близлежащая окружающая территория не просто 
выступает в качестве ресурса разгрузки города, но и 
приобретает ценность для возможности реализации 
новых урбанистических подходов за тесными рамка-
ми города. 

С другой стороны, в условиях роста тенденций к 
развитию сетевой экономики, города (особенно круп-
ные) становятся «узлами» различных сетей, влияние 
которых распространяется далеко за пределы смеж-
ной с городом территории. 

Отметим, что первая тенденция, способствующая 
развитию агломераций за сч¸т естественного погло-
щения городом близлежащей территории, является 
внутренней, не в последнюю очередь, определяясь 
действиями муниципальной власти, то определение 
города как узлового центра одной и более экономи-
ческих сетей непосредственно связано с действием 
глобальных процессов (как минимум регионального 
уровня).

Между данными тенденциями, обеспечивающими 
устойчивость города и окружающей территории как 
общей социально-экономической системы (агломера-
ционного характера) и придающими городу внешний 
импульс развития, нет антагонистического противо-
речия. Наоборот, в социально-экономическом кон-
тексте каждая из этих тенденций и продукт их взаимо-
действия способствуют более гармоничному развитию 
системы «город – окружающая территория».

Кроме чисто экономических факторов, оказываю-
щих влияние на характер урбанизации, важными яв-
ляются факторы и рычаги управления, используемые 
муниципальными и региональными властями.

Очень важно обеспечить рост мобильности, куль-
турных ценностей, информационных ресурсов и, на-
конец, самого населения, как в бытовом, так и в про-
фессиональном планах. 

Эта тенденция особенно присуща таким крупным 
городам, которые имеют возможности более активно 
включаться в глобальные процессы. Соответствен-
но возрастает уровень нестабильности отношений в 
системе взаимодействия хозяйствующих субъектов 
на уровне муниципалитета и региона, обусловленное 
дифференциацией владения имуществом, капиталом, 
информацией и, в целом, возможностями реализации 
собственных планов и намерений.

По мнению ряда авторов, властям муниципально-
го и регионального уровней, при анализе возможных 
трендов развития городов важно учитывать комплекс 
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аспектов, в том числе соотношение экономической и 
социально-культурной составляющей жизнедеятель-
ности города и смежной территории.

В мировой практике сложились определ¸нные кон-
цептуальные представления об особенностях развития 
урбанизированных комплексов и городских агломера-
ций, обусловленных спецификой преобладающей на 
данной территории.

В частности, в рекомендациях, содержащихся в До-
кладе комиссии Всемирного Банка по экономическо-
му росту, приведены принципы региональной соци-
ально-экономической политики, соответствующие 
отдельным территориям:

- в районах с преимущественной сельскохозяйс-
твенной ориентацией, помимо проведения грамотной 
земельной политики, акцент правительственной по-
литики должен быть сделан на формировании локаль-
ных урбанизированных центров, обеспечивающих 
доступность для всего населения района сервисных 
услуг;

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

- в районах с уже давно сложившимися городами и 
их связями с окружающей территорией, акцент дол-
жен быть удел¸н решению многочисленных проблем, 
присущих трущобам, ветхому жилью, перегрузке и не-
рациональности транспортных коммуникаций [1, 2]. 

Гармонизация отношений между «центробежными» 
и «центростремительными», по своей сути, тенденци-
ями, присущими современному городу, предъявля-
ет особые требования не только к выработке миссии 
города, как основному целевому ориентиру его перс-
пективного развития, так и к стратегическому плану, 
который должен вобрать в себя стратегии, учитываю-
щие эту разнополярность природы развития урбани-
зированных комплексов, не только как обособленных 
административно-территориальных единиц, но и как 
элементов (призванных, одновременно, к исполне-
нию центральной роли) более широкой территориаль-
ной и/или экстерриториальной системы.

Следует отметить, что в региональной политике Рос-
сии в настоящее время в разной пропорции и далеко не 
всегда гармонично представлены меры по поддержке 
данных разнополярных тенденций урбанизированно-
го развития территорий. В частности, ориентация на 
внешние факторы развития городов характерна для 
концепции «Стратегии социально-экономического 
развития регионов РФ», предложенной Минрегионом 
России, в которой основное внимание уделяется кон-
цепции поляризованного экономического развития и 
образованию «территориальных кластеров», ядрами 
(или точками роста) которых выступают города, завя-

занные на международные контакты. 
В соответствии с подобным подходом, для системы 

«город-периферия» ключевым фактором выступает 
выстраивание вертикали, в которой центр принима-
ет на себя основные функции инфраструктурного и 
социокультурного обеспечения периферии. При этом 
периферия функционирует в качестве зависимой тер-
ритории, поддерживаемой преимущественно на осно-
ве адресных мер поддержки со стороны властей. 

В то же время, для подобного подхода существует 
альтернатива, заключающаяся в применении таких 
стратегий, которые основаны на более глубокой ин-
теграции урбанизированных центров с поселениями 
периферийной территории. При этом и вышестоящая 
власть обладает возможностями и стимулами для ин-
ституциональной и финансовой поддержки подобной 
интегрированной стратегии, объединяющей террито-
рии разного уровня. Характерно, что в упомянутом 
выше докладе Всемирного Банка значительное вни-
мание в вопросах современной урбанизационной по-
литике уделено интегрированной стратегии.

В последнее время в специальной литературе доста-
точно часто встречается столкновение точек зрения 
в отношении судьбы и, соответственно, стратегичес-
кого моделирования городов. Согласно одной из них, 
целевая функция города локальна и город может ус-
пешно развиваться лишь при узко определ¸нной мис-
сии. В подобное «прокрустово ложе» пытались даже 
уложить Санкт-Петербург, считая, что его успешное 
развитие возможно лишь при условии выбора одной 
из тр¸х приоритетных стратегий развития, как куль-
турного центра, финансового центра или транспорт-
но-логистического узла [3, 4].

Вместе с тем, практика последних лет показала, что 
отсутствие механизма гармонизации «центробежных» 
и «центростремительных» тенденций в развитии урба-
низированных комплексов различного типа, сущес-
твенно препятствует программам и планам развития 
российских территорий. Стремление создать точки 
роста, как на базе действующих городов за сч¸т их 
внутренних ресурсов, так и придании им внешнего 
импульса развития в большинстве случаев не привело 
к ожидаемому эффекту. Лишь незначительная часть 
городов (в основном, средних, численностью 200-400 
тыс. чел.), в основном связанных с близко располо-
женными экспортно-ориентированными холдингами 
(ресурсно-добывающих отраслей) смогли успешно 
развиваться за сч¸т внутренних ресурсов (в том числе, 
Сургут, Нижневартовск, Череповец и др.).

К числу успешно и динамично развивающихся го-
родов, 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 
центров и центров федеральных округов. К таким 
динамично развивающимся городам можно отнести 
Сыктывкар, Казань, Калининград, Ростов на Дону, 
Ханты-Мансийск, Владивосток, Омск и др.
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Динамичность современному урбанизационно-
му развитию городов прида¸т также фактор внешней 
открытости границ города, что обеспечивается нали-
чием морского порта, приграничным расположени-
ем, нахождением на пути пересечения финансовых, 
товарных потоков. Эти преимущества усиливаются, 
если в городе и его окружающей территории имеют-
ся используемые или потенциальные возможности 
для развития природно-рекреационного туризма и 
курортного сервиса. В последнее время к факторам, 
стимулирующим развитие городов, следует отнести 
крупные спортивные соревнования (Олимпийские 
игры, Чемпионат мира по футболу и пр.). Относитель-
но длительный цикл подготовки и высокий уровень 
мотивации федеральной власти таких форумов может 
придать импульс для развития задействованных в дан-
ных акциях городов.

Значительно сложнее выглядит ситуация преодо-
ления «кризиса масштаба», присущая ряду крупных 
городов (в том числе миллионников), занимающих 
достаточно привилегированное и устойчивое поло-
жение в ранний период индустриализации и дейс-
твовавшей в то время схемы распределения произво-
дительных сил (к подобным городам можно отнести 
Волгоград, Курск, Саратов, Иваново и ряд других го-
родов). Именно такие города в значительной степени 
нуждаются в такой концепции, которая гармонично 
сочетала бы постиндустральные стратегии развития и 
возможности новой индустриализации (основанной 
на структурной перестройке экономики в направле-
нии максимально полного использования внутренних 
ресурсов и применения инновационных технологий). 
Центральное (в региональном плане) положение дан-
ных городов обеспечивает их дополнительными пре-
имуществами в возможности реализации подобных 
стратегий. В любом случае подобная парадигма урба-
низационного развития должна предусматривать уст-
ранение имеющихся противоречий между городом и 
окружающей территорией.

В плане новых возможностей урбанизационного 
развития представляют интерес своеобразные «клас-
теры» относительно близко расположенных городов, 
противоречия между которыми могут быть обуслов-
лены тем, что в экономическом плане в таких клас-
терах могут доминировать города, административно 
подчиненные центру (например, Белгород – Старый 
Оскол и Губкин, Самара – Тольятти, Краснодар - Но-
вороссийск и Сочи, Вологда – Череповец). Развитие 
подобных урбанизированных кластеров вряд ли целе-
сообразно развивать по пути агломерационных про-
цессов, которые в конечном развитии могут факти-
чески привести к поглощению одного города другим. 
Более перспективной здесь представляется стратегия 
конурбанизации, заключающаяся в создании диполи-
сов, триполисов и т.д.

Москва и Санкт-Петербург – два мегаполиса име-
ют особо заметную выраженность внешних связей, 
обусловленных их ролью в глобальном развитии не 

только этих городов, но и России в целом. В то же вре-
мя, внутренний потенциал развития данных городов 
(особенно Москвы) практически исчерпан в условиях 
их границ. Транспортные коллапсы, энергетические 
отключения и прочие эксцессы вс¸ чаще происходят 
в этих мегаполисах.

Рассматривая перспективы развития агломераци-
онных процессов в России, можно предположить, 
что развитие двух мегаполисов (Москвы и Санкт-Пе-
тербурга) примет в будущем характер формирования 
своеобразной мега агломерации регионов этих го-
родов. Включение в данный процесс транспортных 
магистралей и насел¸нных пунктов в Ленинградской 
и Московской областях, существенно в пространс-
твенном плане приближает эти регионы в стремлении 
к совместному развитию. Определ¸нные признаки 
формирования мега агломерации есть, в том числе: 
взаимная экспансия бизнеса двух столиц; проекты 
строительства скоростных автомобильных и железно-
дорожных магистралей, приобретение недвижимости 
одновременно в двух городах и пр. Предположитель-
но, после введения скоростных магистралей в эксплу-
атацию данный процесс может ускориться и получат 
импульс к развитию территории и населенные пун-
кты, расположенные в районе данных трасс. Общая 
длительность процесса формирования такой агломе-
рации как естественный процесс, по нашему мнению, 
может занять 20-30 лет, а при придании данному про-
цессу организованного характера (например, на осно-
ве специальной целевой государственной программы) 
– 10-15 лет.

Особые стратегические подходы должны приме-
няться для развития городов, характеризующихся мо-
нопрофильностью экономики.

Большая часть этих городов создавалась и развива-
лась на плановой основе в соответствии с проводимой 
государством политикой рационального размещения 
производительных сил. В связи с этим, монофункция 
этих городов компенсировалась централизованным 
снабжением всем необходимым. В условиях слома 
командно-административной экономической систе-
мы и в последующий период данные города, относя-
щиеся преимущественно к категории малых городов 
(градообразующая база которых представлена одним 
предприятием или несколькими предприятиями ана-
логичного профиля) оказались в наиболее сложном 
положении.

Основным документом, который способствует реа-
лизации социально-экономического развития городов 
и близлежащих территорий является стратегический 
план развития, необходимость которого регламенти-
рована Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» от 06.10.2003, 
¹131-ФЗ.

Вместе с тем, закон не учитывает возможности аг-
ломерационных и конурбанизационных тенденций 
развития урбанизированных комплексов, ограничи-
ваясь рамками отдельным административно-терри-
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ториальных единиц. Отсюда следует то, что подобные 
планы, обеспечивающие интегрированной, партнер-
ской развитие городов и смежных территорий может 
осуществляться только на инициативной основе.

Чаще всего замысел составителей стратегических 
планов развития городов преследует цели не полной 
и эффективной реализации их миссии (при условии 
е¸ обоснованности), а имиджевые цели, обеспечивая 
потенциальных инвесторов сведениями о возможнос-
тях города.

Практика развития ведущих городов показывает, 
что их динамичное развитие в современных условиях 
обеспечивается не сколько за сч¸т дальнейшего при-
роста объ¸мов материального производства (что тра-
диционно для России осуществлялось экстенсивным 
образом), а, преимущественно на основе опережаю-
щего развития сервисных отраслей, информацион-
ных секторов экономики, одновременно требующих 
привлечения высококвалифицированного персонала. 
Эти процесс стимулируются и массированным вложе-
нием средств в рост качества человеческого капитала, 
опережающих вложения в материальное производс-
тво. В подобных условиях усиливается стратегическая 
ориентация на рост качества жизни, создание ком-
фортных условий жизнедеятельности для населения. 
Поэтому важнейшей стратегической задачей развития 
российских городов является необходимость вложе-
ния в человеческий капитал [5].

Другой перспективной стратегической задачей яв-
ляется развитие интегрированных, партнерских отно-
шений в системе «город-центр и периферия».

Таким образом, современный этап урбанизации в 
России характеризуется: 

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

- усилением внимания в развитии городов социо-
культурной составляющей и необходимости развития 
человеческого капитала;

- необходимостью применения интегрированных 
стратегий, не противопоставляющих город как центр 
определенной территории и периферию.
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Взаимоотношения производителей продукции с 
потребителями, а также экономическая целесо-

образность таких отношений, тесно связаны с качест-
вом реализуемой продукции. Более высокое качество 
продукции обеспечивает большую удовлетворенность 
потребителей, позволяет устанавливать более высо-
кую цену. Таким образом, программы повышения ка-
чества продукции, как правило, способствуют повы-
шению прибыли.  Обеспечение эффективности таких 
программ тесно связано с выбором базовых показате-
лей качества, методик их определения, корреляцион-
ной зависимости между инвестициями в качество и 
ценой. 

Потребитель удовлетворяет свою потребность, 
выбирая то, что ему нужно, из большого количества 
товаров полагаясь на сво¸ ощущение той ценности 
(показатели качества), которой, на его взгляд, облада-
ют те или иные товары. Следовательно, потребитель 
оценивает уровень качества продукции в соответствии 
с потребительскими ценностями. Производитель про-
дукции должен оценивать потребительскую ценность 
как соотношение между преимуществами, которые 
потребитель получает в результате приобретения това-
ра, и затратами на его приобретение и использование 
(6).

Потребители полагаются на сво¸ ощущение цен-
ности (делая самооценку уровня качества продукции), 
зачастую не учитывают соответствующие свойства 
и признаки продукции. Уровень удовлетворенности 

потребителя зависит от того, насколько характерис-
тики (свойства, признаки) товара соответствуют его 
представлению о потребительской ценности. Удов-
летворенность потребителя тесно связана с качеством 
товара (его уровнем) соответственно и с конкурентос-
пособностью продукции.

Соответствие фактического уровня качества (Рф) 
продукции базовому уровню (Рб), предусмотренному 
нормативно-технической документацией (НТД), оце-
нивается их разницей /P/, которая должна быть не бо-
лее величины, а, установленной НТД (2).

Важное значение, при оценке уровня качества про-
дукции имеют альтернативные признаки, которые 
могут иметь только два взаимоисключающих вида 
(варианта), например, наличие или отсутствие опре-
деленного компонента в данной продукции. В отли-
чие от альтернативных многовариантных признаков 
могут иметь более двух видов, например, цвет изделия 
при условии, что его окраска возможна более чем в два 
цвета и т.д. (5).

Многие показатели качества продукции находятся 
в функциональной или корреляционной зависимости 
от е¸ параметров. Например, урожайность зависит от 
количества и качества применяемых удобрений. Ка-
чество сельхозпродукции корреляционно связано с 
коэффициентом использования земель – структурным 
параметром. Качественный признак может оказывать 
влияние на вид функциональной или корреляцион-
ной зависимости показателей качества продукции от 
е¸ параметров.

Сопоставление признаков продукции, несущих 
информацию о состоянии управляемого процесса, с 
базовыми признаками, содержащимися в программах 
управления качеством продукции, может обеспечить 
выработку наилучшего варианта управляющего ре-
шения только при условии, что указанные признаки 
являются количественными, т.е. что они численно 
характеризуют фактическое и желательное состояния 
объекта управления. Сопоставление качественных 
признаков да¸т возможность обнаружить только сам 
факт отклонения фактического состояния от желае-
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мого. Сопоставление же количественных признаков 
параметров или показателей качества позволяет оце-
нить, насколько велико это отклонение, и принять 
управляющее решение, отвечающее его величине.

Современной научной основой, на которой осу-
ществляется выработка наилучших управляющих ре-
шений в системе управления качеством продукции, 
служит количественная оценка е¸ качества (1).

Альтернативные и многовариантные качественные 
признаки продукции могут быть переведены в кате-
горию количественных характеристик е¸ качества пу-
тем присвоения каждому качественного количества 
условных единиц исчисления, учитывающих степень 
его влияния на уровень качества.

Разработанная методика оценки уровня качества 
продукции складывается из следующих последова-
тельных этапов (рис. 1):

- в соответствии с целью оценки качества продук-

ции анализируются соответствующие показатели ка-
чества;

- выбор и обоснование номенклатуры показателей 
качества;

- выбор методов определения значений показате-
лей качества;

- обоснование базовых показателей качества про-
дукции и их исходных данных;

- определение фактических значений показателей 
качества и сопоставление их с базовыми показателя-
ми;

- анализ причин отклонений фактических показа-
телей качества от базовых;

- оценка возможностей устранения отклонений;
- анализ альтернативных решений устранения от-

клонений;
- выбор рационального решения;
- принятие управленческого решения.

Рис. 1. Модель процесса оценки уровня качества продукции
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Содержание перечисленных этапов и объ¸м работ 
на каждом из них существенно зависят от цели оценки 
уровня качества продукции.

Необходимо учитывать, что не всякий экономичес-
кий показатель является показателем качества про-
дукции. Например, общественно необходимые затра-
ты на производство и потребление сельхозпродукции, 
нельзя относить к показателям е¸ качества, т.к. эти за-
траты не являются свойствами данного вида продук-
ции, а формируются под влиянием разных внешних 
факторов.

К экономическим показателям качества продук-
ции необходимо относить те из них, которые харак-
теризуют индивидуальные затраты на производство, 
хранение и реализацию продукции, формирующие е¸ 
себестоимость.

В целях достижения конкурентных преимуществ 
продукции, производители должны думать не только о 
своей собственной цепочке ценностей, но и о системе 
предоставления потребительской ценности в целом. 

Систему предоставления ценностей, необходимо 
рассматривать как сеть, состоящую из производите-
ля, его поставщиков, дистрибьюторов и, в конечном 
итоге, потребителей, которые сотрудничают друг с 
другом на условиях «партн¸рства» с целью повышения 
эффективности всей системы в целом.
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На сегодняшний день оценка финансовой стабиль-
ности и безопасности муниципалитетов является 

наиболее актуальной, т.к. отсутствует ч¸ткий, систем-
ный инструментарий, посвящ¸нный комплексному 
изучению данной темы [1]. В большинстве существу-
ющих исследований рассматриваются лишь некоторые 
аспекты проблемы, например, отдельные некоррели-
рованные индикаторы не отражающие особенности и 
первенство среди муниципальных образований. 

Предмет обсуждения оценки финансовой стабиль-
ности и безопасности муниципалитетов до сих пор 
практически не изучен, т.к. решение данной проблемы 
обусловлено уточнением методологических подходов, 
теоретических аспектов оценки этих показателей на 
муниципальном уровне.  

Стабильность и безопасность государства обуслав-
ливается стабильностью и безопасностью социаль-
но-экономических устройств на более низком уровне 
регулирования, к примеру, на уровне регионов, муни-
ципалитетов и т.д., то есть безопасностью устройств 
всех уровней, каждый из которых состоит из конкрет-

ных устройств элементов безопасности. 
Надежность, она же безопасность - главная доми-

нирующая идея стабильного развития. Категории ста-
бильности и безопасности неотделимы друг от друга 
[2].

Система индикаторов оценки финансовой стабиль-
ности и безопасности развития муниципальных об-
разований, которая включает в себя индикаторы, на-
пример, коэффициент задолженности, коэффициент 
финансовой зависимости, коэффициент платежеспо-
собности, дебиторской задолженности и кредиторс-
кой задолженности, собственных доходов бюджета на 
душу населения, бюджетная обеспеченность, бюджет-
ные обслуживания долга нагрузки и т. д., соответствие 
показателей, используемых при оценке финансовой 
стабильности и безопасности на уровне региона или 
предприятия [3].

В то время как проблема, которую необходимо ре-
шить, хорошо сформирована на государственном и 
региональном уровнях, но оста¸тся практически не- 
изученной на муниципальном уровне.

Для установления финансовой стабильности и бе-
зопасности развития муниципальных образований су-
ществуют следующие методологические подходы [4]:

1. Применение определ¸нных индикаторов, таких 
как, темпов роста доходов бюджета, соотношения 
объ¸ма заимствований к доходам бюджета, доли рас-
ходов на обслуживание муниципального долга в об-
щей величине бюджетных расходов, доли убыточных 
предприятий и т.д.;

2. В связи с отсутствием хорошо изученных и 
утвержд¸нных методологических подходов, приме-
нения интегральных критериев финансовой устойчи-
вости на региональном уровне к оценке финансовой 
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устойчивости развития на муниципальном уровне. 
Формула финансовой стабильности:

FS=0,75*OR/Exp+0,15*[1–(APe–ARe/APb–  ARb)]+ 
     0,1*(1–Ue/Ub)                                                               (1)

где:
OR - собственные доходы бюджета;
Exp -  бюджетные расходы;
APb, APe, ARb, являются просроченной кредиторс-

кой и дебиторской задолженностью в начале и в конце 
года;

Ub, Ue - доли убыточных предприятий в общем ко-

личестве предприятий
на начало и на конец года.
Факторы финансовой стабильности имеют следую-

щие приделы [6]:
- абсолютно стабильна, если FS = 0,1 - 1;
- относительно стабильна, если FS = 0,7 - 0,8;
- депрессивный, если FS = 0,5 - 0,5;
- докризисный, если FS = 0,2 - 0,5;
- кризис, если FS ≤ 0,2.
Далее проведем анализ показателей финансовой и 

бюджетной безопасности муниципалитетов, характер-
ных для муниципальных образований Калининградс-
кой области [5]. 

В этой таблице мы рассмотрели краткое описание пока-
зателей финансовой и бюджетной безопасности муни-

ципальных образований Результаты расч¸тов по пред-
ложенным методам представлены в таблицах 2 и 3 [6].

¹ Показатель Норматив Формула расчета Характеристика

1 Показатель 
сбалансированности 

бюджета (ВВ)

BB ≥ 1 Бюджетный 
кодекс Российская 

Федерация, 
Статья 92, пункт 2

BB = R/Eхp,
Где:

 R -доходы бюджета;
Exp - это бюджетные 

расходы

Указывает уровень
бюджетного баланса
без заимствований

2 Дефицит бюджета 
(BD)

BD ≤ 10% для субъек-
та РФ от

доходов бюджета.
Бюджетный кодекс

Российской 
Федерации

BD = R - Exp Показывает разницу 
расходов над 

доходами 

3 Коэффициент 
кредитного плеча 

(LR)

0,5<LR<0,7 LR = OR/R,
Где:

OR - собственные
доходы бюджета

На сколько 
муниципалитет может 

обеспечить себя 
собственными ре-

сурсами для решения 
местных проблемы

4 Бюджетная 
обеспеченность
муниципалитета 

на душу
населения (FCm)

FCm ≥ средний FCm
по территории

FCm = Exp / N,
где

N – численность 
население

муниципального  
образования

Показывает долю 
бюджетных расходов 
на душу населения

5 Соотношение
дебиторской 

и кредиторской 
задолженности (Rarp)

Rarp  ≥ 1 Rarp = AR/AP, 
где

AR и AP дебиторская
задолженность 

на счетах
и кредиторская 
задолженность

муниципалитета

Показывает долю 
использования 

собственных 
и заемных средств

6 Доля убыточных 
предприятий

в общем числе 
предприятий (U)

минимальное 
U использование

на территории

U = Nu/Nt,
где 

Nu и Nt - количество
убыточных 

предприятий и общее
количество 

предприятий

Указывает 
на результативность 

предприятий 
в данном 

муниципальном 
образовании

Таблица 1. Краткое описание показателей финансовой и бюджетной безопасности муниципальных образований
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Данная таблица характеризует, что в депрессивном 
состояние наблюдается более 63% городских округов 
области. А в докризисном периоде наблюдается 5 го-
родов области. В связи с коронавирусной ситуацией в 
Калининградской области отсутствуют муниципаль-
ные образования, которые обладали бы абсолютной 
или относительной финансовой стабильностью, так 
как каждого муниципального образования затрону-
ли ограничительные меры. Правдинский, Славский и 
Янтарный муниципальные районы Калининградской 
области находятся в кризисном состоянии [7].

Депрессивные муниципальные районы Калининг-
радской области характеризуются высокими значени-
ями сбалансированности бюджета. Все бюджеты были 

исполнены с профицитом, кроме Зеленоградского, 
Мамоновского, Пионерского, Полесского, Озерско-
го, Советского, Черняховского, Гвардейского, Гусевс-
кого, Правдинского и Янтарного городских округов. 

Собственные доходы составляют выше 50% от об-
щей выручки. Бюджеты Калининградской области 
формируются трансфертами с федерального бюджета, 
по данным таблицы 3 на душу населения Светловско-
го  района превышает среднеобластное значение на 
81,54  тыс. руб. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задол-
женности в муниципальных образованиях в Советс-
ком, Черняховском, Гвардейском, Гусевском, Красно-
знаменском, Неманском, Правдинском, Славском и 

¹
п/п

Муниципальные районы 
(городские округа)

Показатели финансовой 
стабильности 

муниципальных 
образований (FS)

Уровень 
стабильности

муниципалитетов
Пределы 

стабильности

1 Багратионовский ГО 0,723 Депрессивный FS ≥ 0,5 – 0,7 

2 Балтийский ГО 0,544

3 Гурьевский ГО 0,548

4 Зеленоградский ГО 0,570

5 Ладушкинский ГО 0,581

6 Мамоновский ГО 0,525

7 Нестеровский ГО 0,563

8 Озерский  ГО 0,539

9 Пионерский ГО 0,547

10 Полесский ГО 0,564

11 Светловский ГО 0,629

12 Светлогорский ГО 0,621

13 Советский ГО 0,502

14 Черняховский ГО 0,513

15 Гвардейский ГО 0,400 Докризисный 
период

0,2≤ FS ≤ 0,5

16 ГО «Город Калининград» 0,357

17 Гусевский ГО 0,299

18 Краснознаменский ГО 0,216

19 Неманский ГО 0,319

20 Правдинский ГО -0,324 Кризис FS ≤ 0.2

21 Славский ГО 0,111

22 Янтарный ГО -1,633

Таблица 2. Финансовая стабильность муниципальных районов Калининградской области  за 2020 год.
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Янтарном городских округах ниже порогового значе-
ния, которое показывает не эффективное использова-
ние собственных и за¸мных средств. 

Доля убыточных предприятий в общем числе пред-
приятий соответствует пороговому значению только в 
Гурьевском, Зеленоградском, Мамоновском, Пионер-

ском, Полесском, Озерском и «Город Калининград» 
городских округах.

Кризисные районы, несмотря на сбалансирован-
ный бюджет (Славского, Янтарного районы), су-
щественно зависят от трансфертов из федерального 
бюджета. Бюджетная обеспеченность на душу насе-

Показатель 
сбаланси-
рованности 
бюджета 

(ВВ)

Дефицит 
бюджета 

(BD)

Коэффици-
ент 

кредитного 
плеча (LR)

Бюджетная 
обеспечен-

ность
муниципали-
тета на душу

населения 
(FCm)

Соотноше-
ние деби-
торской и 
кредиторс-

кой 
задолжен-

ности (Rarp)

Доля 
убыточных 

предприятий
в общем 
числе 

предприятий 
(U)

Пороговые значения 
муниципальных 
районов:

BB ≥ 1 BD ≤ 10% 0,5<LR<0,7 FCm ≥ сред-
ний FCm
по территории 
0,35=35%

Rarp ≥ 1 U = Nu/Nt = 
22/3=7,3 

Багратионовский ГО 1,123 34,6 0,545 253,4 3,303 6,92

Балтийский ГО 0,991 8,3 0,521 26,87 1,378 3,86

Гурьевский ГО 1,006 1,6 0,654 40,31 1,980 17,49

Зеленоградский ГО 0,965 -4,2 0,638 33,3 1,932 8,75

Ладушкинский ГО 1,130 14,72 0,520 28,61 1,015 6,57

Мамоновский ГО 0,982 -12,2 0,511 481,82 1,582 7,99

Нестеровский ГО 1,023 20,7 0,452 517,2 3,150 4,37

Озерский  ГО 0,989 -5 0,521 346,30 2,432 13,12

Пионерский ГО 0,994 -0,6 0,508 11,55 1,684 12,11

Полесский ГО 0,959 -24,4 0,448 333,75 2,131 17,49

Светловский ГО 1,190 63,8 0,519 116,54 2,563 8,74

Светлогорский ГО 1,116 14 0,586 74,53 2,383 3,75

Советский ГО 0,650 -142,21 0,263 105,60 0,570 7,49

Черняховский ГО 0,870 -58,1 0,420 11,42 0,686 6,47

Гвардейский ГО 0,99 -6,62 0,508 214,15 0,324 6,78

ГО «Город 
Калининград»

1,394 347,9 0,671 333552,81 27,500 29,58

Гусевский ГО 0,975 -23,98 0,522 261,16 0,361 4,45

Краснознаменский ГО 1,023 6,5 0,452 237,7 0,354 3,12

Неманский ГО 1,070 25,15 0,489 1921,08 0,423 2,99

Правдинский ГО 0,981 -2,18 0,502 62,16 0,267 2,67

Славский ГО 1,023 16,3 0,494 374,65 0,384 3,58

Янтарный ГО 0,787 -73,4 0,282 3977,25 0,213 4,01

Таблица 1. Показатели бюджетно-финансовой обеспеченности муниципальных районов Калининградской области за 2020 год.
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ления в этих городских округах ниже, чем в среднем 
по области; например, бюджетная обеспеченность 
муниципалитета на душу населения (FCm) Янтарного 
района составляет 3977,25  тыс. руб. (средний FCm по 
области составляет 35). Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности в Правдинского и Ян-
тарного муниципальных районах значительно ниже 
порогового значения. Это свидетельствует о том, что 
использование собственных и за¸мных финансовых 
средств производится не эффективно. А доля убыточ-
ных предприятий, а именно в городском округе «Го-
род Калининград» составляет 29,58%. Следует отме-
тить, что, большая часть показателей муниципальных 
образований превышают предусмотренный порог, это 
означает не сбой в работе муниципалитета из-за коро-
навирусной пандемии, а необходимость вмешательс-
тва регулирующих и административных органов для 
предотвращения возникающих угроз.

Современность исследования заключается в том, 
что оценка финансовой стабильности сформирована 
некорректно, отсутствует ч¸ткий, системный инстру-
ментарий, который способен оценить действующее 
положение муниципалитетов Калининградской об-
ласти. Представленный нами наглядный практичес-
кий инструмент системы финансовой стабильности,  
представляет собой совокупность взаимосвязанных 
показателей и отражает особенности и приоритеты 
развития муниципальных образований Калининград-
ской области [8].

Оценивая финансовую и бюджетную безопасность 
муниципалитетов, можно подвести итог, что данная 
система разработана некорректно, а значит, она не от-
ражает полный анализ действующего финансового и 
бюджетного положения. Следовательно, необходимо 
разработать систему показателей данных безопаснос-
тей, а также разработать систему оценки финансовой 
стабильности муниципальных образований. 

Система оценки финансовой стабильности и фи-
нансово-бюджетной безопасности в развитии муни-
ципальных образований  являются неотъемлемой час-
тью друг от друга.

Государственное и муниципальное управление обя-
зательно должны включать в анализ территориальной 
оценки финансовой стабильности показатели и поро-
говые значения, которые выявляют факторы, деста-
билизирующие социально-экономическое развитие 
муниципальных образований и деструктивные при-
нципы стабильного развития. 

Таким образом, существующая система показателей 
оценки финансовой и бюджетной безопасности не 
полностью сформирована и не показывает специфику 
и преимущества развития муниципальных образова-
ний. Также нельзя забывать и о косвенных факторах, 
которые также необходимо учитывать при комплекс-
ной оценке [9, 10].

Над¸жность, она же безопасность - главная доми-
нирующая идея стабильного развития муниципаль-
ного образования. Значит, при анализе стабильности, 

следует не только разработать систему показателей для 
оценки этой безопасности, но и оценить финансовую 
стабильность муниципальных образований. 
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Цифровизация экономики, создание и развитие 
компьютеризированных интегрированных про-

изводств (КИП) ставит ряд проблем, относящихся к 
обеспечению взаимодействия рассредоточенных авто-
матизированных систем различного функционального 
назначения, базирующихся на разных информацион-
ных платформах. Одним из средств поддержки согла-
сованного функционирования таких систем являются 
общие базы данных и классификаторы. Поэтому уже 
давно на государственном уровне была поставлена 
задача совершенствования систем классификации и 
кодирования технико-экономической и социальной 
информации [1]-[2].  

Классификация предметов, орудий и процессов 
труда пронизывает все стадии жизненного цикла 
КИП и создаваемых в н¸м изделий. На классифика-
ционном компоненте КИП основано:

- обеспечение внешнего и внутреннего интерфей-
са;

- группирование объектов и явлений по подобию их 
существенных признаков;

- специализация и координация работы всех частей 
КИП и сопряженных с ним структур;

- обеспечение аналитической деятельности;
- информационное сопровождение изделий.
Одним из существенных аспектов здесь является 

разработка унифицированных программных средств 
проектирования и сопровождения классификаторов 

различных структурных типов. Теоретической основой 
унификации является конструктивное алгоритмичес-
кое описание структуры классификаторов, генерации 
классификационных схем, процедур систематизации 
объектов и отображения их в базах данных.

Однако существующие системы классификации 
[3]-[5] и известные математические модели класси-
фикаторов [6]-[7] дают в этом плане ограниченную 
формализацию, не доводя е¸ до единообразного пред-
ставления возможных структур классификаторов и 
алгоритмического описания процедур вычисления 
информационных адресов и поиска кодовых комби-
наций.

Обычно выделяют следующие структуры класси-
фикаторов:

- иерархическая (при наличии совокупности логи-
чески взаимосвязанных родо-видовыми или причин-
но-следственными связями существенных признаков, 
выступающих в качестве оснований деления множес-
тва на непересекающиеся подмножества);

- фасетная (при наличии независимых существен-
ных признаков);

- комбинация первых двух-иерархо-фасетная струк-
тура. 

Сопоставление этих структур показывает, что их 
можно описать единообразно на основе порфириана 
- теоретико-множественной конструкции, обобщаю-
щей понятие прямого произведения множеств пут¸м 
введения зависимости множества X

i
, из которого вы-

бирается очередная компонента x
i
, от ранее выбран-

ных компонент  (x
1
,...,

 
x

i-1
) [8]: 

U=X
1
∙ X

2
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)∙... ∙X

1 
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1
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x
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)∙...∙ X
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Элемент порфириана есть  r-выборка (x
1
,...,

 
x

r
), т.е. 

упорядоченная в соответствии с последовательностью 
выбора образующих множеств совокупность компо-
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классификаторов экономической информации

На основе обобщения теоретико-множественной конструкции прямого произведения пред-ложена формализация описа-
ния структуры классификаторов как теоретическая основа разработки различных информационных систем классификации 
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нент x
i
   X

i
. Классическому понятию прямого произ-

ведения множеств формула (1) соответствует при сня-
тии требования о зависимости образующих множеств 
от ранее выбранных компонент.

Формула порфириана (1) непосредственно опи-
сывает структуру иерархического классификатора 
(структуру вектора признаков или соответствующей 
кодовой комбинации), отвечая политомическому де-
лению понятий (древо Порфирия [9]-[10]), т.е. пока-
зывая, что на i-м уровне классификатора системати-
зируемый объект получает значение детализирующего 
признака, домен значений которого есть множество, 

X
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=X

i 
(x

1
,...,

 
x

i-1
)

 
зависящее от набора значении признаков (x

1
,...,

 

x
i-1

), полученных объектом в старших группировках. 
Объемами образующих множеств определяется объем 
классификатора, т.е. ¸мкость соответствующей систе-
мы кодирования. В частности, он может быть сч¸тным, 
если счетны некоторые из образующих множеств.

Каждый из элементов множества x
i
 определяет, в 

свою очередь, группу детализирующих признаков 
(классификационную группировку), представленных 
(r-i)-порфирианом 
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i+1
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где элементы (x
1
,...,

 
x

i
) фиксированы, а элементы  

(x
i+1

,...,
 
x

r
) варьируются. Другими словами, любая кон-

кретная группировка (множество x
i
) связана родо-ви-

довым отношением с единственным элементом  (x
1
,...,

 

x
i-1

) объемлющей группировки и, с другой стороны, 
каждый элемент множества X

i
 связан с группировка-

ми, являющимися его логическим следствием. Видо-
вое отличие последних обусловлено различными зна-
чениями признака x

i
, так что количество указанных 

группировок равно |Xi| - объ¸му множества X
i
.

Возможны разнообразные варианты конкретного 
воплощения конструкции (1). Если, например, выбор-
ка элементов образующих множеств происходит неза-
висимо, т.е. имеет место классическое прямое произ-
ведение множеств, мы получаем фасетную структуру 
классификатора, в которой переход от одного сущес-
твенного признака (множества X

i
) к другому не зави-

сит от значения, принятого предыдущим признаком. 
Фасетная структура подобна реляционной таблице. 
При это каждый фасет есть домен в реляционной тер-
минологии.

Иерархо-фасетная структура возникает в том слу-
чае, когда на некотором уровне иерархического клас-
сификатора появляется признак (множество X

i
), соче-

таемый со всеми возможными выборками (x
1
,...,

 
x

i-1
)  

значений ранее рассмотреных признаков. Возможна 
также локальная иерархо-фасетная структура, имею-
щая место только в одной из ветвей иерархического 
дерева, когда очередной признак сочетается лишь с 
некоторый подмножествами значений ранее рассмот-

реных признаков.
Очевидно, аналогично исходной системе признаков 

можно рассматривать как порфириан и соответству-
ющую систему кодирования (индексации) векторов 
признаков и систематизируемых объектов. 

Для целей индексации, упрощения навигации в 
структуре порфириана и реализации процедур класси-
фикации в среде реляционных СУБД удобно принять 
в качестве имен признаков или их значений целые 
числа, т.е. использовать в качестве образующих мно-
жеств порфириана множества 
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i
(e

1
,...,e

i-1
)}, 

В таком случае порфириан является множеством 
мультииндексов. Подобное сопоставление можно 
проделать и для полей кодовых комбинаций, прич¸м 
в случае порядковой индексации, принятой в некото-
рых системах кодирования, будет иметь место тождес-
твенное совпадение номера и кода в соответствующем 
поле или, в целом, мультииндекса и кодовой комби-
нации.

Применение мультииндексов позволяет описать 
структуру порфириана инвариантно к предметной 
области пут¸м задания функциональной зависимости 
объемов образующих множеств от ранее выбранных 
компонент:

n
i
=n

i
(e

1
,...,e

i-1
), i=1,...,r                                                (3)

Набор функций (3), - сигнатура порфириана, - пол-
ностью определяет структуру порфириана, т.е. струк-
туру классификатора и его объ¸м. 

На множестве мультииндексов можно строить нуме-
рующие функции, реализующих взаимно-однознач-
ное отображение мультииндексов (а, следовательно, 
и элементов соответствующего порфириана) на на-
чальный отрезок натурального ряда [8]. Номер муль-
тииндекса выступает в таком случае как новый код, 
идентифицирующий (и адресующий в базе данных) 
одновременно три объекта: вектор значений призна-
ков, его кодовую последовательность и соответствую-
щий мультииндекс. Этот код является моноблочным, 
т.е., в отличие от типичных кодовых комбинаций, не 
требует размещения в нескольких полях таблицы. Его 
содержательная интерпретация обеспечивается воз-
можностью денумерации [8], т.е. восстановления по 
номеру мультииндекса, описывающего положение 
вектора признаков в структуре классификатора. 

Описание систем кодирования как порфирианов
Трактовка кодовой комбинации (x

1
,...,

 
x

r
), обознача-

ющей классификационную группу или систематизи-
руемый объект, как элемента некоторого порфириана 
позволяет достичь максимальной общности в описа-
нии систем кодирования, поскольку любая структура 
кодовых комбинаций, рассматриваемая на уровне от-
дельных компонент (разрядов) x

i
 или их объединений 
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в блоки и подблоки, является конкретизацией струк-
туры (1). 

В общем случае структура (1) допускает варьируе-
мый алфавит и переменное основание (объем алфа-
вита) для каждой компоненты кода. При заданной 
нумерации символов алфавита из очередного образу-
ющего множества объем последнего, и, следователь-
но, ¸мкость кода, т.е. число возможных кодовых ком-
бинаций, определяются сигнатурой порфириана (3). 

Рассмотрим конкретный пример.

В Общероссийском классификаторе стандартов ОК 
001-93 предусмотрено три уровня деления или три бло-
ка кодовой комбинации с порядковой индексацией в 
каждом блоке. Будем именовать эти уровни деления в 
порядке детализации «раздел», «подраздел», «вид». В 
частности, стандарты на технические чертежи обра-
зуют подраздел 100 раздела 01, охватывающего такие 
вопросы как общие принципы, терминология, доку-
ментация в сфере стандартизации, и разделяются на 
пять видов, перечисленных в таблице 1. 

В кодовой комбинации на блок разделов здесь от-
ведено 2 десятичных разряда, на блок подразделов - 3 
десятичных разряда, на индекс конкретного стандар-
та - 2 разряда. Кодовая комбинация непосредственно 
отождествляется с 3-мультииндексом, компоненты 
которого совпадают со значениями соответствующих 
блоков.

Объективно каждый раздел (подраздел) классифи-
катора стандартов определяет некоторый специфи-
ческий признак со своим множеством значений, т.е. 
данный классификатор есть 3-порфириан общего 
вида с некоторой сигнатурой [n

1
,n

2
(e

1
),n

3
(e

1
,e

2
)]. Со-

ответствующая система кодирования является, таким 
образом, последовательной, т.е. из допустимого спис-
ка номеров вначале выбирается код раздела, иденти-
фицирующий множество допустимых значений кода 
подраздела, а выбор последнего определяет, в свою 
очередь, допустимые значения кода вида стандарта. 
Однако, поскольку возникающая здесь иерархическая 
структура не имеет содержательной интерпретации, 

т.е. сама по себе не представляет интереса, удобно 
считать, что фактически реализованный порфири-
ан является подмножеством порфириана сигнатуры 
(99,999,99), или, если допустить нулевые значения 
разрядов в блоках, сигнатуры 

(n
1
,n

2
,n

3
)=(100,1000,100)                                             (4)

Эта сигнатура соответствует фасетной классифика-
ции или независимому трехразрядному параллельно-
му кодированию признаков с алфавитом из двухзнач-
ных целых чисел для первого и третьего блоков и из 
трехзначных - для второго блока. Практически это оз-
начает, что совокупность стандартов рассматривается 
с точки зрения трех формальных признаков (раздел, 
подраздел, вид), причем код каждого признака может 
быть указан независимо. 

Наименование конкретного стандарта можно 
рассматривать также как значение единственного 
признака (дескриптора), которому сопоставляется 

Код
стандарта

Номер
стандарта

в сигнатуре
(100,1000,100)

Номер
стандарта

в сигнатуре
(∞,∞,∞)

Наименование 
стандарта

01.100 110000 5052 Технические чертежи 

01.100.01 110001 13284433
Технические чертежи 

в целом

01.100.20 110020 13382530 Машиностроительные чертежи

01.100.25 110025 13408405

Технические чертежи 
в области 

электротехники и электроники

01.100.27 110027 13418762
Технические чертежи в области 

телекоммуникаций 

01.100.30 110030 13434305 Строительные чертежи 

Таблица 1. Состав раздела 01.100 классификатора стандартов ОК 001-93
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кодовая комбинация в виде целого числа, - номера де-
скриптора, - из 7 десятичных разрядов путем объеди-
нения всех трех блоков первоначального кода (раздел, 
подраздел, вид). Это эквивалентно дескрипторной 
системе кодирования. Номер дескриптора в данном 
случае может трактоваться как элемент порфириана 
сигнатуры (10,10,10,10,10,10,10). При этом сохраняет-
ся предусмотренная исходной системой кодирования 
возможность содержательной интерпретации соот-
ветствующей группы разрядов (блока) как кода разде-
ла или подраздела классификатора. 

Приведенные примеры показывают, что парал-
лельные, последовательные и дескрипторные систе-
мы кодирования являются частными случаями общей 
структуры порфириана (1). На этой основе между 
ними можно устанавливать различные соответствия, 
используя интерпретацию, наиболее подходящую для 
конкретной задачи.

Применительно к реализации рассмотренного 
классификатора как таблицы реляционной СУБД, 
нетрудно видеть, что каждому кодовому блоку удобно 
сопоставить отдельное поле таблицы, которая, в таком 
случае, может иметь следующий перечень полей: [раз-
дел, подраздел, вид, наименование стандарта]. При 
этом записи с пустыми полями [подраздел, вид] будут 
содержать наименования разделов, а записи с пустым 
полем [вид] - наименования подразделов. Возможные 
формулировки запросов определяются здесь непос-
редственно по схеме таблицы. Однако при большом 
числе блоков кодовую последовательность целесооб-
разно размещать в одном поле. Это потребует запоми-
нания или сохранения структуры кодовой последова-
тельности для корректной формулировки запросов. С 
другой стороны, необходимость явного описания этой 
структуры в обрабатывающих программах позволяет 
перейти от хранения кодовой последовательности к 
хранению соответствующего мультииндекса или его 
номера, что дает, как правило, определенную эконо-
мию памяти и ускоряет поиск. 

Вычисление информационных адресов 
Мультииндексы могут непосредственно использо-

ваться в качестве кодовых комбинаций или, для уже 
существующей системы кодов, в качестве средства 
взаимно-однозначного сопоставления кодовой ком-
бинации и соответствующего вектора значений при-
знаков пут¸м, например, их адресации к одной записи 
реляционной таблицы, где они будут размещены в со-
ответствующих полях. Такая адресация предполагает 
возможность взаимно-однозначной нумерации муль-
тииндексов, т.е. вычисления, при известной сигнатуре 
порфириана (3), номера мультииндекса по его компо-
нентам и, наоборот, восстановления компонент муль-
тиидекса по заданному номеру. 

Номер N(u) мультииндекса  u=(e
1
,...,e

r
) определя-

ется как число мультииндексов, лексикограграфичес-
ки предшествующих данному мультииндексу. Этому 
определению соответствует следующая нумерующая 

функция [8]:

N(u) =                                                                            (5)

где верхние пределы  суммирования 
ν

ik
=-1+n

k
(e

1
,..., e

i-1
, j

i
,..., j

k-1
), i=1,r; k=i+1,r.

Нумерующая функция (5) взаимно-однозначно 
отображает кодовую комбинацию, представленную 
мультииндексом (e

1
,e

2
,...,e

r
), на начальный отрезок 

натурального ряда. Поэтому можно работать непос-
редственно с номерами, т.е. фактически перейти к по-
рядковой индексации векторов признаков. Это позво-
ляет разместить всю номенклатуру признаков в одной 
таблице базы данных без создания иерархии таблиц, 
связанных отношением «один ко многим». При этом 
код объекта есть номер записи в таблице, содержащей 
вектор признаков объекта, а возможность восстанов-
ления мультииндекса по этому номеру означает, что 
данная нумерация не произвольна, а опосредованно 
отражает место объекта в принятой классификации. 
Такая организация существенно упрощает формули-
ровку и выполнение запросов к базе данных. 

Применительно к рассмотренной выше системе ко-
дирования в классификаторе стандартов формула (5) 
конкретизируется следующим образом:

N(u)=  ∑ ∑ ∑     ∑1= ∑ ∑    ∑1+

        ∑ ∑ 1+ ∑ 1=105e1+102e2+e3       

 Здесь использована сигнатура (4) и код блока отож-
дествляется с собственным индексом. Для стандартов 
технических чертежей соответствующие номера при-
ведены во втором столбце таблицы 1. Система кодиро-
вания здесь такова, что, как видим, номер непосредс-
твенно определяется по кодовой комбинации пут¸м 
отбрасывания точек, разделяющих блоки. Поскольку 
разрядность блоков известна, элементарно выполня-
ется и обратное отображение, т.е. восстановление ко-
довой комбинации по е¸ номеру. 

Алгоритм поиска кодовой комбинации
В общем случае поиск кодовой комбинации сво-

дится к генерации мультииндекса u=(e
1
,...,e

r
)  по его 

номеру N(u) путем построения решетки разбиений 
множества мультииндексов [8]. На i-м (i=0,1,...,r-
1) шаге процедуры генерации содержащее искомый 
мультииндекс очередное множество A

i
   u в цепоч-

ке вложений A = A
0
    A

1
   ...   A

r
={u} разбивается на 

n
i
=n

i
(e

1
,...,e

i-1
) блоков, из которых выбирается блок 

A
i+1

   u, разбиение которого проводится на следую-
щем шаге. Количество блоков в разбиении определя-

i=1

r

∑ ∑ ∑
j=0

e
i
-1

j
i+1

=0

νi, i+1

j
r
=0

νi, r

∑1...

i=1

3

j
i
=0

e
i
-1

j
i+1

=0

νi, i+1

...
j
3
=0

νi, 3

j
i
=0

e
i
-1

j
2
=0

ν1, 2

...
j
3
=0

ν1, 3

j
2
=0

e
2
-1

j
3
=0

ν2, 3

j
3
=0

e
3
-1
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ется сигнатурой порфириана, которому принадлежит 
мультииндекс. То есть для правильного разбиения 
множества сигнатура должна быть известна заранее 
или выявляться в процессе генерации мультииндекса. 
Это возможно, поскольку на i-м шаге требуется толь-
ко i-я компонента сигнатуры, которая вычисляется по 
уже восстановленным компонентам мультииндекса 
согласно определяющим соотношениям (3).

На i-м уровне разбиения множество A
i
, содержа-

щее искомый элемент u, определяется своим номером  
NAi   в разбиении объемлющего множества A

i-1
:

NAi=ei=min b, b       b  ∑ T(e
1
,...e

i-1
, j

i 
)

 
>N(u) 

    

 

где  T(e
1
,...e

i-1
, j

i 
) - объ¸м j-го блока в разбиении  

множества A
i
    u. Процедура завершается нахождени-

ем одноэлементного подмножества A
r
, удовлетворяю-

щего условию  NAr= N(u), которое свидетельствует о 
принадлежности u    A

r
.

Построенный таким образом мультииндекс указы-
вает путь в классификационной иерархии, т.е. решает 
задачу поиска кодовой комбинации.

Вычисление ¸мкости системы кодирования 
Формула (5) не накладывает ограничений на интер-

вал изменений индекса e
1
. Если индекс e

1
 пробегает 

весь натуральный ряд, и для любого значения индекса 
e

1
 функции ν

ik
 имеют смысл, то мы получаем сч¸тное 

множество мультииндексов, т.е. бесконечную ¸мкость 
системы кодирования. 

В случае конечных образующих множеств Ei r-пор-
фириан конечен и имеет объ¸м (¸мкость кода) 

T= ∑ ∑     ∑1                                                       (6)

где верхние пределы суммирования
ν

ik
=-1+n

k
(j

1
,..., j

k-1
), k=1,r.

Для рассмотренного выше классификатора стан-
дартов при интерпретации системы кодирования как 
последовательной или фасетной формула (6) дает сле-
дующее очевидное значение ¸мкости кода

T= ∑ ∑ ∑1= ∑ ∑102=∑103*102=n1∙n2∙n3
 

Представляет определенный интерес возможность 
перехода к сч¸тному алфавиту для каждой компо-
ненты кодовой последовательности. Это гарантирует 
возможность неограниченного увеличения множества 
допустимых значений каждого признака. Например, 
можно использовать нумерующую функцию для муль-
тииндексов (j,k) сигнатуры (∞,∞), т.е. с компонента-
ми, пробегающими натуральный ряд чисел:

 N(jk)=[(j+k)2+j+k] /2+j,                                              (7)

применяя е¸ рекурсивно. Так, отождествляя блоки 
кодовой последовательности с компонентами мульти-
индекса, для классификатора стандартов получим:

 N(e
1
,e

2
,e

3
)=N(N(e

1
,e

2
),e

3
)=[(N (e

1
,e

2
)+e

3
)2+N (e

1
,e

2
)      + 

     e
3
]/2+N(e

1
,e

2
),

где N(e
1
,e

2
) вычисляется по формуле (7) при j=e

1
, 

k=e
2
. Для стандартов технических чертежей получим 

номера, привед¸нные в третьем столбце таблицы 1.
Обратная процедура восстановления 2-мультиин-

декса (j,k) по его номеру N, конкретизирующая общий 
алгоритм денумерации [8], описывается следующими 
соотношениями:

 

i=[(-1+ √8N+1)/2], j=N-i(i+1)/2, k=i-j.

Например, для N=3 имеем: i = 2, j = 0, k =2, что при 
подстановке в (9) да¸т исходный номер. 

Другие применения предложенного формализма 
алгоритмизации классификаторов связаны, в част-
ности, с формулировкой конструктивных процедур 
построения классификационных схем, а также проце-
дур сопоставления кодовых последовательностей объ-
ектам классификации. 
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Реформирование системы военного профессио-
нального образования в условиях становления и 

развития российской государственности и модерни-
зации Вооруженных Сил выступает в качестве акту-
альной общегосударственной задачи. Современная 
эпоха предъявляет к человеку новые, более высокие 
образовательные и профессиональные требования. 
При этом речь ид¸т не только об усвоении значи-
тельного объ¸ма информации и повышении уровня 
предметной обученности офицеров военных учебных 
заведений и офицеров, но и развитии мотивационной 
сферы, формировании ценностных ориентаций гума-
нистического порядка, развитии профессионального 
продуктивно-творческого мышления.  

Используемый в современной педагогике и теории 
профессионального образования термин «компетен-
ция» происходит от латинского «competentis» и  обоз-
начает «принадлежность по праву», а именно, тот круг 
вопросов, в котором личность обладает необходимы-
ми знаниями в выбранной профессиональной области 
[5, с. 54]. Чтобы актуализировать компетенцию, она 
должна стать явной и обеспечить для человека полу-

чение с помощью речи социально- и личностно-необ-
ходимых результатов. 

Проблемы компетентности стали анализироваться, 
прежде всего, применительно к сфере образования. 
Термины «компетентность и компетенция» рассмат-
риваются в образовании в рамках компетентностного 
подхода, который формируется, начиная с 70-х гг. ХХ 
века сначала в США, а затем и в европейских странах 
[7, с. 75]. В педагогической теории под компетентнос-
тью понимается сформированная в процессе обучения 
способность личности выполнять определ¸нные в ко-
личественном и качественном отношениях функции. 

Под педагогической компетенцией в структуре во-
енно-профессиональной деятельности следует пони-
мать умение вырабатывать и реализовывать в процессе 
решения военно-профессиональных задач стратегию 
и тактику взаимодействия с командирами и  подчи-
ненными, решать задачи по организации учебно-вос-
питательного процесса в войсках с целью формирова-
ния и развития ключевых компетенций, отвечающих 
целям и задачам военно-профессиональной деятель-
ности [6, с. 24-29]. 

Как указывал А.В. Барабанщиков, «педагогическая 
культура характеризует профессиональную подготов-
ленность преподавателя и качество его учебно-вос-
питательной деятельности», она представляет собой 
«синтез психолого-педагогических убеждений и мас-
терства, общего развития и профессионально-педа-
гогических качеств, педагогической этики и системы 
многогранных отношений, стиля деятельности и по-
ведения» [1, с. 4-37].

Педагогическую культуру офицера всесторонне ис-
следовали А.В. Барабанщиков и С.С. Муцынов, ко-
торые считали е¸ «специфическим проявлением его 
личной культуры в военно-педагогическом процессе» 
[2, с. 63-69]. Весомый вклад в понимание феномена 
педагогической культуры офицера вносят диссертации 
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А.К. Быкова и А.Ф. Тарасова, в которых представлены 
основы применения культурологического подхода к 
исследованию вопросов формирования педагогичес-
кой культуры офицера [3, 10, с. 37]. 

Наиболее общая трактовка понятия «педагогичес-
кая культура офицера» дается Ю.А. Мешковым, кото-
рый понимает е¸ как «сложное, динамичное и целост-
ное педагогическое образование, характеризующее его 
как подготовленного педагога-специалиста, призван-
ного осуществлять преподавательскую деятельность 
на высоком профессиональном уровне, обладающего 
совокупностью личностных качеств и педагогических 
свойств, позволяющих ему эффективно и качественно 
решать образовательные задачи вуза» [8, с. 46].

Таким образом, в настоящее время в военно-педа-
гогической теории и практике принято считать, что 
педагогическая культура офицера выступает специфи-
ческим проявлением его общей культуры. При этом 
педагогическая компетенция выступает необходимым 
элементом формирования педагогической культуры 
офицеров.

В контексте рассмотрения педагогической компе-
тенции офицера следует обратиться к исследованию 
связи данного понятия с понятием «педагогическое 
мастерство». В структуре педагогического мастерства 
офицера мы рассматриваем мастерство:

- организатора индивидуальной и коллективной 
образовательной деятельности личного состава;

-  убеждения и авторитет офицера;
- передачи и формирования у подчин¸нных опыта 

военно-профессиональной деятельности;
-   владения педагогической техникой, как совокуп-

ности педагогических при¸мов, навыков и умений их 
использования при достижения образовательных це-
лей [4, с. 31]. 

Несомненно, владение офицером передовыми тех-
нологиями обучения и воспитания военнослужащих 
выступает необходимым элементом организации обра-
зовательного процесса, в котором решается комплекс 
педагогических задач. Наиболее тесно педагогическая 
компетенция офицера связана с уровнем сформиро-
ванности военно-профессиональной направленности 
его личности, в рамках которой выделяются следую-
щие элементы: 

- мотивация военно-профессиональной деятель-
ности, основанная на чувстве долга и ответственнос-
ти, стремлении к профессиональной самореализации, 
интересе к е¸ основному содержанию, групповой и 
личностной идентификации и др.;

- нравственные регуляторы военно-профессио-
нальной деятельности (нормы, правила, традиции, 
стили и образцы поведения, активные в нравственном 
плане личности);

- позицию «Я – профессионал», основанная на 
оценке себя как субъекта военно-профессиональной 
деятельности и сопоставлении с требованиями про-
фессии, интериоризированном опыте военно-про-
фессиональной деятельности и прогнозах собствен-

ного развития [9, с. 94].
Данные позиции выступают основой формирова-

ния компетентностной модели офицера, которая тре-
бует своей разработки и реализации. Данная структур-
ная и содержательная модель реализуется посредством 
последовательного систематического процесса поэ-
тапного приращения необходимых компонентов за 
сч¸т освоения офицерами е¸ необходимых элементов 
в процессе организации образовательного процесса, в 
ходе управления профессионально-личностным раз-
витием подчиненных в процессе включения в военно-
профессиональную деятельность на первичных офи-
церских должностях.  

В этой связи, в структурном аспекте целесообразно 
рассматривать военную службу как педагогическую 
систему, целенаправленно формируемую из состав-
ляющих военно-профессиональной деятельности для 
достижения определ¸нной цели. При е¸ обосновании 
мы опирались на теоретические исследования педаго-
гических систем.

В частности, военную службу офицера, в которой 
нас более всего интересуют возможности целенаправ-
ленного и максимально полного развития педагоги-
ческой компетенции офицера, мы рассматриваем как 
педагогическую систему.

В модель развития педагогической компетенции 
офицера в процессе военной службы, в е¸ структур-
ном аспекте, целесообразно включить и содержатель-
но рассмотреть следующие основные компоненты 
- целевой, содержательный, организационный, и ре-
зультативный компоненты.

Целевой компонент модели отражает представле-
ния о сущности, и состоянии педагогической компе-
тенции офицера, необходимой для того, чтобы успеш-
но обучать и воспитывать личный состав, развиваться 
в профессионально-личностном плане. Содержатель-
ный компонент модели объединяет основные блоки 
содержания профессиональной деятельности, кото-
рыми офицер овладевает в процессе службы. Органи-
зационный компонент объединяет различные формы 
реализации педагогического содержания деятельнос-
ти. Результативный компонент отражает результаты, 
которые планируется получить, от реализации модели 
развития педагогической компетенции офицера. 

В процессе формирования педагогической компе-
тенции офицеров рассматривается не только педаго-
гический процесс вообще, а формирование личности, 
при котором большое значение имеют факторы соци-
ализации, свойства психики, его потребности, инте-
ресы, склонности, способности, характер, то есть все 
то, что позволяет решать с обучаемыми поставленные 
педагогические задачи.

Важным положением концепции исследования 
являются идеи комплексности и целостности форми-
рования педагогической компетенции офицеров как 
на базе учебного центра, так и в процессе самообра-
зования. Формирование рассматриваемого феномена 
предполагает ориентацию основных педагогических 
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воздействий на междисциплинарное обучение. 
Таким образом, педагогическая компетенция ин-

тегрирует содержание мотивационного, когнитивного 
и деятельностного компонентов в целостную структу-
ру в результате объединения внутренних усилий лич-
ности обучаемых и внешнего воздействия целенап-
равленного педагогического процесса.
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С начала 1890-х годов и уже более 100 лет серия 
«Жизнь замечательных людей» (далее – ЖЗЛ) со-

знательно формирует интеллектуальную картину мира 
российского читателя, а в нашем случае — и слушате-
ля. В XXI веке происходит не только ресайклинг им¸н 
[3, 14], но и попытка создания в серии постсоветской 
картины мира, впервые обратившись к биографиям 
значимых композиторов рубежа веков (А. Скрябин) 
и советского времени (И. Дунаевский, Д. Шостако-
вич, Т. Хренников, В. Гаврилин). Примечательно, что 
фундаментальная биография Шостаковича написана 
зарубежным — польским композитором и исследо-
вателем К. Мейером и имеет осязаемый «взгляд со 
стороны». Наряду с композиторами появляется мас-
сив биографий тех, без кого не состоялись бы русская 
музыка Серебряного века – меценатов, продюсеров, 
исполнителей (например, С. Дягилева, С. Мамонто-
ва, Ф. Шаляпина). Выбор им¸н в серии фиксировал 
реперные точки советской идеологической установки 
и ее изменения за более чем полвека, а с конца 1990-х 
– начала 2000-х годов диффузию читательских вкусов, 
в рамках которой происходит адаптация и трансфор-
мация фигур русских и советских композиторов в сто-
рону создания новой мифологии о (не)советской му-
зыке [15, p. 101-102]. 

Персона и музыка Иcаака Осиповича Дунаевского, 
в отличие от его современников – корифеев акаде-
мической музыки С. Прокофьева и Д. Шостаковича, 
всегда декларировались как исключительно символы 
советской музыки и даже шире – советской культуры. 
Тем не менее, стремление дезавуировать по возмож-
ности идеологически негативное прочтение понятия 
«советский композитор», распространилось и на этого 
музыканта в XXI веке.

Уже статья О. С. Лебедевой об Исааке Дунаевском 
в Большой российской энцклопедии [6] явно демонс-
трирует эту тенденцию. В ней указано, что он, будучи 
российским композитором, является «одним из осно-
воположников советской оперетты, музыкальной ки-
нокомедии, массовой песни». Подчеркнут его вклад 
создание советской оперетты, где он соединил «клас-
сические традиции жанра (Ж. Оффенбах, И. Кальман, 
Ф. Легар) со стилистикой советской массовой песни и 
гор. фольклора, вв¸л большие ансамбли, разв¸рнутые 
финалы, симфонические эпизоды» [6]. Сделал боль-
шой вклад в киномузыку, «наделил музыку качества-
ми ведущего элемента кинодраматургии» [6]. Создал 
новый тип «массовой песни-марша и «попутных» пе-
сен». 

Принцип синтеза как ведущий в стиле и творчес-
тве композитора подчеркивается во всей статье: син-
тез песенного тематизма и классико-романтического 
симфонизма; сам тематизм Дунаевского представляет 
собой причудливое смешение «русского городского 
романса с интонациями музыки клезмеров и синаго-
гального пения, песен и танцев Латинской Америки, 
джаза» [6]. Таким способом Дунаевский характери-
зуется как композитор, выходящий далеко за рамки 
советской музыки и географически, и исторически, а 

Советский композитор сегодня: 
casus Дунаевского
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его музыка представляет собой множественный жан-
рово-стилевой и этнический синтез, почти что осно-
воположник направления фолк-джаз (музыкальное 
направление, существующее с 1950-х годов, в котором 
используются этнические и джазовые мелодии и ока-
завшее  непосредственное влияние на new-age)  или 
даже world music (направление современной музыки 
с 1980-х годов, в котором соединяется традиционная 
фольклорная и популярная музыка и жанры с исполь-
зованием элементов неевропейских художественных 
и культурных практик, имеет коммерческую направ-
ленность и часто вхоже в поле электронной музыки). 
Показательно, что понятие соцреализм отсутствует в 
этой характеристике совсем, в определ¸нной степени 
делая «не советскими» представления чтителя о музы-
ке Дунаевского.

Удивительно, но автор статьи создает и тут интригу 
«композитор и власть», утверждая, что «написанная в 
условиях сталинского террора, музыка Дунаевского, 
однако, излучала оптимизм и радость». Будучи фак-
тологически верной, эта максима за сч¸т наречия «од-
нако» создает ощущение противопоставления эпохи 
и композитора, как бы подразумевая, что его музыка 
была такой вопреки эпохе и е¸ духу. А сам компози-
тор должен был писать трагическую музыку, соответс-
твующую эпохи террора. Следующим же положением 
автор противоречит себе, фиксируя, что «Песни Ду-
наевского, многие из которых приобрели широкую 
известность благодаря исполнению Ут¸сова, Орло-
вой, Рейзена, Шульженко, выразили мироощущение 
поколения 1930х годов и стали символами советского 
образа жизни». Как и в других статьях энциклопедии 
Сталинские премии, полученные Дунаевским, назва-
ны Государственными, в результате чего композитор 
видится вне системы советской музыкальной культу-
ры, а его огромная популярность в СССР стоит как 
бы над всеми идеологическими канонами или даже 
вопреки им.

В русской Википедии статья о Дунаевском [5], при 
внешнем общем наборе исторических фактов, выгля-
дит по-иному, прежде всего, из-за использования сло-
ва «советский» по отношению практически ко всему, 
что связано с композитором [5]: советский компози-
тор и дириж¸р, советская песня, советская музыкаль-
ная комедия, лауреат Сталинских премий, с 1937 по 
1941 год возглавлял Ленинградский союз композито-
ров.  Подч¸ркнут мелодический и симфонический дар 
Дунаевского — со ссылкой на авторитет Шостакови-
ча: его высказывание об увертюре к фильму «Дети ка-
питана Гранта».

В статье из Wiki также, как и в Большой российс-
кой энциклопедии, затрагиваются взаимоотношения 
композитора и власти, но которые формулируются 
как «обычные для сталинской эпохи ограничения 
– несмотря на всенародную известность и высокое 
положение». Каковы эти ограничения: 1) не издава-
лись партитуры из-за пренебрежительных установок 
по отношению к «л¸гкой музыке», 2) в ходе борьбы с 

космополитизмом были забракованы многочислен-
ные произведения Дунаевского на еврейские темы 
[5]. В результате образ композитора становится соот-
носимым с Шостаковичем по дарованию, алгоритму 
взаимоотношения композитора и власть, даже свое-
образным alter ego Шостаковича, но в «легком жанре» 
советской эпохи.

Примечательно, что в обеих статьях использованы 
одни и те же источники: в частности, второе издание 
монографии о Дунаевском (первое было выпущено в 
1998 году) в серии ЖЗЛ [12], написанная Дмитрием 
Минч¸нком [11] и вышедшая в один год – 2006 – с кни-
гой польского композитора и музыковеда Кшиштофа 
Мейера о Шостаковиче [9]. Тем самым, современный 
читатель невольно соединил эти два имени вместе как 
два символа ушедшей советской эпохи. 

Сама книга о Дунаевском в ЖЗЛ достаточно проти-
воречива и по эмоциональному тонусу, и по концептам, 
замаскированным в название глав, и по структуре. Бу-
дучи написана о человеке, который умер более полу-
века назад, тем не менее, автор абсолютно не ощущает 
историческую дистанцию, часто от собственного лица 
размышляя про тот или иной поступок композитора 
или же его возможные потайные причины. Попытка 
создать образ композитора-универсала, вероятно, и 
спровоцировала сам подзаголовок: Красный Моцарт, 
причем прилагательное красный позволяет дезавуи-
ровать и не употреблять подразумеваемый синоним 
«советский». Этот при¸м принципиально использует-
ся во всей серии и вне серийных изданий. 

Деление на «красных и белых» часто встречается 
в названиях книг ЖЗЛ, например, в 2018 году появ-
ляются два тома так и названные: «Красные» и «Бе-
лые» [7, 8]. Этим Рубиконом, по мнению серии ЖЗЛ, 
становится 1917 год и гражданская война, которые и 
разделили нашу страну и людей на два равнозначных 
для истории фрагмента. Так в том же 2006 году появ-
ляется монографии об Алексее Толстом с подзаголов-
ком Красный шут [2], а в 2007 — о Сем¸не Буд¸нном: 
Красный Мюрат [13]. Во всех этих вариантах замена 
слова позволяет более многозначно трактовать образ, 
будь это ассоциация с блестящим наполеоновским ге-
нералом или австрийским музыкальным вундеркин-
дом, композитором-гением. 

Создавая связку Дунаевского с Моцартом, автор 
сразу же провоцирует в фантазиях читателя фл¸р дра-
матизма или даже трагического конца наряду с уни-
кальным дарованием и блестящими профессиональ-
ными данными. Дунаевский начинает мыслиться 
отчасти в рамках романтизированной биографии XIX 
века, где герой всегда гений со сверхъестественными 
способностями и энергией, покоряющий любого слу-
шателя безоговорочно. А сам композитор — личность 
мятущаяся, влюбляющаяся и его вед¸т по жизни бо-
жественное предназначение. Мелодия Дунаевского 
подобно моцартовским становятся наивысшим мери-
лом оценки аудитории.

Названия глав [10, c. 374] выстраиваются как кон-
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цепты в интерпретации композитора, основой ко-
торого становится еврейство (как духовное начало) 
от рождения и до конца жизни: Ицхак из Лохвицы; 
Песнь песней; Счастье царя Соломона; также Вре-
мя собирать камни из Книги Книг – Библии (глава 3 
Книги Экклезиаста). А самым важным видится гетев-
ское «вечно женственное»: Гений и муза; «Как мно-
го девушек хороших»; Алхимия писем; «Мадемуазель 
Фифи»; Две дороги, три женщины. Концепт «Совет-
ское сиречь сталинское» фиксируют названия двух 
глав, использованные в середине и самом конце кни-
ги: Слуга народа (выражение, ставшее популярным в 
советскую эпоху после его употребления Сталиным в 
1937 году); Запевала сталинской эпохи (так называли 
Дунаевского в рецензиях его времени). Творческое 
кредо передано через моцартовское («Реквием»), джа-
зовое (Джаз для пролетарского слуха) и кино (Русский 
Голливуд). Такова весьма п¸страя картина мира Дуна-
евского, – по мнению автора книги.

Противоречивость образу добавляет и послесловие, 
написанное старшим сыном композитора Евгением 
в 2000 году — к 100-летию со дня рождения Дунаевс-
кого, в котором он настойчиво и недвусмысленно от-
рицает прямую связь творчества отца со сталинской 
эпохой. Его образ композитора таков: «патриот сво-
ей страны, … любил людей, воспевал любовь, дружбу, 
молодость» [4, c. 366]; сложная, противоречивая, но 
богато одар¸нная натура, с порывами, увлечениями, 
врожденной порядочностью и честностью [4, c. 370].

Таким образом, даже, казалось бы, однозначно со-
ветский композитор Дунаевский в XXI веке в серии 
ЖЗЛ (и не только там) смещается в сторону если не 
творческого диссидентства, то явного изменения му-
зыкального кредо. Вместо символа и духа советской 
эпохи оно представлено универсалиями этнического 
и личностно-психологического плана.

Читательские вкусы серии ЖЗЛ всегда отражали, 
а порой и конструировали слушательную норму эпо-
хи. Так павленковского читателя можно причислить к 
«вагнеровскому» слушателю [15, p. 97]. Но уже совет-
ская серия ЖЗЛ ориентировалась на нового «плачу-
щего» слушателя (по Т. Науменко) [15, p. 98], для ко-
торого биография композитора выступала наподобие 
сценария к фильму или же скорее некой киноленты 
со всеми структурно-драматургическими и идейно-
смысловыми атрибутами советского кинематографа. 
В XXI веке происходит диффузия читательских и со-
ответственно слушательских групп, и биографические 
нарративы современной серии используют самые раз-
ные жанровые шаблоны: от фундаментальной научной 
монографии – до биографического романа чуть ли не 
в письмах, а иногда и совмещая их. При этом веду-
щим принципом становится демифологизация совет-
ского канона им¸н, произведений, их интерпретаций, 
которая имплицитно или нарочито проходит во всех 
биографических нарративах о композиторах сегодня. 
Таким образом, демифологизация и ориентация во-
многом на интернет-публику поколения миллениа-

лов становятся неотъемлемыми и специфическими 
элементами культурного ресайклинга академической 
музыки в современной серии ЖЗЛ. Соответственно, 
совсем иной и постсоветский потенциальный чита-
тель-слушатель: от эксперта (коллеги-музыканта) до 
развлекающегося слушателя и любителей джаза (джа-
зового эксперта и jazzfan’a), о которых так пренебре-
жительно отзывался Адорно [1, c. 14-26]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рам-
ках научного проекта ¹ 19-18-00414 (Советское сегодня: 
Формы культурного ресайклинга в российском искусстве и 
эстетике повседневного. 1990–2010-е годы).
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Внимание к концепту цивилизационной исклю-
чительности вызвано развитием цивилизацион-

ного противостояния Запада и Востока, а именно, 
входящих в состав этих мега-цивилизаций большого 
количества различных стран, относимых в геополи-
тическом смысле к Западу и Востоку. При огромном 
разнообразии стран, условно относящихся к каждой 
из двух мега-цивилизаций, в начале 20-х годов XXI 
века происходит культурно-политическое сближение 
стран, с одной стороны, подавляемых США, с дру-
гой стороны, исторически входящих в состав запад-
ной мега-цивилизации. Вследствие чего, также про-
исходит постепенная, но неуклонная консолидация 
и «незападных» стран, стремящихся к отстаиванию 
своего государственного и культурного суверенитета, 
к созданию многополярного мира. Таким образом, 
условно, цивилизация Запада – это, возглавляемая 
США, группа стран Западной Европы, Канады и ряда 
других стран, находящихся в зоне тотального влияния 
США. Следовательно, западную цивилизацию можно 

понимать как совокупность западных культур. В свою 
очередь, также условно можно объединить все неза-
падные страны, расположенные к востоку и юго-вос-
току от Европы, в состав мега-цивилизации Востока. 
Противостояние Запада и Востока наиболее остро 
разворачивается между Россией, которая находится 
на форпосте Востока как мега-цивилизации, и собс-
твенно цивилизацией Запада.

Целью настоящей статьи является прояснение и об-
щая характеристика основных причин формирования 
концепта исключительности, на котором базируются 
претензии западного мира диктовать свои требова-
ния подчинения к незападным странам, и особенно 
к России. Достижению указанной цели способствует 
определение первопричины возникновения концепта 
исключительности, рассмотрение наиболее важных 
этапов его формирования и реализации, форм прояв-
ления исключительности в западном концептуальном 
пространстве, а также выявление основ становления 
русофобии как его наиболее выраженной эманации на 
современном этапе. 

Органичность национальной исключительности 
для любых стран и народов  

в любые исторические периоды
Предпосылкой формирования концепта исключи-

тельности является дихотомия «Свой-Чужой», прису-
щая любому этническому образованию. Уже в период 
существования первобытных, архаических культур 
реализовывалась эта дихотомия, в рамках которой 

К вопросу о формировании концепта  
цивилизационной исключительности

Используя историко-культурологический подход к рассмотрению процесса развития концепта цивилизационной исклю-
чительности автор обращается к сравнению особенностей формирования и проявления его в западных и незападных куль-
турах. Делается вывод, что представления о собственной исключительности формируются у каждого народа, но имеются 
существенные отличия е¸ проявления в незападных и западных странах. В культурах незападных стран, в том числе и в 
России, данный концепт имеет второстепенный характер, а в культурах западной цивилизации он входит в цивилизацион-
ное ядро и имеет доминирующий характер. Делается акцент на возможных негативных последствиях утверждения западной 
исключительности для русского народа.       

Using a historical and cultural approach to the consideration of the process of development of the concept of civilizational exclusivity, the 
author turns to the comparison of the features of its formation and manifestation in Western and non-Western cultures. It is concluded that the 
idea of their own exclusivity is formed by each nation, but there are significant differences in its manifestation in non-Western and Western 
countries. In the cultures of non-Western countries, including Russia, this concept has a secondary character, and in the cultures of Western 
civilization it is part of the civilizational core and has a dominant character. The emphasis is on the possible negative consequences of its 
spread for the Russian people.
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представители своего племени мыслились как особые, 
исключительные, имеющие большую ценность, чем 
представители иных плем¸н. Далее, с развитием чело-
веческой истории, с появлением древних центров ци-
вилизации, в каждом из них появляется убежд¸нность 
в том, что эта цивилизация является центром всего 
мира. Например, самоназвание Китая «Чжунго» пе-
реводится как «Срединное (центральное) государс-
тво» или как «Поднебесная». В Китае формируется, 
соответственно, китаецентричное мировоззрение. На 
базе синтоизма развивается идея исключительности 
Японии, е¸ название «Ниппон» («Нихон») перево-
дится как «Присолнечная земля». Для каждого народа 
свойственно оправдывать действия своего народа и 
осуждать недружественные действия других народов, 
не принимая многие аспекты иных культур. Поиск 
нового жизненного пространства, вдохновение идеей 
культурного превосходства, вед¸т к возникновению 
античных империй: эллинской империи Александра 
Македонского в IV веке до н.э., Римской империи I в. 
до н.э. - V в н.э., разделившейся впоследствии, в на-
чале IV века н.э., на Западную Римскую империю и 
Восточную - Византийскую империю.

В некоторых странах развивается идея мессианс-
тва. Одной из первых мессианских цивилизаций, ба-
зирующихся на религиозном основании, становится 
Еврейская цивилизация-культура с е¸ пониманием 
богоизбранности еврейского народа. Под е¸ влияни-
ем последовательно появляются мировые монотеис-
тические религии – христианство и ислам. Это да¸т 
новый толчок к развитию мессианства, что означает 
усиление распространения указанных религиозных 
учений во вне ареала первичного формирования. С 
момента принятия христианства на территории За-
падной римской империи, павшей в 476 г. под уда-
рами варваров - пассионарно заряженных молодых 
племенных союзов, пришедших в движение в период 
Великого переселения народов в начале I тысячелетия 
новой эры - начинают формироваться европейские 
национальные государства, составившие впоследс-
твии костяк Западной цивилизации. Появление в VII 
веке ислама и дальнейшая экспансия народов, при-
нявших ислам, расширение территории ими занимае-
мой, вед¸т к многовековому противостоянию и столк-
новениям на религиозной почве. В результате данных 
столкновений происходит падение Византийской им-
перии в 1453 году.

Ввиду принятия Русью христианства от Византии, и 
после е¸ падения, в России XV - начала XVI веков воз-
никает и затем постепенно утверждается идеологема 
«Москва – III-й Рим», которая закладывается в осно-
ву русской идеи, ведущей сво¸ происхождение от мис-
сии сохранения для мира истинного, православного 
христианства. Формирование национального самосо-
знания после войны 1812 года, появление социальных 
учений славянофилов и западников и их последовате-
лей, а также с подачи Ф. Тютчева – «умом Россию не 
понять» – также укрепляется идея исключительности 

России. Е¸ мессианское значение усиливается в ХХ 
веке, после революции 1917 года, когда Россия в фор-
ме Советского Союза продемонстрировала миру новое 
социальное государство и оказывала мощное влияние 
на развитие мировой цивилизации в течение всего ХХ 
века. Но «русская исключительность» не имеет сверх-
динамической направленности. Русское мессианство 
проявляется преимущественно через усиление собс-
твенной ответственности: за судьбу Православия ли, 
или мирового рабочего класса. Соответственно, мо-
тивация русских миссионеров носит трансцедентный 
характер, она не реализуется в утилитарном смысле. 
Этим и обусловлена тютчевская иррационалистичес-
кая характеристика России.

С русским мессианством связаны такие концеп-
ты как «Святая Русь», «русские – народ-богоносец», 
«русская идея», а также трактовка России в работах 
евразийцев Н.С. Трубецкого, Г.В. Флоровского и др. 
«Представление о «Святой Руси» трансформировалось 
в идеологему СССР как самого передового и справед-
ливого государства в мире, гаранта мира и «путевод-
ной звезды» для всего человечества…» [12, С.235]. 
«Идея богоизбранности Руси, задавая контур нацио-
нального историософского мессианизма, развилась в 
теорию потенциальной перспективности России по 
отношению к Западу» на основе представлений «об 
исчерпанности цивилизационных сил Европы» [12, с. 
223]. Россия периодически декларирует и осуществля-
ет практические попытки реализовать движение стра-
ны по особому пути и на основе различных эманаций 
соборности – от общинности, через религиозное е¸ 
толкование, до коллективизма советского образца.

Следует отметить, что в большинстве незападных 
стран наличие концепта исключительности является 
следствием самоутверждения, не требующим какого-
либо подтверждения со стороны представителей дру-
гих народов, то есть носит самодостаточный характер. 
Поэтому представление о собственной исключитель-
ности не сопровождается потребностью принизить 
иные народы, культивировать ксенофобию. Ксено-
фобия как «навязчивый страх», «враждебность ко 
всему чужому» [14] свидетельствует о психологичес-
кой ущербности е¸ носителей. Ксенофобия это страх 
перед иным (Чужим), опасение, что сосуществование 
Своего и Чужого способно подорвать величие Своего, 
подсознательная неуверенность в своей правоте. 

Таким образом, любой народ, любое этническое 
образование, подвержено рассматривать себя в дихо-
томии «Свой – Чужой», обнаруживая какие-то свои 
исключительные качества, отличающие его от других 
народов, что способствует определению своего места 
среди них. Выявление исключительных качеств этно-
са является объективной основой для формирования 
национального самосознания. В случае наличия са-
мобытных качеств возникает стремление поместить 
свой народ в центр мира или наделить его какой-либо 
исключительной и значимой для всего человечества 
миссией. Но далеко не каждый этнос доводит идею 
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своей исключительности до доминантного состояния 
в рамках своей культуры, как это реализовалось в за-
падном мире.

Национальная исключительность США  
как квинтэссенция западоцентризма

Нерв цивилизационного и геополитического про-
тивостояния между Западом и Востоком натянулся 
между Россией и Соедин¸нными Штатами Америки. 
Исключительность западной мега-цивилизации во 
главе с США, имеющей с русской культурой общие 
христианские  истоки, формируется на основе иных 
посылок. По утверждению В.Крашенинниковой [5, с. 
127], черты американской исключительности опреде-
ляются совокупностью факторов, таких как: индиви-
дуализм, антидеспотизм, ценность предприниматель-
ства, непрививаемость социализма, географическая 
изолированность от близких культур, высокая религи-
озность, доминирование протестантизма. А «эгоцент-
ричная составляющая добавляет к исключительности 
ощущение морального превосходства, видение своего 
государства как идеала, которого другие достичь не 
могут…» [5, с.127-128]. Но в практической плоскос-
ти указанные черты американской исключительности 
превращаются в некие антиподы. 

Приверженность к антидеспотизму в качестве идео-
логической основы политической жизни, реализация 
принципов демократии, предполагающих плюрализм 
мнений, на деле превращается в ж¸сткую борьбу про-
тив инакомыслия, и неприятие иных способов орга-
низации политической жизни. Данный «антидеспо-
тизм» выливается в прямую агрессию против других 
стран, которые не вписываются в «прокрустово ложе» 
американской демократии: цветные революции по 
всему миру, военные операции в Ираке, Ливии, Афга-
нистане, Сирии и др. 

Крайний индивидуализм проецируется на индиви-
дуализацию самой Америки и утверждение только е¸ 
интересов как возможно допустимых. Соответствен-
но, на этом фоне собственного морального превос-
ходства, манихейства и избранности, утверждается 
политика двойных стандартов, согласно которой вы-
работана убежд¸нность в том, что Америка представ-
ляет силы Добра, а вс¸, что ей противостоит - нахо-
дится на полюсе Зла [5, с. 140]. Поэтому российские 
морализаторские обвинения в отношении США по 
поводу двойных стандартов, не задевают высокомер-
ного сознания американских политиков, восприни-
мающих Россию в качестве «Оси Зла», или «Империи 
Зла», и считающих, что с ней следует обращаться со-
ответствующим образом, то есть как с непримиримым 
врагом. 

Неприятие социалистических традиций компенси-
руется созданием достаточно высокого уровня жизни 
американцев за сч¸т эксплуатации большинства не-
суверенных стран, ставшего наиболее реализуемым в 
условиях однополярного глобального мира, сложив-
шегося после крушения СССР.

Ценность предпринимательства преобразуется в 
неудержимые финансовые спекуляции, возможные 
на основе безраздельного господства американского 
доллара, установившегося после 2-й мировой войны.

Географическая изолированность от других культур 
при почти полном уничтожении исходного этничес-
кого субстрата в виде американских народов, прожи-
вавших до завоевания континента европейцами в пе-
риод Великих географических открытий, вед¸т к тому, 
что на этом фоне выработалось неприятие других 
культур, нетерпимость  и пренебрежение к ним как к 
неполноценным.

Протестантская религиозность также формируется 
на базе идеи предопределения и вед¸т к ощущению 
богоизбранности американского народа, способного 
создавать материальное благополучие [3]. Идея про-
тестантской исключительности формируется ввиду 
отхода от трактовки богоизбранности-святости в ис-
ходных христианских учениях: прич¸м не только в 
православном, но и в католическом е¸ понимании. 
С точки зрения богословского осмысления явления 
исключительности, национальная исключительность 
ради себя – это порождение гордыни, что означает 
неприятие, непризнание кого-либо себе равным. Бо-
гоизбранность же не может трактоваться через созда-
ние земного благополучия для себя, так как богоиз-
бранность это скорее жертвенность ради кого-либо 
вне себя, чем приобретательство для себя. Жертвен-
ность святого – это жертва ради Бога и милосердие 
ради других людей, через которое проявляется вс¸ та 
же жертва ради Творца.

В начале 20-х годов XXI века американские пре-
зиденты последовательно заявляли, что «Америка 
– превыше всего» (Д.Трамп) и «американцы – исклю-
чительная нация» (Дж. Байден). Это свидетельствует 
о том, что в информационном пространстве иллюзия 
американской исключительности материализуется 
через декларации первых лиц как попытка удержаться 
у власти над человечеством, при сохранении однопо-
лярного мира.

Таким образом, в осмыслении своей исключитель-
ности представители американской цивилизации, на-
ходящейся на передовой западного мира, находятся в 
«прелести» собственного морального превосходства, 
рассматривая весь остальной мир по-манихейски, в 
ч¸рно-белом противопоставлении «Себя» и «Другого». 
Большинство декларируемых ценностей (демократия, 
религиозность и др.) на практике трансформируется в 
свою противоположность или искажаются.

Генезис понятия национальной исключительности 
и формы его проявления в западной цивилизации

Понимание причин формирования национальной 
исключительности США невозможно без осмысления 
причин возникновения представлений об  исключи-
тельности исходной западной цивилизации – Старого 
Света, исключительности самой Европы как сово-
купности стран, расположенных в западной и цент-
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ральной е¸ части. Поэтому необходимо рассмотреть 
наиболее значимые, с точки зрения, формирования 
ощущения собственной исключительности у народов 
западных стран, периоды, события или процессы.

Во-первых, важную роль в том, что в культурах 
европейской цивилизации оформилась идея исклю-
чительности, играет то, что Европа воспринимается 
как наследница Западной Римской империи. Евро-
пейские национальные государства образовались на 
е¸ осколках. Отождествление собственной истории 
как имеющей корневую связь с величием огромной 
империи, порождает ощущение собственной значи-
мости, что само по себе амбивалентно. А имперский 
опыт ж¸сткого и жестокого покорения других народов 
становится методом и средством общения с народа-
ми, не относящимися к представителям метрополии. 
При этом исчезает ассоциирование себя с теми вар-
варами, которыми некогда считали предков нынеш-
них европейцев римляне. Возникает дихотомия «Мы, 
как цивилизованные потомки римлян – Другие, как 
представители диких варварских плем¸н». Такое вос-
приятия себя и других закладывает основы взаимоот-
ношения европейцев с неевропейскими народами на 
все последующие периоды развития человечества.

Во-вторых, общая христианская церковь, ставшая 
государственной в конце IV века в Римской империи, 
в дальнейшем разделилась на две конфессии, что при-
вело к противостоянию Православной и Католической 
церквей, формируются «пасхальная» и «рождественс-
кая» культуры [9, с. 16]. На базе западного христианс-
тва постепенно формируется идеология превосходс-
тва и истинности католического учения, что затем 
приводит к череде крестовых походов, подорвавших 
могущество Византийской империи, теснимой так-
же с востока, начиная с VII века, принявшими ислам 
тюркскими народами. В этот период европейцами вы-
рабатывается воинствующее учение неприятия ина-
комыслия, стремление покорить схизматиков, коими 
считались православные византийцы. При этом стоит 
отметить, что ценностями «пасхальной» православной 
культуры по-прежнему являются ценности надмирно-
го характера, а в рамках «рождественской» культуры 
оформляется теория оправдания греховной природы 
человека, обосновываются материалистические ус-
тремления личности. Нацеленность на оправдание 
подводит европейцев к принятию нового христианс-
кого учения.

В-третьих, с XVI века, в результате появления Про-
тестантизма, Кальвином созда¸тся учение о предо-
пределении. Согласно этому учению идея возможно-
го спасения для всех заменяется идеей спасения для 
избранных, прич¸м внешним знаком предвечной из-
бранности является материальное благополучие. Идея 
превосходства католиков ещ¸ более утверждается у 
протестантов, так как подтверждается экономически-
ми преимуществами, связанными с первоначальным 
накоплением капитала.  На протестантскую природу 
капитализма справедливо указывал М.Вебер [3, с. 42-

51]. Такое понимание христианства стало толчком, 
хотя не единственным, к развитию буржуазных отно-
шений и подпитывало гордыню все более богатеющих 
протестантских миссионеров и предпринимателей, 
которые в более бедных народах стали видеть людей, 
не отмеченных избранностью, и, соответственно, вос-
принимали их ниже себя. Прич¸м исследователь работ 
М. Вебера А.И. Неусыхин указывает на идейную связь 
М. Вебера с другим немецким мыслителем К. Марк-
сом, также отмечающим значение протестантизма в 
развитии капиталистических отношений [10, с. 827]. 
«…капиталистическая нация должна предоставить 
потребление своих товаров и вообще процесс потреб-
ления другим, более глупым нациям, сама же, напро-
тив, должна сделать своей жизненной задачей произ-
водительное потребление» [11, с. 69]. Примечательно, 
что в данном высказывании К. Маркса да¸тся прямое 
обозначение других наций как глупых и происходит 
их дифференцирование, соответственно, с немецкой 
нацией.

В-четв¸ртых, посещая и осваивая в виде колоний 
различные страны в эпоху Великих географических 
открытий (XV-XVII вв.), европейцы встречали в новых 
землях множество разных народов, которые казались 
им не совсем полноценными, а их культуры отста-
лыми и недоразвитыми. Это укрепляло европейцев в 
убеждении своего превосходства и в оправдании своих 
представлений о допустимости грабежей аборигенов, 
работорговли, и даже уничтожения сопротивляющих-
ся индейцев, например, при освоении американско-
го континента. Появляются предпосылки расизма и 
развивается практика геноцида по отношению к тем 
народам, которые представляются «конкурентами» по 
освоению жизненно важных территорий. Так унич-
тожались европейцами ацтеки, инки, майя и другие 
индейцы. В словарях отмечается преступный харак-
тер геноцида, который расценивается как «одно из 
тягчайших преступлений против человечества» ввиду 
истребления отдельных групп населения по дискри-
минирующим признакам [2], [14], [13], его связь с 
учениями расового превосходства отдельных рас над 
другими [2], отмечается умышленный характер созда-
ния условий, способствующих полному или частич-
ному уничтожению этих групп [13]. Расизм рассмат-
ривается как антинаучная концепция, основанная на 
представлениях о «неравноценности человеческих рас 
и решающем влиянии расовых различий на историю 
и культуру» [2, с. 463] и как «политика господства вы-
сших, полноценных рас над низшими, неполноцен-
ными расами» [14]. 

Как отмечено выше, уже в период первоначального 
накопления капитала и, взаимосвязанных с ним Ве-
ликих географических открытий, представители ев-
ропейской цивилизации начали массово сталкивать-
ся с различными народами на многих континентах. 
Большинство из этих народов не имели отношение 
к европеоидной расе, и на тот момент действительно 
отставали от европейцев в технологическом смысле, 
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что влияло на формирование представлений о пре-
имуществах именно белой расы. Большинство из этих 
народов попадало в колониальную зависимость, неко-
торые – африканские негры - стали живым товаром, 
и уже в юридическом смысле стала признаваться их 
«второсортность». Окончательное оформление ра-
совой теории произошло в середине XIX века, когда 
расизм был обоснован в трудах европейских и аме-
риканских мыслителей: Ж.А. Гобино «Опыт о нера-
венстве человеческих рас», Д. Нот и Д. Глиддон «Ти- 
пы человечества», появляются такие учения как со- 
циал-дарвинизм, мальтузианство, евгеника, а в ХХ 
веке нордизм Х. Гюнтера, развившийся в нацизм. 
Не прекращает своего развития расовая теория даже 
после второй мировой войны, проявившись в амери-
канской психологии Г. Гарта, Д. Джонсона и других. 
В ХХ веке расовая теория широко применялась для 
сегрегации и геноцида в разных уголках земного шара 
(Родезия, ЮАР). 

Справедливости ради стоит отметить, что начиная с 
ХХ века расистская теория «проросла» и среди других 
рас и народов в виде сионизма, маоизма, негритюда, 
реализующегося в современной Америке в виде дви-
жения BLM. Но корни философского обоснования 
находятся в недрах западной цивилизации, так как 
остальные учения, скорее являются реакцией на дейс-
твия белых проводников расизма в жизнь.

В-пятых, в XVIII веке, в Эпоху Просвещения и 
культа разума идея превосходства европейских наро-
дов кристаллизуется и рационализируется. Торжество 
рационализма вылилось в немецкую классическую 
философию, на базе которой оформился европоцен-
тиризм Ф.Г. Гегеля и затем К. Маркса, несмотря на 
кардинально противоположное решение основного 
вопроса философии этими авторами. Появляются  
А. Шопенгауэр с его иррациональным волюнтаристи-
ческим идеализмом и Ф. Ницше с его идеей сверхче-
ловека [7], трактующий «жизнь как волю к власти» и 
отрицающий право на проявление слабости. Данные 
учения повлияли на формирование немецкого фа-
шизма, на оформления нацистской идеологии – этой 
«вершины» в развитии идеи исключительности отде-
льной нации, и подготовили приход в ХХ веке к влас-
ти нацистов.

Идея исключительности нации может проявляться 
в форме национализма, шовинизма и нацизма, кото-
рые различаются степенью выраженности идеи ис-
ключительности и агрессивности отстаивания своего 
«места под солнцем». Шовинизм – в той, или иной 
степени присущ любой цивилизации-культуре. Но  
Н. Шовен – европеец, и эта идеология оформилась 
тоже в европейской культуре, то есть на Западе. В ли-
тературе отмечается, что следует различать патрио-
тизм и национализм. Их различие состоит в том, что 
патриотизм вырабатывается на основе достижений в 
прошлом, а национализм ориентирован на реализа-
цию величия нации в будущем [5, с.133]. Именно по-
этому национализм имеет динамичный характер.

На базе нацизма развиваются новые формы гено-
цида, наиболее ж¸стким проявлением которого стал 
холокост, а также стремление к уничтожению цыган 
и славян во второй мировой войне. Параллельно фор-
мируется феномен ксенофобии. Прич¸м в ксенофо-
бии можно отметить различные е¸ проявления:

- ксенофобия как принципиальное отрицание Чу-
жого - подобного рода ксенофобии имеют глубинную 
бессознательную природу и присущи большинству 
народов, находящихся в состоянии конфликтов или 
противостояний с другими народами;

- антисемитизм как частное проявление ксенофо-
бии – являясь ксенофобией по отношению к евреям, 
развившейся у европейского народа, в котором идея 
исключительности имеет глубинную природу и абсо-
лютно рационализирована, она превратилась в раци-
онально обоснованную нацистскую идею, усиленную 
геноцидом, что и спровоцировало явление холокоста;

- русофобия как актуальное воплощение ксенофо-
бии становится «антисемитизмом» XXI века.

После некоторого латентного состояния на рубеже 
XX-XXI века, которое на внешнем уровне маскирова-
лось под идеологию прав человека и толерантности, 
западная цивилизация вошла в сво¸ привычное со-
стояние уже на новом витке развития. Когда в нача-
ле 2022 года произошла полная консолидация запад-
ных стран на основе русофобской идеологии, стало 
очевидным наличие цивилизационного единства 
западных стран, и практически реализовалась идео-
логема  единого Запада, находящегося в противосто-
янии с Россией. Некоторые исследователи считают 
идею противостояния Запада и России мифом [6, с. 
23]. Другие исследователи имеют преимущественно 
иную точку зрения, и, изучая русофобию, отмечают, 
что «западная цивилизационная идентичность стала 
зависима от образа России» [8, с. 39], считают русо-
фобию средством психоисторической войны Запада 
против России [16, c. 143]. При этом отмечается, что 
современному русскому народу этнические фобии и, 
тем более, ненависть к Западу, свойственны «очень в 
малой степени» [8, c. 63].

С точки зрения А.Н. Ильина «русофобия — псевдо-
информационное идеологическое явление, принци-
пиально предвзятое и враждебное, неприязненное и 
в некоторых аспектах уничижительное, высокомер-
ное и подозрительное» [4, c. 21]. Во многом любая 
ксенофобия порождается комплексом неполноцен-
ности, который может ощущать любая, даже очень 
развитая цивилизация, сталкиваясь с необъяснимы-
ми в привычной парадигме свойствами «Другой» ци-
вилизации. Этот комплекс неполноценности можно 
рассматривать как ущербность, порождающую этно-
фобию. Крайняя ущербность порождает ненависть, 
которая, в свою очередь, формируется как реакция 
или на презрение со стороны ненавидимуего объекта, 
или на фоне его безразличия по отношению к субъ-
екту ненависти. В любом случае ненависть к объекту 
«означает невозможность быть безразличным к нему» 
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[1, c. 208]. Механизмом распространения русофобии 
в информационном пространстве становится мифо-
творчество и фейкизация. Можно сделать вывод, что 
Западная мега-цивилизация реально начинает кло-
ниться к упадку и подсознательно ощущает свою ис-
черпанность. 

Таким образом, помимо объективных великих до-
стижений в европейской культуре, наблюдаемых начи-
ная с Эпохи Возрождения, основными предпосылками 
формирования концепта европейской исключитель-
ности стали взаимосвязанные явления, события и про-
цессы в различных сферах общественной жизни:

в политической сфере - наследие Западной Римс-
кой империи;

в политико-религиозной сфере - противостояние 
католической и православной церквей, инициирую-
щее со стороны западной Европы крестовые походы 
под эгидой утверждения истинной религии;

в религиозно-экономической сфере - обольщение 
богоизбранностью в протестантской культуре, являю-
щейся духовной основой развивающегося капитализ-
ма;

в экономико-культурной сфере – использование 
богатейших ресурсов территорий, колонизированных 
в Эпоху великих географических открытий, уничто-
жение народов и их культур, признанных европейца-
ми неполноценными; 

в философско-научной сфере – вступление Евро-
пы в Эпоху Просвещения, развитие культа разума и, 
позже, рационализация расизма и нацизма, реализо-
ванного как оправдание и основание практической 
деятельности по угнетению и геноциду неевропейских 
народов;

в информационной сфере современной глобальной 
цивилизации - утверждение иллюзии американской 
исключительности в условиях однополярного мира 
90-х годов ХХ века – начала 20-х годов XXI века.

Как закономерный результат последовательного 
развития западной исключительности на современ-
ном этапе (начало 20-х годов XXI века)  реализуется 
распространение русофобии - «антисемитизм XXI 
века» - как актуальное воплощение западной ксено-
фобии по отношению к незападным народам.

Выводы
Каждому народу присуще рассматривать себя в ди-

хотомии «Свой-Чужой», оправдывая свое особое по-
ложение и обосновывая свои культурные отличия от 
других этносов. При этом большинство незападных 
народов не культивирует сво¸ превосходство пут¸м 
уничижения чужеродцев, а мессианские идеи не ре-
ализуются за сч¸т рационализации неполноценности 
других народов. Создавая свой особый «исключитель-
ный» мир незападные цивилизации имеют интровер-
тный характер направленности действий. Западная же 
цивилизация развивается несколько по иному сце-
нарию. Основами западной национальной исключи-
тельности являются: 

1) доминирование концепта исключительности в 
акиологической системе цивилизации;

2) рационализированный характер обоснования 
своего превосходства;

3) наличие развитых агрессивных форм проявле-
ния, «высшая» из которых на идеологическом уровне 
– нацизм, а крайняя форма на практическом уровне 
– холокост;

4) е¸ постоянно растущая экспансионистская на-
правленность.

Таким образом, доминантой ценностной системы 
западного мира становится концепт цивилизацион-
ной исключительности. Западная исключительность, 
в отличие от исключительности других незападных на-
родов, имеет экстравертный и агрессивный характер, 
входит в цивилизационное ядро Запада. В качестве 
инструментария для утверждения исключительности, 
а также формой е¸ проявления, являются ксенофобии 
различного уровня, базирующиеся на разных этни-
ческих субстратах. Наиболее выраженной ксенофо-
бией, приведшей на практике в ХХ веке к геноциду 
– холокосту – явился антисемитизм. На новом исто-
рическом этапе сформировался новый вид западной 
ксенофобии, теперь в эманации русофобии. И, соот-
ветственно, прогнозируемым практическим результа-
том может стать геноцид русского народа, в случае его 
культурно-политического ослабления.
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В 1993 году в рамках Международной политологи-
ческой школы в Вильнюсе мне посчастливилось 

побывать в Каунасском художественном музее имени 
М.К. Чюрл¸ниса в Литве и соприкоснуться с удиви-
тельным творчеством художника и композитора, вн¸с- 
шим свой вклад в европейскую культуру.

К сожалению, в настоящее время ни в школах, ни 
в вузах особенно не уделяют внимания национальной 
культуре народов бывших советских республик. На 
лекциях по культурологии я спрашивала у студентов 
негуманитарных институтов Петрозаводского госу-
дарственного университета (далее ПетрГУ), известны 
ли им имена Расула Гамзатова, Шота Руставелли, Чин-
гиза Айтматова, Вилиса Лациса, и получала отрица-
тельный ответ. 

«Знакомство с творчеством Чюрл¸ниса было пока-
зателем просвещенности советской интеллигенции; 
так, подытоживая прошлые достижения, Михаил Жва-
нецкий поставил серь¸зную личную планку: «…а я уже 
тогда знал, кто такой Чюрл¸нис» [9, с. 10].  

Давно собиралась написать статью о Чюрл¸нисе 
как с просветительской целью, так и желая поделиться 
своим восприятием и  впечатлениями о его незауряд-
ном творчестве. 

Надо отметить, что составители «Советского энцик-
лопедического словаря» 1983 года имя Чюрл¸ниса, как 
представителя творческой интеллигенции Литовской 
ССР, не обошли вниманием. «Чюрл¸нис Микалоюс 

Константинас Константино (Ник. Конс.) (1875—1911), 
литовский живописец и композитор. Символические 
картины (циклы «Соната солнца», «Соната весны» 
1907), погружены в мир сказки, мечты, фантастичес-
ких видений, музыкальных ритмов. Автор первых ли-
товских симфонических поэм («В лесу, 1900, «Море», 
1907)» [7, с. 1494]. 

Итак, М. К. Чюрл¸нис прожил недолгую жизнь, 
всего 35 лет. Но оставил сво¸ творческое наследие и 
как композитор, и как художник, став национальной 
гордостью литовского народа и внеся свой вклад в ми-
ровую, по выражению русского философа Николая 
Николаевича Страхова,  «сокровищницу культуры». 

К сожалению, две возлюбленные маэстро, надолго 
пережившие его, не оставили никаких воспоминаний 
о н¸м. Ни Мария Мацеевская, которая в скорбный час 
закрыла глаза Константиносу, ни София Кимантайте-
Чюрл¸ниене, которая была писательницей, не оста-
вили нам своих мемуаров. «А вот доктор Боровский, 
лечивший Чюрл¸ниса, напротив, написал о пациенте 
и его живописи целую книгу. Он был возмущен, что 
в одном из учебников психиатрии ранняя картина 
Чюрл¸ниса “Покой!” служила примером галлюцина-
ций психически больного, и доказывал, что, прежде 
всего, это выдающиеся произведение живописи» [6, c. 
199].  

Вспомним, что знаменитых «Демонов» Михаил 
Александрович  Врубель (1856—1910) рисовал в перио-
ды после пребывания в психиатрической лечебнице, и 
неизвестно, родились ли эти образы, эти шедевры в не-
затуманенном сознании. Один из его лечащих врачей, 
психиатр Федор Арсеньевич  Усольцев (1863—1947) так 
характеризовал Михаила Врубеля: «Часто приходилось 
слышать, что творчество Врубеля — больное творчес-
тво. Я долго и внимательно изучал Врубеля, и я счи-
таю, что его творчество не только вполне нормально, 

Чюрл¸нис в мо¸м сердце

Статья посвящена творчеству М.К. Чюрл¸ниса. Автор знакомит читателей не столько с биографическими сведениями о 
н¸м, а, в большей степени, с интерпретацией музыкальных и художественных образов искусствоведами, философами, сов-
ременниками «сумасшедшего» гения. Акцент в статье делается на синтез музыкальных произведений и художественного 
творчества этого представителя не только литовской, но и европейской культуры. Да¸тся собственное восприятие и про-
чтение конкретных картин. При этом автор, опираясь на рефлексию коллеги Ю.В. Линника и создателя «Чюрленианы» В. 
Лансбергиса, делает  попытку свести воедино написанное в разные годы. Особенной целью является открытие имени М.К. 
Чюрл¸ниса заново для читателей данного Альманаха. 

The article is devoted to the work of M.K. Churlenis. The author introduces readers not so much with biographical information about him, 
but, to a greater extent, with the interpretation of musical and artistic images by art historians, philosophers, contemporaries of the «crazy» 
genius. The emphasis in the article is on the synthesis of musical works and artistic creativity of this representative of not only Lithuanian, 
but also European culture. The author gives his own perception and reading of specific paintings. At the same time, the author, relying on the 
reflection of his colleague Yu.V. Linnik and the creator of «Churleniana» V. Lansbergis, makes an attempt to bring together what was written 
in different years. A special goal is to rediscover the name of M.K. Churlenis for the readers of this Almanac.
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но так могуче и прочно, что даже ужасная болезнь не 
могла его разрушить. Творчество было в основе, в са-
мой сущности его психической личности, и, дойдя до 
конца, болезнь разрушила его самого... Он умер тяжко 
больным, но как художник он был здоров, и глубоко 
здоров» [1]. 

Такое же резюме можно дать после знакомства с 
биографией Чюрл¸ниса, что является точкой зрения 
автора этой статьи.

В 2021 году исполнилось 110 лет со дня смерти 
Чюрл¸ниса. В 1975 году к его столетию вышло второе 
издание музыковеда, искусствоведа, публициста Ви-
таутаса Ландсбергиса (1939) «Творчество Чюрл¸ниса» 
(«Соната весны»). В н¸м автор в обширных коммен-
тариях приводит события жизни Чюрл¸ниса, дневни-
ковые записи, перевед¸нные им с польского языка, 
что особенно ценно. Художник, в основном, писал на 
польском языке, так как в городе Друскининкай, где 
жила его семья, языком общения был польский язык. 
Особенной ценностью этого издания является список 
музыкальных произведений Чюрл¸ниса: симфоничес-
кие произведения для оркестра, хоровые оригиналь-
ные произведения, камерные произведения, в том 
числе и для органа, а также основные записи произве-
дений М.К. Чюрл¸ниса на пластинки  [3, c. 256-277]. 
В обширнейшей библиографии на русском языке [3, с. 
277-279] выделим издание 1911 года художника Льва 
Мойшевича Антокольского (1872—1942) «Последняя 
выставка Н. Чурляниса». Л.М. Антокольский родил-
ся в Вильно и с 1908 года был одним из основателей 
«Виленского художественного общества». Также не-
сомненный интерес представляет статья «Ещ¸ об отно-
шении к современному творчеству», изданная в 1909 
году,  историка искусства, художника  Александра Ни-
колаевича Бенуа (1870—1960). А. Бенуа, как известно, 
был одним из главных идеологов объединения «Мир 
искусств». Он вспоминал: «Будучи взрослым, зре-
лым композитором и художником, Чюрл¸нис к свое-
му творчеству относился очень самокритично: порой 
сомневался, говорил о н¸м неохотно, словно «каясь»» 
[3, c. 28].

К «мирискусникам» относился и Микаэлс, живя в 
Санкт-Петербурге в 1908—1909 годы. Ни в Варшаве, 
ни в Вильна (Вильнюс с 1939 года), которые входили в  
Привислинские губернии (Царство Польское) Россий-
ской империи, устроенные выставки особого успеха 
ему не принесли. Конечно, творческая интеллигенция 
России сосредоточена была в культурной столице — в 
Санкт-Петербурге. В 1906 году именно там была устро-
ена выставка Варшавской художественной школы, где 
работы Чюрл¸ниса наконец-то получили достойное 
признание. «Он пантеист чистой воды. Вс¸ сво¸ твор-
чество он отдал стихии обожествл¸нной природы», 
— писала газета Санкт-Петербургские ведомости. 

Природу Чюрл¸нис трактует согласно своему виде-
нию и пониманию, обобщенно и синтетически, вклю-
чая одновременно смысловую поэтизацию и эмоцио-
нальное переживание. Разрабатывая индивидуальную 

технику изысканной живописи, он пользуется также 
образными ассоциациями композиторского мышле-
ния [3, c. 191].

Умение заглянуть в бесконечность пространства 
и вглубь веков делали Чюрл¸ниса художником чрез-
вычайно широким и глубоким, далеко шагнувшим за 
узкий круг национального искусства, — отмечал М.В. 
Добужинский. Это была очень важная оценка творчес-
тва Чюрл¸ниса, так как литовский художник Мстислав 
Валерианович Добужинский (1875—1977) был ещ¸ и 
художественным критиком, а также входил в объеди-
нение «Мир искусств». Похвальная статья была напе-
чатана и в «Биржевых новостях» Санкт-Петербурга, в 
которой работы Чюрл¸ниса признаны были как яркие 
и самобытные, чему он был бесконечно рад. Для него 
это стало триумфом, в который он не очень и верил.

Современный актер и искусствовед Антон Михай-
лович Успенский в одной из своих статей напишет, что 
такое произведение русского религиозного философа 
и мистика Елены Петровны Блаватской (1831-1891) 
как «Тайная доктрина» вполне могла быть проиллюст-
рирована Чюрл¸нисом [9]. 

« Чюрл¸нису открылся мир идей,
Там истина в незыблемом покое
Струит свой свет — е¸ запечатлей,
Прекрасное познай как таковое.
 Что неба нам и ближе и родней?
 Отечество души! Там вс¸ другое —
 Не то, что на Земле, среди теней;
 Но ведь и здесь о вековечном строе
Свидетельствует людям красота.
И что художник? Следуя Сократу,
Наития его припоминанью
 Прасимволов — означилась черта! —
Я уподоблю. В красках зрю сонату.
Что ты увидел за хрустальной гранью?»

Эти строки написаны в 2005 году и  принадлежат 
Юрию Владимировичу Линнику (1944—2018), доктору 
философских наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки Российской Федерации. С Ю.В. Линником ав-
тору посчастливилось работать на кафедре философии 
и культурологии ПетрГУ, беседовать с ним на разные 
культурологические темы, в том числе о космизме, ро-
доначальником которого и был Чюрл¸нис.   А сам мой 
коллега был одним из представителей космизма.

Чюрл¸нису Юрий Владимирович посвятил венок 
сонетов под названием «Магистрал» и «Сказку о за-
мке». С философских позиций он обозначил и мета-
физику Чюрл¸ниса. Так как 18-тистраничное издание 
Ю. Линника было выпущено ограниченным коллек-
ционным тиражом для членов ассоциации «Крита»,  
процитируем основные положения:

«1. Вертикаль духовного возрастания доминирует в 
творчестве Чюрл¸ниса. Художник метафизичен в са-
мом точном аристотелевском смысле данного понятия: 
физика дольнего мира здесь уже преодолена — душа 
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начинает осваивать вечность.
2.  Можно и должно говорить об антропном при-

нципе у Чюрл¸ниса. Мир у него вочеловечен. Даже 
бесконечность антропоморфна! Что такое космос? 
Нам отвечает картина «Rex»: это внутренний мир че-
ловекоподобного Бога — его мысли, обретшие плоть. 
Мы жив¸м в пространстве божественного мышления» 
[5, с.4].

Мимо этой картины, созданной в 1909 году, которая 
была последней в творчестве художника, нельзя «про-
бежать» в музее, не удивляясь, не задаваясь вопросами 
к своему внутреннему миру, с попыткой понять авто-
ра картины не только как художника, но и человека с 
его сомнениями, фантазиями, болезненным ощуще-
нием смерти «за спиной». «Нави» и «Яви», гнетущее 
и ожидающее нас неведомое ч¸рное, потустороннее, 
и обвораживающий и манящий далекий или близкий 
Космос, вс¸ это потрясает. Именно в музее надо со-
прикасаться с искусством, все иллюстрации в Интер-
нете не передадут атмосферы восприятия образов, как 
музыкальных, так и зрительных. 

 С глубочайшим философским контекстом воспри-
нял  картину «Rex» Ю.В. Линник и посвятил ей такие 
строфы:

Я вакуум
Однажды всколыхну,
Над пустотой колдуя и шаманя!
Похоже на бегущую волну нечаянное чудо 
мирозданья.
Возникло Вс¸! И это фокус, трюк: 
нырнуть в Ничто — и сотворить природу.
За сферой — сфера. И за кругом — круг. Как если б 

     мальчик бросил камень в воду — 
И кольцевой пош¸л за валом вал! Прекрасно 
расширение Вселенной.
А что лежит в начале всех начал? Азарт моей игры
самозабвенной.
Я Божий Сын? И я ещ¸ дитя? Вот сам 
придумал я себе забаву:
Рождаю формы — походя, шутя. Кристаллы
удаются мне на славу.
А это изумительный цветок. А это удивительная
птица!
Ужели вам доселе невдом¸к, что следует к истокам
возвратится — 
И глубоко проникнуть всей душой в гармонию
вселенского порядка!
Что этот мир — загадочный, большой? 
Он — игровая детская площадка [5, c.18].

М.К. Чюрл¸нис досадовал, когда его просили рас-
шифровать его картины. Это и понятно. Ведь от жиз-
ненного опыта, образования, воспитания, окружения 
(круга общения), любви или равнодушия и, даже, не-
любви к искусству зависит восприятие живописи и  му-
зыки. Например, у Ю.В. Линника как философа свои 
размышления о его любимой картине «Жертвенник»: 

«Грандиозная ступенчатая пирамида — с таинственны-
ми символами на своих красных гранях — возносит-
ся в космос... Эманация вечности, е¸ веянье: вот чем 
отмечено творчество М.К. Чюрл¸ниса. Возвращаюсь к 
его «Жертвеннику». Для чего на н¸м совершается та-
инственнейший обряд? Для того, чтобы выйти в излу-
чения вечности — и сделать е¸ союзницей в борьбе со 
злом». [5, c. 13, 16].  

У автора статьи свои ассоциации с этой картиной. 
Видится мавзолей могущественного и величайшего 
представителя персидской цивилизации Кира Велико-
го в Пасаргадах, вспоминаются сюжеты, связанные с 
культами жертвоприношений Солнцу представителя-
ми исчезнувших цивилизаций майя и ацтеков. А еще 
«Жертвенник» ассоциируется с классической асси-
рийской архитектурой VIII в. до н.э., представленной 
дворцом царя Саргона II в  Дур-Шаррукине, в насто-
ящее время Хорсабаде на территории Ирака. Дворец 
был выстроен на искусственной террасе, а часть двор-
ца выступала за городскую стену. В комплекс дворца 
было включено и святилище с башней-зиккуратом из 
семи уступов. 

 В. Ландсбергис так описывает это произведение 
живописи: «Одна из наиболее простых и монументаль-
ных композиций Чюрл¸ниса — «Жертвенник». Словно 
легендарная вавилонская башня, возн¸сся этот жерт-
венник-зиккурат с вечным огн¸м высоко над земл¸й, 
дельтой реки и золотистым морем, напоминающим 
Балтику летом» [2, c. 202].

Одновременно, можно и должно интерпретировать 
эту и другие картины Чюрл¸ниса. Когда на лекциях по 
культурологии для студентов ПетрГУ раскрываю сущ-
ность семиотической (знаковой) функции культуры, 
из года в год обращаюсь к имени М.К. Чюрл¸ниса. 
Во-первых, потому, чтобы обратить внимание на это-
го представителя национальной литовской культуры и 
подчеркнуть, что без национальной культуры не может 
быть мировой культуры. Во-вторых, показать, что осо-
бым языком в культуре обладают живопись и музыка, 
что соединилось, переплелось, дополняя друг друга,  
в жизни и творчестве этой неординарной творческой 
личности.  

Ю.В. Линник да¸т ещ¸ и такую характеристику 
«мастеру арок» — «3. Чюрл¸нис — платоник. Чюрл¸нис 
— символист — Чюрл¸нис — романтик. Эти определе-
ния синонимичны. 4. В мечтах о запредельном не надо 
забывать о возможности трансцендирования внутри 
нашей Вселенной. Внеземные цивилизации — на пути 
к Эмпирею: такой маршрут наметила «Божественная 
комедия» Данте. Не повторяет ли его Чюрл¸нис? Кар-
тины художника — как своего рода смотровые щели: 
они открыты в иные миры. Нам открывают глубины 
инопланетной философии. Нас посвящают в тай-
ны инопланетной религии. Нам открывают глубины 
инопланетной мифологии [3, c. 4]. 

Одна из картин называется «Миры Марса». Звучит 
ведь не только музыка, наяву или в душе, звучат кар-
тины. Как-то в одном из интервью по телевидению, 
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которое запомнилось автору, известный советский 
космонавт Алексей Архипович Леонов (1934-2019) об-
молвился, что в космосе он увидел такую же палитру 
красок, которые были на полотнах философа, писа-
теля, художника Николая Константиновича Рериха 
(1874—1947).  Н.К. Рерих также являлся представите-
лем космизма [9].  На вопрос докучливого журналиста 
видел ли Алексей Леонов Бога, космонавт ответил, что 
не видел, но ощущал Его присутствие. Первый чело-
век, который вышел в космос, занялся творчеством, 
создавая свои картины, в которых есть и фантазийные 
сюжеты. Особенно обращают на себя внимание его 
полотна, созданные совместно с одним из основопо-
ложников космической живописи художником Анд-
реем Константиновичем Соколовым (1931—2007). И 
те же огненно-рыжие, ж¸лто-охристые, чуть размытые 
или яркие краски, оттенки солнечного золотого цвета. 
Даже обычный человек с древности, смотря на небо, 
наблюдая зв¸здный дождь, смену дня и ночи, меня-
ющуюся по форме луну, солнечное затмение, другие 
непонятные, необъяснимые природные явления, зада-
вался вопросами: «А что там? Что значит Вселенная? 
Что такое космос?». Если обратиться к мировоззрению 
древних славян, то культурологи отмечают антропоте-
окосмизм, то есть «нерасчлененность сфер человечес-
кого, божественного и природного, понимание мира 
как никем не созданного, мира — как вечно живого 
огня, мерно потухающего и мерно загорающегося» [2, 
с. 76].  

Что же пишет Ю.В. Линник? «5.Чюрл¸нис — вели-
кий сновидец. Ему снились сны-откровения, сны-те-
офании. Художник прозревал радуги, перекинутые от 
мира к миру» [5, c. 4].

 Картины Чюрл¸ниса звучат еще и потому, что одна 
из граней его творчества — создание музыкальных 
произведений. Не случайно в музее можно было пос-
лушать и отрывки из музыкальных сочинений, угады-
вая, что же хотел поведать их автор. 

В одном человеке соединились два таланта – ком-
позитора и художника. Эстетический вкус присущ не 
каждому человеку. Чюрл¸нису в этом смысле «повезло». 
Его отец Константинас был органистом, что логично в 
католической Литве и Польше.  Органная музыка, как 
известно, является частью элитарной культуры. Когда 
в 19 лет  Чюрл¸нис поступил учиться в Музыкальный 
институт в Варшаве, то он изучает фуги и прелюдии 
Иоганна Себастьяна Баха (1685—1750), сонаты Фре-
дерика Шопена (1810—1849) и Людвига ван Бетховена 
(1770—1827).  

Более подробную и обстоятельную характеристику 
музыкального творчества Чюрл¸ниса дал в своих мо-
нографиях и статьях В. Ландсбергис [4]. Необходимо 
отметить и огромный труд сестры Чюрл¸ниса Ядвиги 
Чюрл¸ните, доктора искусствоведения (1899—1992), 
которая подготовила к печати ряд музыкальных произ-
ведений брата и книгу на литовском языке «Atsiminimai 
apie M. К. Ciurlioni, Vilnius, 1970, 1973 (рус. пер. 
— «Воспоминания о М. К. Чюрл¸нисе», Вильнюс, 

1975). Ю.И. Рашкаускас [7]. Немецкий композитор, 
пианист Карл Рейнеке (1824—1910) считал Чюрл¸ниса 
одним из одар¸нных молодых композиторов. Но отец 
Чюрл¸ниса не поддерживал сына, критиковал его, за-
рождая сомнения в своей деятельности как пианиста и 
сочинителя. 

В 2009 году, когда, перенеся трепанацию черепа и 
удаление опухоли головного мозга,  очнулась в боль-
ничной палате, за мной приходил в сновидениях ка-
кой-то человек без лица в ч¸рном монашеском одеянии  
и огромный змей. И перед глазами  мелькал какой-то 
неведомый мир. Конечно, последствия наркоза сказы-
вались, но мозг воспроизводил увиденные ранее кар-
тины и места, где ты уже когда-то был. Только позже 
пришло понимание, что «Соната ужа» Чюрл¸ниса яви-
лась воочию.  И родились такие строки:

«Выздоровление»
А вот снег падает…
А вот дождь ид¸т… 
Землю солнце радует
И печалит мороз.
  Открываю глаза
Надо мною – небо!
Для одних простота.
Для меня – небыль!

Культура действует на человека опосредованно. 
Памятники воздвигают в честь значимых событий, 
литературным персонажам, выдающимся личностям. 
Памятник Чюрл¸нису в честь его столетия в жанре мо-
нументальной скульптуры был открыт в  городе Друс-
кининкай (Литва) только в 1975 году.  Но памятником 
культуры может быть и творчество, как в целом, так и 
отдельное произведение художника, писателя, поэта, 
композитора. И пусть читатель найд¸т свой «памят-
ник», прикосн¸тся к вечности, почувствовав музыку 
души М.К. Чюрл¸ниса.
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В настоящее время в науках, связанных с психо-
логией, прослеживается возрастание интереса 

к проблемам психологического восприятия правды 
и е¸ противоположностей: неправды, лжи и обмана. 
Актуальность восприятия проблем правды и неправ-
ды очевидны - правда, как достоверная информация, 
воспринимается однозначно и без вариантов. Неправ-
да, ложь и обман, воспринимаются в контексте того, 
для чего они генерируются источником информации, 
какие преследуют цели. 

Широкое распространение указанных психологи-
ческих факторов определяет их социальную значи-
мость, определяя необходимость их изучения. Всего 
несколько лет назад анализ причин лживости детей и 
взрослых занимал в основном педагогов и юристов, а 
честность была предметом исследования специалис-
тов по психологии личности. Сегодня, в связи с из-
менением социальной обстановки в стране и мире, 
указанные вопросы интересуют уч¸ных самых разных 
специальностей - социологов, философов, экономис-
тов и т.д. 

При этом, анализ отечественных психологических 
публикаций показывает, что, несмотря на очевидную 
актуальность обсуждаемой темы, в нашей науке поч-
ти нет исследований, посвящ¸нных изучению зако-
номерностей порождения и понимания правды, лжи, 
неправды и обмана в системах коммуникации. Лишь 
в самое последнее время были сделаны первые шаги в 
направлении изучения психологического содержания 
правды. Провед¸нный теоретический и эксперимен-
тальный анализ психологических механизмов пони-

мания правды в ситуациях межличностного общения 
выявил три основных е¸ типа — инструментальную, 
нравственную и рефлексивную правду [1], [6].

Исследования обнаружили, что в контексте анали-
за общения и взаимопонимания логическая категория 
«истина» по содержанию и объ¸му оказывается беднее 
психологической категории «правда». Истина и правда 
устанавливаются относительно хотя и частично пере-
секающихся, но все же разных миров. Истина - харак-
теристика суждения об объективной, отстран¸нной от 
человека реальности, а правда - атрибут канала комму-
никации, о правде уместно говорить только примени-
тельно к миру общающихся и понимающих друг друга 
людей. Правда всегда содержит зерно истины - без 
этого она не может быть правдой. Но этого зерна ещ¸ 
недостаточно для того, чтобы истинное событие ста-
ло правдой в коммуникативной ситуации. Во-первых, 
объективно истинное событие становится правдой в 
ситуации общения только в том случае, если общаю-
щиеся верят, что событие действительно произошло. 
Во-вторых, субъекты общения обычно воспринимают 
как правдивые не все высказывания об обсуждаемых 
истинных событиях, явлениях, фактах, а только, по их 
мнению, правдоподобные - те, которые они понима-
ют. Наконец, в-третьих, многие считают истинность 
второстепенным признаком правдивости суждений о 
поведении людей, а основным - их соответствие тре-
бованиям справедливости. При этом главным оказы-
вается вопрос не о том, верно ли в суждении отражена 
действительность, а в том, насколько оно согласуется 
с представлением о правде как «жизненном идеале, 
справедливости, основанном на справедливости по-
рядке вещей» [4].

Если с психологическим анализом правды в оте-
чественной психологии дело наконец сдвинулось с 
м¸ртвой точки, то нельзя сказать того же про иссле-
дование е¸ семантических антиподов - лжи, неправды 
и обмана. Несмотря на актуальность указанных про-
блем, в нашей науке до сих пор нет ответа даже на воп-
рос, первым возникающий у любого психолога, обра-
щающегося к их изучению: «Существует ли какое-то 
различие между психологическим содержанием лжи, 
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неправды и обмана или это просто синонимы?» Меж-
ду тем зарубежные уч¸ные давно и плодотворно рабо-
тают в этой области.

Значительная часть их исследований посвящена 
применению полиграфа и эффективности его при-
менения в различных областях практики, например, 
при доказательстве обвинения в суде [8], [10]. Боль-
шое внимание западные психологи уделяют анализу 
вербальных и невербальных признаков, на которые 
ориентируется человек, считающий, что партнер по 
общению лж¸т. В частности, при приеме на работу 
подозрение, что претендент лж¸т с целью произвес-
ти лучшее впечатление, возникает у принимающего 
в тех случаях, когда его собеседник слишком дол-
го обдумывает ответы на простые вопросы, отвеча-
ет неопредел¸нно, пропускает необходимые детали, 
избегает зрительного контакта [9]. Аналогичные 
результаты получены при изучении того, на какие 
признаки ориентируются таможенники, определяя 
наличие или отсутствие у пассажира контрабандно-
го груза [10]. Скромнее представлены результаты ис-
следования когнитивного и личностного содержания 
изучаемых психологических феноменов - лжи и об-
мана. В этом плане показательна статья Р. Хоппера 
(R. Норреr) и Р.А. Белла (R.А. Bell), предпринявших 
попытку расширить концептуальные рамки понятия 
«обманное общение» (deceptive communication). Ав-
торы отмечают, что обман не ограничивается слова-
ми: обманывать можно и посредством действий. Они 
также обращают внимание читателя на то, что не 
всякий обман включает акт лжи: обманщики могут 
использовать истинную информацию, провоцируя 
собеседника на ошибочные выводы из не¸ [12]. Од-
нако, как в этой работе, так и в публикациях других 
исследователей отсутствуют указания на характерные 
признаки обмана и лжи, по которым их можно разли-
чать в ситуациях общения.

Неправда в средствах массовой информации и си-
туациях межличностного общения обычно проявля-
ется в двух разновидностях. Во-первых, неправда как 
вербальный эквивалент заблуждения: человек верит в 
реальность существования чего-то, но ошибается - в 
результате он говорит неправду, сам того не осознавая. 
Так, спортсмен в кругу друзей может рассказывать, 
что его соперник перед соревнованиями употребляет 
допинг.

Во-вторых, неправда как следствие ограниченности 
знания, неполноты истины: описание говорящим вне-
шней стороны поступка другого человека (например, 
вступления в общество «Мемориал») при незнании 
мотивов последнего и конкретных обстоятельств, в ко-
торых реализуется поведение. В социальном познании 
правдивыми следует считать только такие сообщения 
о поведении людей, в которых отражены все три ос-
новных компонента любого поступка - действие, его 
цель и внешние условия. В противном случае данных, 
необходимых для адекватного понимания поступка, 
оказывается недостаточно. Обычно это приводит к 

искажению реальной картины описываемых событий 
в сознании понимающего субъекта и, следовательно, 
превращению правды в неправду.

Для квалификации неправды как категории психо-
логии взаимопонимания нам прежде всего необходи-
мо определить, в какой степени мысли испытуемого о 
действительности соответствуют самой действитель-
ности. Иначе говоря, следует признать модель мира 
испытуемого верной или ошибочной.

Другое направление психологического анализа не-
правды требует изучения целевых компонентов пове-
дения общающихся людей. Как свидетельствуют при-
веденные выше примеры, отличительным признаком 
неправды, характеризующим обе е¸ разновидности, 
является отсутствие у субъекта намерения исказить 
факты, в частности передать ложные сведения о дру-
гом человеке. Следовательно, для подтверждения или 
отрицания наличия неправды в высказывании субъек-
та о ком-либо нужно установить, что он действительно 
думает об этом человеке. Другими словами, необхо-
димо установить соответствие мысли высказыванию. 
Ложью обычно называют умышленную передачу све-
дений, не соответствующих действительности. Наибо-
лее распростран¸нное в европейской культуре опреде-
ление указанного феномена восходит к Блаженному 
Августину: «Ложь - это сказанное с желанием сказать 
ложь» (цит. по: Евангелие от Иоанна 8 глава). Цель 
лгущего - с помощью вербальных или невербальных 
средств коммуникации дезинформировать партнера, 
ввести его в заблуждение относительно истинного 
положения дел в обсуждаемой области. В ситуации 
общения ложь является выражением намерения од-
ного из собеседников исказить «правду-истину» [2]. 
Ложь имеет отношение прежде всего к истинностным 
составляющим знания о мире как самого лгуна, так 
и понимающего лживое высказывание субъекта. Она 
направлена на такую коррекцию референтного ком-
понента модели мира понимающего, которая проти-
воречит действительности.

Понятие лжи является предметом исследования во 
многих гуманитарных науках [4], [7], но пока это мало 
способствует выявлению е¸ специфики в разных об-
ластях практической и теоретической деятельности. 
В частности, не определены отличительные призна-
ки категории лжи в логике и психологии: если огра-
ничиться характеристикой лжи только как оценкой 
суждений, в которых неверно представлены факты, то 
эти признаки становятся неразличимыми. Например, 
трудно понять, при описании каких познавательных 
и коммуникативных ситуаций следует использовать 
пару логических антонимов «истина - ложь», а когда 
более уместным является употребление психологичес-
кой оппозиции «правда — ложь». Решение проблемы 
значительно упрощается, если учесть, что в квалифи-
кации лжи как категории психологии взаимопони-
мания существенную роль играет анализ не только 
истинностных составляющих знания, но и целевых 
аспектов поведения субъектов общения.
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С позиций психологии понимания ложными ока-
зываются не только те сообщения, в которых извра-
щаются факты. Для квалификации лжи как психо-
логической категории достаточно, чтобы один из 
партн¸ров по общению, высказывая какое-либо суж-
дение, думал, что он лж¸т, т.е. считал, что умышленно 
искажает факты. Это утверждение может показаться 
парадоксальным, но человек может лгать, сообщая 
собеседнику истину. Допустим, что у субъекта А. есть 
знакомый, который ему не нравится, и он хочет сде-
лать так, чтобы у того были неприятности. А. сказал 
знакомому, что поезд, на котором тот должен ехать 
в командировку, отходит на час позже срока, запом-
ненного А. при чтении расписания. Но А. ошибался: 
поезд действительно отправился на час позже, и его 
знакомый благополучно уехал. Объективно сказав ис-
тину, субъективно А. солгал. Следовательно, для того 
чтобы лгать, необязательно знать факты - было бы же-
лание исказить их!

Анализ целей субъектов общения да¸т психологу 
возможность отделить правду от лжи и в семантичес-
ки противоположных ситуациях: когда произноси-
мая одним из партн¸ров не истина является правдой, 
а не ложью, имеются в виду различные иносказания 
(аллегория, ирония, шутка и т.п.), т.е. слова и выра-
жения, обретающие в контексте речи смысл, проти-
воположный их буквальному значению. Например, в 
драме Шекспира «Юлий Цезарь» Антоний, обращаясь 
к горожанам, неоднократно называет Брута, Кассия и 
других убийц Цезаря почтенными людьми. Называя  
их так, Антоний приводит одно за другим свидетельс-
тва неблагодарности и предательства «почтенных лю-
дей». В конце концов горожане правильно понимают 
смысл речи Антония и обращают свой гнев против 
убийц Цезаря. Называя последних почтенными людь-
ми, Антоний не лгал: произнося вслух противополож-
ное тому, что подразумевал, он хотел, чтобы слушате-
ли поняли смысл, а не значение сказанного.

Таким образом, так же как при научной квалифи-
кации неправды, в процессе психологического анали-
за лжи следует различать референтные и концептные 
аспекты лживого сообщения: отношение сказанного 
(или показанного) к действительности и к особеннос-
тям е¸ отражения в психике субъектов общения.

Неправда, как и обман основана на неполноте ин-
формации, сообщаемой вводимому в заблуждение 
человеку. Отличие неправды от обмана определяется 
целями передающего сообщение субъекта. Главное, 
что роднит обман с ложью, сознательное стремление 
субъекта исказить истину. Их различие заключается в 
следующем: ложь направлена на изменение референт-
ного компонента знания собеседника об обсуждаемой 
ситуации, а обман обращен к концептной составляю-
щей знания, субъективной модели мира партнера по 
общению. В обманном сообщении нет прямых иска-
жений истины, они появляются в сознании обманы-
ваемого человека как результат ошибочных выводов из 
правдивой информации. Добиться такого результата с 

помощью многозначительных умолчаний и вырази-
тельной мимики - тайная цель каждого обманщика.

Итак, для определения неправды, лжи и обмана 
как категорий психологии понимания исследование 
содержания этих феноменов необходимо осущест-
влять одновременно в двух взаимопересекающихся 
плоскостях анализа. Одно направление исследования 
- анализ установок, отношений, намерений передаю-
щего сообщение субъекта, другое - выявление степе-
ни соответствия сообщения действительности. При 
таком подходе неправду можно охарактеризовать как 
высказывание, основанное на заблуждении или не-
полном знании, ложь - как сознательное искажение 
знаемой субъектом истины, а обман - как полуправду, 
провоцирующую понимающего е¸ человека на оши-
бочные выводы из достоверных фактов. 
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Как показывают современные теоретические и 
эмпирические исследования, сдвиг в сторону 

информационного общества приветствовался прак-
тически всеми, кто о нем писал или говорил. Такие 
разные в социальном и политическом отношении ав-
торы, как Д. Джилдер, Н. Гингрич, Э. Гор, Н. Негро-
понте, Э. Тоффлер рассматривали эти изменения как 
благоприятные для процветания, благотворные для 
демократии, для свободы и для общества в целом [5]. 
Общество, которое базируется на информации, все 
больше способствует возрастанию свободы и равенс-
тва. По словам Ф. Фукуямы «Свобода выбора — будь 

то свобода выбора кабельных каналов, деш¸вых тор-
говых центров или друзей в Интернете — приобретает 
все более неограниченный характер» [10].   

Цифровизация довольно радикально меняет и во 
многом уже изменила весь общественный уклад: биз-
нес, политику, науку, образование, общение, личную 
жизнь. Меняется система правового регулирования, 
социального контроля. Скоротечно возникают одна за 
другой технологии и системы, где используется циф-
ровизация. Происходящая  интеграция цифровых тех-
нологий с биотехнологиями, медициной, нейропси-
хологией бросает вызов и праву, и морали, и религии. 
Вс¸ больше набирают обороты дискуссии по вопросам 
постчеловечности и трансгуманизма. 

При этом в указанной выше проблематике соци-
альной действительности самым важным является на 
наш взгляд, то, что цифровизация определяет транс-
формацию и динамику смысловой картины мира, со-
циализацию личности, а значит и позиционирование 
личности в современном социуме. 

Современное общество, сформированное на плат-
форме рыночной экономики, массового производс-
тва, информационно-коммуникационных техноло-
гий и интернета, получило, как известно, множество 
названий. В частности постиндустриальное общество 
(Д. Белл), общество массового потребления (Ж. Бод-
рийяр), проектно-сетевой социум (Л. Болтански). 

О некоторых социальных  
и антропологических последствиях процесса 
цифровизации в современном мире

В настоящей работе рассматривается сущность и содержание современного цифрового мира, позитивные и негативные 
последствия цифровизации, а также анализируется комплекс социальных и антропологических проблем и парадоксов, 
возникших в результате внедрения цифровых технологий. Отмечается, что сегодня в условиях современных технологий, 
открытости виртуального пространства, ускорения информационных процессов, происходят трансформации в сфере по-
литики, занятости, права, морали, религии, природе и сознании человека. Для устранения указанных проблем предлагается 
ряд положений, конструктивное применение которых будет в перспективе способствовать снижению негативных последс-
твий цифровизации.

This paper examines the essence and content of the modern digital world, the positive and negative consequences of digitalization, and also 
analyzes the complex of social and anthropological problems and paradoxes that have arisen as a result of the introduction of digital tech-
nologies. It is noted that today in the conditions of modern technologies, the openness of the virtual space, the acceleration of information 
processes, transformations are taking place in the field of politics, employment, law, morality, religion, nature and human consciousness. To 
eliminate these problems, a number of provisions are proposed, the constructive application of which will in the future help to reduce the 
negative consequences of digitalization.
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Если воспользоваться терминологией Э. Тоффлера, 
можно вспомнить о 3 волне (супериндустриальном 
обществе), когда технические и технологические раз-
работки становятся более науко¸мкими и возникает 
сверхразвитая сеть коммуникаций.

Тридцать лет назад появляется аббревиатуры SPOD 
(Steady, Predictable, Ordinary, Definite, т.е. устойчи-
вость, предсказуемость, простота, определенность) 
и VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, 
т.е. изменчивость, неопределенность, сложность, не-
однозначность), связанные с именем американско-
го полковника, PhD поведенческих наук, Стефана 
Гарроса, который пытался решить задачу, поставлен-
ную Пентагоном: как необходимо действовать, когда 
боевая обстановка постоянно меняется [4]. В итоге 
он предложил концепцию VUCA, которая отлично 
описывала происходящее, и во многом представила 
характеристику трансформации социальной действи-
тельности.

Если использовать некоторый фактологический 
материал и прогностический анализ, то можно отме-
тить, что к 2025 году исчезнет более пяти миллионов 
рабочих мест, 40% списка Fortune500 прекратит свое 
существование, а к 2030 году официально перестанут 
существовать более 50 ныне популярных профессий 
– бухгалтер, экономист, юрисконсульт, нотариус, пе-
реводчик, оператор государственных услуг [8]. В час-
тности, в 2015 году бизнес-школа «Сколково» в сво¸м 
«Атласе новых профессии» отмечает тенденцию по ус-
тареванию одних и популяризации других профессий 
и видов деятельности [1].

Меняется ТОП рейтинг бизнеса. На первый план 
выходят компании, которым считанные годы с мо-
мента основания. Цифровизация позволяет получать 
новую ренту производителям информации, используя 
свободное время е¸ получателей. 

В пределе, не претендуя на полноту и завершен-
ность, можно указать на предикаты для характеристи-
ки современного социума, которые сводятся к следу-
ющему:

1) обилие информации и е¸ доступность; 
2) высокий уровень комфорта и условия, которые 

делают жизнь все более комфортной; 
3) реализация проекта гуманизма Просвещения.
Особенно обращает на себя внимание последний 

пункт, который органически включает в себя все ос-
тальные. Буквально декларируется лозунг «Вс¸ во бла-
го человека». Интерьер дома или квартиры оформляют 
под заказчика, машину тюнингуют под клиента, мода 
подстраивается под запросы конечного покупателя. 
Происходит группирование не только экономических 
рынков, но, как показывает опыт использования тех-
нологии Big Data, кластеризация достигает индивида, 
вплоть до индивидуального профиля потребителя. В 
таких условиях комфорта общество ещ¸ не жило. Се-
годня мы имеем обилие информации, и вс¸ большую 
трату времени на фильтрацию и обработку этой ин-
формации. Мы жив¸м в условиях перманентного ин-

формационного доступа. 
Однако бросается в глаза следующая парадоксаль-

ность. В результате указанной фильтрации каждый из 
нас оказывается в сво¸м смысловом коконе. Социаль-
ные сети зачастую отнюдь не способствуют интегра-
ции, а во вс¸ большей степени способствуют дивер-
генции в социуме. Любого человека можно найти и 
выйти с ним в тот или иной контакт. В связи с этим 
можно отметить нарастающую напряженность и кон-
фликты. Сегодня большинство социальных связей 
происходят с помощью многочисленных виртуальных 
сетей. Но при этом качество общения становится до-
статочно низким [5]. 

С одной стороны, мы имеем указанный выше вы-
сокий уровень комфорта, с другой стороны, идет воз-
растание контроля, манипулирования, появляются 
новые неравенства, недоверие и нетерпимость. Гово-
ря упрощенно, формируется образ жизни, когда мы 
только баним, лайкаем и покупаем.

Если попытаться структурировать текущую ситуа-
цию, то можно выделить следующие факторы, связан-
ные с цифровизацией:

1) новая антропология, которая заставляет нас пе-
реосмыслить научные факты, теоретические и прак-
тические представления о человеке в цифровом мире 
(органопроекция мозга, эпистемологический вызов 
в связи растущим объ¸мом информации, геймерское 
сознание индивида и др.), вплоть до сохранения че-
ловечности в человеке и постановке вопроса об утрате 
субстанциальности сущности человеческим сущест-
вом; 

2) новая занятость, которая очевидно представляет 
собой новую фазу капитализма (прекарный труд, сво-
бодное время как рента, IoT, автоматизация, робото-
техника и др.), в которой для самовозрастания капита-
ла используется не столько человек и его сущностные 
силы и трудовые способности, сколько современные 
технологии;

3) тотальный контроль и манипуляция (Big Data, 
nudge), который в том или ином виде демонстрирует 
КНР, США и Евросоюз, и при котором уже возникает 
вилка между полюсами прав человека и безопаснос-
ти;

4) новая стратификация, недоверие, агрессия (со-
циальные сети,  и вследствие фильтрации информа-
ции – формирование новых сообществ и  идентич-
ностей);

5) новые неравенства, состоящие в частности из 
геймеров, разработчиков и владельцев алгоритмов. 

Далее попробуем представить более подробную 
экспликацию указанных факторов. 

Можно сказать, что цифровые технологии, искус-
ственный интеллект, системы и машины – это сле-
дующая стадия органопроекции, о которой говори-
ли ранее Э. Капп и П.А. Флоренский. Обсуждаемые 
ныне технологии – это органопроекция мозга, само-
обучающийся интеллект, который обыграл Г. Каспа-
рова, чемпионов по го, 4-х чемпионов мира в покер. 
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Иначе говоря, функционирование новых технологий 
происходит в режиме, в котором человеческий мозг 
работать зачастую не может. Как известно, число Дан-
бара у человека может достигать значения 150 (12-15 
близких) [9]. Однако в условиях XXI века с помощью 
социальных сетей это значение искусственно превра-
щается в несколько тысяч единиц.

Плотный контакт человека с цифровыми техноло- 
гиями приводит к своеобразной деформации созна-
ния. Причем, сегодня речь ид¸т не сколько о фор-
мировании мозаичного сознания, когда созда¸тся 
случайное, хаотическое человеческое мировоспри-
ятие, а геймерского, когда от человека требуется не 
рефлексия, не рассуждения, а реакция, нажатие на 
определ¸нные опции, применительно к любой сфере 
жизнедеятельности. Нужно только знать, на какие оп-
ции и в какой последовательности нужно нажимать. 
Человек, использующий опции, сам становится опци-
ей, в рамках алгоритма, не им созданного. Если этого 
не происходит, то индивид автоматически оказывает-
ся за пределами современной  деловой активности. В 
случае несоблюдения правил, инструкций, алгорит-
мов человек воспринимается как незаконопослуш-
ный, неадекватный и т.д.

Далее. Свободное время в условиях прекариата пре-
вращается в ренту, и на человека оказываются перело-
жены все его проблемы [8]. Например, работодатель 
все менее склонен брать на себя ответственность за 
нанятого сотрудника, в силу чего все достижения про-
фсоюзов, культуры в сфере корпоративной социаль-
ной ответственности не работают, и на трудящегося 
переложены забота о здоровье, образовании, внешнем 
облике и т.д. В результате происходит не столько уто-
пия К. Маркса, когда у человека будет свободное вре-
мя, и расцветут все сущностные силы человека, сколь-
ко наоборот. Мы имеем дело со следующей стадией 
эволюции капитализма, во многом бесчеловечного, 
поскольку эта система ориентирована на самовозрас-
тание капитала. Человек оказывается вынесенным за 
скобки, поскольку какая разница для капитала, иметь 
дело с человеком, или с интернетом вещей. В эту схему 
интегрируется  тотальный контроль с помощью техно-
логии Big Date. Геолокация на смартфоне и камера на 
ноутбуке считывают информацию, и делают контекс-
тную рекламу. Поэтому Большой брат следит за нами, 
и мы жив¸м в духе фильма Шоу Трумана.

В 2020 году в КНР была повсеместно внедрена сис-
тема социального рейтинга, которая строится на базе 
больших данных [7]. Данная система определяет, ка-
ких услуг от государства достоин тот или иной гражда-
нин Китая. Если человек заботится о детях и пожилых 
людях, занимается волонтерством, благотворитель-
ностью, соблюдает ПДД и мн.др., то он имеет право 
на получение баллов, которые определяют доступ-
ность кредитования, работы, интернет-услуг и т.д. 
Если гражданин не проявляет такой заботы – то это 
странный человек, выпадающий из общего алгоритма. 
Указанная система экспортируется и уже приобретена 

Эквадором, Колумбией и Коста-Рикой. Обществен-
ность к этому относится весьма положительно. Дан-
ный пример убедительно доказывает, что при умелом 
построении медийного пространства заинтересовать в 
подобных идеях общество достаточно легко. Власть в 
этом видит реализацию мечты – тотального контроля, 
и это привлекательно для них.

Возникают новые неравенства, когда люди делятся 
на геймеров (пользователей), разработчиков алгорит-
мов и владельцев этих алгоритмов, кто снимает сете-
вую ренту. Мы имеем дело с революцией сисадминов 
по Борису Гройсу, в связи с Ассанжем, Сноуденом, 
хакерами с непонятной мотивацией, и с теми, кто де-
ржит право собственности на созданные алгоритмы. 
Среди крупных компаний по рентабельности, изда-
тельства Elsevier и Springer Science+Business Media, 
сегодня требуют платы за информацию, которую не 
они произвели. В результате изменения структуры 
занятости, распространения прекарного труда, фри-
ланса происходит вымывание среднего класса, утрата 
гарантий для тысяч людей.

Важный нерв – это вилка между полюсами прав че-
ловека и безопасностью. В настоящее время наблюда-
ется «институциональный склероз», согласно терми-
нологии Мансура Олсона, когда имеется переизбыток 
институтов, и когда принять решение становится   не-
возможно [3]. У нас есть уполномоченный по правам 
человека, предпринимателей, детей, студентов, пот-
ребителей, животных, женщин, пожилых людей и др. 
Организуется своеобразный харассмент в условиях, 
когда каждый из них заявляет о своих правах. 

Безусловно, есть права человека, но есть ответс-
твенность, о которой мало кто говорит. В результате, 
с одной стороны – стремление к гарантиям и безопас-
ности, на которой часто спекулируют политики, по-
тому что это базовая ценность социогенеза. С другой 
стороны – новая стратификация, недоверие вследс-
твие фильтрации. Поскольку новые сообщества об-
разуются в большей степени в социальной сети, то 
скоротечно накачивается мотивация недоверия, когда 
агрессия переходит из онлайн в оффлайн. Это отнюдь 
не способствует росту доверия. Классовая, этническая 
идентификация субкультур отходит в прошлое, взамен 
образуя всеобщую агрессию и буллинг в сети.

Следует указать на некоторые аспекты цифровиза-
ции системы образования, которые также вызывают 
некоторую настороженность. Как правило, в новых 
условиях обучения ид¸т подмена знания информа-
цией, данными. Однако данные – это мера разнооб-
разия некоторой системы, а обучение – это не обмен 
информацией, а обмен как минимум осмысленной 
информацией. В свою очередь осмысление, сообще-
ние предполагают конечного субъекта, которому не 
дана вся полнота знания, но который пытается поз-
нать этот мир с какой-то точки зрения, в каком-то 
ракурсе, в какой то позиции. Это носитель самосозна-
ния в первом лице. При этом, разработчики алгорит-
мов и работодатели так или иначе говорят о soft skills, 
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поскольку hard skills они научат человека сами, в том 
числе через онлайн обучение [8]. Soft skills – это кри-
тическое мышление, способность не решать, а ставить 
проблемы, видеть их. Это эмоциональный интеллект, 
креативность, то есть выход за привычные рамки ал-
горитма. Открытость мышления, то есть способность 
понимать, адаптироваться к другим людям, участво-
вать в непосредственной коммуникации.

Студенты сегодня знают где взять материал, найти 
нужные данные, и это хорошо. Однако, то что с этим 
полученным материалом надо работать, не встраива-
ется в структуру их сознания. При этом речь ид¸т не 
просто о построении регрессий и выявлении корре-
ляций. Главное – сформулировать вопрос, получить 
какой-то ответ и дать ему  интерпретацию. Таким об-
разом, рассуждения и рефлексия зачастую становится 
серь¸зной проблемой для подрастающего поколения. 
В этой связи можно привести наблюдения Т. Хаши-
мото и А. Домасио, специалистов по нейрофизиоло-
гии мозга, исследования которых показывают, что при 
работе с экраном, монитором, гаджетом, клавиатурой  
префронтальные зоны лобных долей мозга, отвечаю-
щие за наррацию, формирование самосознания, рас-
сказов о себе в первом лице, автобиографии, about my 
self, не активируются [2]. Поскольку активируются 
зрительные центры. Поэтому у человека достаточно 
быстро возникают проблемы с наррацией, устным вы-
ступлением, порождением связного текста. Поэтому 
культура работы и общения в Твиттере, Инстаграмме 
и подобных социальных сетях, экранная культура в 
целом, не способствует развитию способности к реф-
лексии, рассуждению и аргументации. Способность к 
длинному рассуждению становится редкостью.

Наблюдается устойчивая тенденция в образовании, 
когда учебная работа сводится только к разбору кей-
сов, биографий успешных людей, успешных проектов 
и навыкам использования того, что есть в гаджете. 
Кроме того, происходит девальвация ценности дип-
лома университета, на фоне того, что сегодня учебные 
центры быстро и дешево дают сертификаты на веде-
ние той или иной деятельности. При этом универси-
тет принимает эти сертификаты, а набор сертифика-
тов – это то, что нужно работодателю. Магистратура 
постепенно превращается в вечернее образование. 

Таким образом, мы имеем достаточно сложную, 
противоречивую ситуацию, в которой оказалось сов-
ременное общество. На фоне очевидных улучшений 
качества жизни наблюдается гипер-активное потреб-
ление. Доступность и открытость информации порож-
дает очевидную необходимость навыка фильтрации 
информационного потока. Цифровизация образова-
ния и использование учащимися всех инструментов 
и современных образовательных технологий (тести-
рование, вебинары, MOOC и мн. др.), параллельно 
вед¸т к утрате способности к дискуссии, обсуждению 
и аргументации. От наррации мы переходим к пер-
формативу. Доступность коммуникации, которая со-
провождается постоянными подключениями, цифро-

вым присутствием, загрузкой персональных данных, 
порождает нередко псевдо контакты и иллюзию об-
щности.

Если говорить о прогнозах развития цифрового об-
щества, то можно указать на некоторые его возмож-
ные формы (в том числе в виде комбинаций друг с 
другом) в обозримом будущем. Самый пессимистич-
ный вариант может выглядеть в жанре «Киберпанк», 
тотальный цифровой контроль, демонстрирующий 
упадок человеческой культуры на фоне технологи-
ческого прогресса в компьютерную эпоху. Не менее 
жестким вариантом выступает возможное торжество 
трансгуманизма и постчеловечности, с их устремлен-
ностью, с опорой на высокие технологии, увеличить 
умственные, физические и психологические возмож-
ности человека, ликвидировать старение и достичь 
бессмертия. Можно вполне представить существова-
ние в длительной перспективе двух социальных групп 
– дзайбацу (в виде «сотрудничества» власти, олигар-
хических слоев и собственников алгоритмов) и депри-
вантов (людей-опций). 

Исходя из антиутопической прозы XX века, гипо-
тетически можно предположить, что Западный мир 
пойд¸т по реализации антиутопии О. Хаксли «О див-
ный новый мир», Китай – по антиутопии Е. Замятина 
«Мы», а Россия – по антиутопии Д. Оруэлла «1984». 
Однако применительно к России вполне подходит 
ещ¸ одна антиутопия – А. Платонова. Ранние расска-
зы Платонова о торжестве сциентизма, науки и разу-
ма, ч¸тко указывают на то, что эти явления чреваты 
танатологичностью человеческой культуры и челове-
ческого будущего вообще. «Чевенгур» и «Котлован» 
– это изживание человека как сущности в условиях 
торжества разума [6].

Можно вспомнить творчество Р. Бредбери, когда в 
одном из произведений цикла «Марсианские хрони-
ки» «Будет ласковый дождь» описывается квартира, в 
которой есть вс¸, и вс¸ работает, только нет человека. 
Вс¸ алгоритмизировано, подконтрольно и манипули-
руемо. Актор в первом лице сходит со сцены мировой 
истории. Общество утрачивает социальный иммуни-
тет и заканчивает сво¸ существование. 

В заключение настоящей работы необходимо ука-
зать, на наш взгляд, на те ключевые основания, кото-
рые нужны для наиболее полного восприятия обсуж-
даемой проблематики.

Во-первых, формирование цифровой эпохи во всех 
е¸ проявлениях во многом связано с личностной са-
мореализацией и желаниями людей. Неизбывность 
мечты, стремление стать лучшим вариантом себя дви-
жет человеком сейчас с той же силой, как и во все вре-
мена. Человек всегда мечтает об ином. Цифровые тех-
нологии позволяют человеку стать не таким как все, 
построить свой бренд, поддерживать публичность, 
известность, узнаваемость, заниматься позициониро-
ванием самого себя в обществе. Однако здесь следует 
помнить об ответственности личности. Воспитание, и 
формирование сознания человека в коммуникации с 
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другими людьми заключается в том, что другие выры-
вают его из круга причинно-следственных связей, и 
замыкают их на него. Так через ответственность фор-
мируется свобода. И вне человеческого сознания сво-
боды нет. Как только появляется актор, надел¸нный 
сознанием, появляется свобода. И формирование 
сознания, свободы и ответственности в основном се-
годня осуществляется самим человеком и его близким 
кругом. Правовая система, как нормировщик поведе-
ния, сегодня ханжеская, поскольку исходит из того, 
что люди наделены сознанием, однако потом находят 
смягчающие вину обстоятельства – он был в состоя-
нии аффекта, утратил самоконтроль и т.п.

Ответственность в условиях цифровизации – слож-
ный сюжет. В интернете нередко торжествует само-
званство. Более того, когда мы вступаем с кем то в 
контакт, то не имеем гарантии, что это человек. В пер-
спективе человек  сможет зарегистрироваться в сети 
только на основании паспортных данных. Это уже 
первый шаг к ответственности. Далее – ответствен-
ность за комментарии, размещ¸нные фото и видео 
материалы. Так мы оказываемся в динамике, переходе 
к оформлению ответственных отношений.

Во-вторых, общественные и групповые обязательс-
тва структурно укоренены, поскольку они производны 
от свойств социальных сетей, социальных общностей 
и социальных институтов, участники которых под-
держивают социальные отношения. В свою очередь, 
индивидуальные обязательства являются атрибутом 
социальных связей между отдельными субъектами. 
Таким образом, повышение качества социального 
взаимодействия в обществе, развитие и накопление 
социального капитала будет способствовать форми-
рованию современного информационного общества. 
Качественное расширение коммуникаций будет сти-
мулировать повышение доверия среди различных 
слоев населения, стран, способствует решению об-
щественных и социальных проблем. Для того, чтобы 
коммуникации были эффективными, они должны 
опираться на общую цель и стратегию.

В-третьих, динамика изменения сферы занятости 
носит не такой ускоренный характер, как об этом часто 
говорится. В последние годы исследовательские про-
екты Финляндии, Канады и Индии показали, что 10% 
граждан этих стран действительно ждут гарантиро-
ванного дохода и свободного времени, чтобы заняться 
самореализацией. Еще 10% не знают, как быть, впа-
дают в тоску и даже думают о суициде. А оставшиеся 
80% предпочитают работать по найму, в любой сфере, 
выполняя задачи работодателей, поскольку придумать 
себе самостоятельную занятость они не могут [8]. 

В-четвертых, необходима постепенная институци-
онализация социогуманитарной  экспертизы. Как на 
стадии разработки, внедрения, так  и анализа последс-
твий использования каких либо новых технологий. Об 
этом говорят в том числе разработчики алгоритмов, и 
работодателей. Это установка, встройка в систему ак-
тора от первого лица, поскольку машина может толь-

ко решать проблемы, ставить же задачи она не может.
Кроме того, экспертная система должна работать 

не только с современными технологиями, но и самим 
социумом. Современный социальный капитал должен 
формироваться на основе демократичного конкурен-
тного отбора лучших людей, лучших идей и вариантов 
действий. Исследования показывают, что современ-
ный социальный капитал даже самых развитых держав 
в определ¸нной мере не лиш¸н своей негативной сто-
роны, поэтому развитие методического инструмента-
рия оценки социального капитала особенно важно для 
своевременного выявления социальных патологий.

Таким образом, происходящие в обществе в пос-
леднее время технологические, политические, эко-
номические и социальные процессы, вызывают не-
обходимость в обновлении концепции гуманизма в 
эпоху глобализации. Новый контекст требует, чтобы 
условия, необходимые для взаимопонимания людей 
в условиях нового цифрового мира, были переосмыс-
лены. Тенденция глобализации мирового сообщества 
требует развития общественных отношений на новом, 
более высоком уровне, который характеризуется об-
щностью целей и интересов, норм и ценностей в мас-
штабах мировой цивилизации, основанных на дове-
рии.
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Философское понятие «жизненного мира» при-
обрело особую популярность в философии 20 

века, поскольку человечество в процессе поиска сво-
их жизненных смыслов и целей оказалось в ситуации 
кризиса духовных ориентиров. Универсальные, науч-
но обоснованные цели общественного и личностного 
развития утратили свою привлекательность, как утра-
тили свою над¸жность и убедительность их основа-
ния.  Кризис современной духовной жизни общества 
очевиден и не требует доказательств, он многогранен 
и проявляется самым непредсказуемым образом. И, 
как нам представляется, понятие «жизненного мира», 
выработанное в философии Э. Гуссерля, и подде-
ржанное всеми представителями феноменологии и 
герменевтики, является мировоззренческим ответом 
на этот кризис.  В ситуации разрушения глобальных 
проектов спасения человеческой цивилизации поня-
тие «жизненного мира» действительно предоставляет 
некоторую «спасительную» опору в понимании лич-
ностной и общественной жизни.

Вопрос об актуальности данного понятия, выне-
сенный в заголовок нашей статьи, далеко не празд-
ный, поскольку, с одной стороны в литературе, пос-
вященной данной тематике, существуют разные его 
оценки, Так, например, можно встретить оценку 
сводящую сущность понятия к инструментальности 
понятия «жизненного мира» (Цыплакова Ю.В.) [1], 
что, в свою очередь, означает, что данное понятие не 
отражает реальных проблем сознания, а лишь средс-
тво решения собственно философских задач. С дру-
гой стороны, жизненный мир представляется специ-
фическим мыслительным экспериментов (Розенберг 
Н.В.), [2] значение которого не до конца осмыслено и 
раскрыто, что это понятия в дальнейшем будет полу-

чать множество новых дополнительных оттенков, т.е.  
сохранять свою актуальность.

В трактовке понятия «жизненного мира» можно 
увидеть следующие направления, которые позволяют 
оценить его мировоззренческий и   исследовательский 
потенциал.  

Первым этапом содержательного анализа поня-
тия был этап противопоставления научного знания 
и донаучного знания. Причем в качестве донаучно-
го знания выступают как жизненный повседневный 
опыт, так и  актуализация древних донаучных форм 
постижения и осмысления жизни – миф, религиоз-
ные переживания, первичные способы получения 
информации. Э.  Гуссерль называет этот мир   миром 
«донаучных», «доксических» очевидностей. Тезис о 
ведущей роли жизненных очевидностей, не вызываю-
щих сомнений, бер¸т свою традицию с рационалис-
тической философии Р. Декарта, который возв¸л при-
нцип методического сомнения в основу понимания 
мира.   Согласно этому принципу   в основе получения    
внешней информации всегда лежит убежд¸нность 
в очевидности своих переживаний, самосознания в 
целом. Однако отождествление самосознания и «оче-
видностей» с мышлением с точки зрения важности 
«жизненного мира» отразило доминирующее направ-
ление   культуры  –  отрыв знаний (информации) от 
своих оснований Мышление противопоставлялось в 
конечном сч¸те жизненным переживаниям челове-
ка и  непосредственному восприятию мира.  На наш 
взгляд, это и привело к тезису о дуальности человечес-
кого бытия, о противоречивости его природы, фунда-
ментальному расколу в его жизни – переживаний и 
знаний. «Отсюда – две крайние самоинтерпретации 
человека научно-технической цивилизации- от его са-
моутверждения посредством науки и технологии и до 
самоотрицания в научно =техническом мире» [3]. В 
определ¸нной степени учение И. Канта об априорных 
формах познавательной деятельности можно осмыс-
лить с позиций гуссерлианского «жизненного мира».  
Априорные формы как некое донаучное условие вся-
кого познания, очевидное для философа и неочевид-
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ное для не философствующего субъекта, можно ин-
терпретировать как жизненный мир в духе установок 
Э. Гуссерля.

В статье Н.В. Розенберг «Жизненный мир как 
культурно-исторический мир повседневности в фе-
номенологии Гуссерля» отмечается, что «если обра-
титься к истории происхождения данного понятия, 
то нельзя не заметить, что концепция «жизненного 
мира» с самого начала служит как рецепт против на-
учно- институционального представления о жизни» 
[4]. На необходимость введения концепта жизненно-
го мира указывает в своих исследованиях Столярова 
О.Е. в статье «Феноменологическая критика научно-
технической цивилизации». Автор отмечает, что «на-
ука (системное знание) и технология (преобразующая 
сила), расширяя человеческие возможности, необхо-
димо, и зачастую трагически, изменяют человека и его 
отношение к миру» [5].

В современных исследования понятия «жизненно-
го мира» отмечается, что «единственно правильным  
Э. Гуссерль считает принципиальный отказ от интер-
претации предданной человеку реальности в терминах 
науки. Для достижения этой цели нужно освободить 
сознание человека от научно-теоретической категори-
зации, которые предлагаются современной наукой. 

Второй этап содержательной динамики понятия 
«жизненного мира» разворачивается в 2-х направле-
ниях: 

1. Герменевтическое направление  – жизненный 
мир  это совокупность условий, при которых  созда-
ется «горизонт всякого смысла». Основной акцент 
делается на созидающей функции понятия. Понятие 
«жизненного мира» раскрывает подлинные смыслы 
происходящих событий в жизни человека. Герменев-
тическое толкование события становится раскрытием 
подлинного смысла происходящего. Содержание по-
нятия «жизненного мира» разворачивается как трие-
диная  процедура обработки получаемой информации:  
1. Деконсструкция -  разрушение  научных конструк-
тов, попытка вырваться за пределы научной картины 
мира, трансцендирование в мир подлинных чувс-
твенных образов. 2. Реконструкция – восстановление 
смысла информации в горизонте жизненного мира 
человека. 3. Герменевтический круг – обреч¸нность 
человека, да и общества в целом, на постоянный бес-
конечный поиск оснований своего жизненного мира.

2 направление – критика объективизма. Как от-
мечается в литературе, понятие «жизненного мира» 
направлено на обоснование субъективного непос-
редственного и конкретного чувственного опыта как 
сущности данного понятия. Как верно отмечается, 
«эта характеристика полемически направлена против 
«объективизма» современного научного самосозна-
ния, редуцирующего чувственные качества предметов 
каксубъективные» в пользу гипостазированных (рас-
сматриваемых в отрыве от их конститутивного гене-
зиса) идеальных конструктов» [6].

3 этап - сциентистская установка. Жизненный мир 

есть основа всех объективных наук, есть условие пре-
вращения наук о духе, гуманитарных и социальных 
наук, в подлинные системы объективного знания. 
Более того понятие «жизненного мира» зада¸т цели и 
задачи научного познания, определяет исследователь-
ский интерес уч¸ного. Как отмечается в исследовани-
ях, сейчас «понятие жизненного мира используется 
в социологически ориентированных исследованиях 
повседневности и микросоциологии» [7], и в следс-
твии этого понятие «жизненного мира» приобретает 
статус междисциплинарного концепта, лежащего в 
основе междисциплинарной гуманитарной методо-
логической установки. В наше время особую акту-
альность приобретает сциентистское направление, 
которое мы охарактеризуем как формирование «прак-
тически-перцептивного образа науки», который пред-
ставляет собой поиск обновленного взгляда на роль 
науки в формировании «жизненного мира». Если 
классический сциентизм исходил из рационалисти-
ческого теоретически организованного образа науки, 
противопоставленного миру жизненных пережива-
ний и восприятий, то современный сциентизм ищет 
обоснование связи науки и жизненного мира. Ярким 
представителем такого направления поиска является 
известный философ науки Д. Айди, назвавший сво¸ 
видение жизненного мира как инструментальный ре-
ализм. Идеи Д. Айди сейчас как никогда актуальны, 
поскольку этот американский мыслитель предпринял 
оригинальную попытку нахождения единства теории 
и жизни. Нельзя не согласиться с основной мыслью 
Д. Айди о том, что «наука - не система теоретичес-
ких положений, но телесно-перцептивная интерпре-
тативная практика, укорененная в жизненном мире 
человека.» [8]. Другими словами, первоочевидным 
для современного человека, получающего научное 
образование и включенного в интернет технологии 
информационного общества, является не чистая ес-
тественная перцепция, а технологическая активность. 
Цифровая культура как современный инструмент есть 
культурная реальность, создающая условие для нового 
вида восприятия – научного, технологичного. В эво-
люции понятия жизненного мира явно намечается на-
правленность отождествления  жизненного мира с ес-
тественным восприятием мира и переживания своего 
присутствия в естественном мире  к  пониманию жиз-
ненного мира, в котором наука и техника (артефакты) 
являются подлинным  миром человека.

Поэтому одной из существенных причин духовного 
кризиса, о котором писалось в начале статьи, является 
не до конца понятое и неосмысленное единство на-
уки, техники и жизненного мира человека.

В нашей статье мы обратим внимание на следую-
щие проявления этого кризиса:

1. Кризис системы образования: теоретизм и фор-
мализация стали   доминирующим способом передачи 
научной информации в процессе графики становятся 
предпочитаемым информационным продуктом. Оче-
видным также становится доминирование цифрового 
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бытия человека над реальным чувственно-пережива-
емом присутствием. Формируется схематизм мыш-
ления, что, с одной стороны, не да¸т возможности 
осмыслить единство элементов изучаемого объекта, 
а с другой стороны, упрощает восприятие изучаемых 
явления и процессов. Создается ситуация отсутствия 
корреляции между схематизмом знаний и гибкостью, 
и алогичностью очевидного жизненного мира, в ко-
тором жив¸т человек. Отсутствие корреляции в свою 
очередь вед¸т к потере непониманию применения 
знаний в повседневной практической, в том числе ин-
тереса к научным теоретическим знаниям или и про-
фессиональной, жизни.  Кризис системы образования 
как раз и состоит в базисном противоречии между 
способом подачи знаний и жизненным миром обуча-
ющегося, да и педагога, тоже.

2. Кризис средств массовой информации. СМИ 
являются основным потоком, которые вызывают у 
человека жизненные переживания как субъекта соци-
альной жизни.  Жизненный мир человека – это всег- 
да жизнь среди людей, это всегда интерсубъектив- 
ность. Думается, что в наше время общественная 
жизнь, исторические события и процессы восприни-
маются человеком не через идеи конкретных авторов, 
историков, уч¸ных, писателей, как это было в недале-
ком прошлом. Тезис о «смерти автора», провозглашен-
ный постмодернизмом, как никогда точно формули-
рует суть «жизненного мира» современного человека.  
Автором получаемой человеком информации являет- 
ся обезличенный субъект. Метафора «смерть субъек- 
та» тем не менее в более яркой и образной форме вы-
являет основные тенденции формирования «жизнен-
ного мира» современного человека – уход от собствен- 
но жизненных способов освоения и получения ин-
формации к  техническому,  программному  и  экран-
ному  способу трансляции.

Представляется, что актуальность понятия «жиз-
ненного мира» сохраняется, потому, что само понятие 
расширяется, фиксируя  переосмысление очевидного  
естественного жизненного опыта до научного воспри-
ятия, немыслимого в современных условиях без тех-
низации, цифровизации, всех технических средств, 
формирующих информационную среду. В какой-то 
степени информатизация представляет очевидный 

жизненный мир современного человека.
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Закрепл¸нное в Основном законе право неприкос-
новенности жилища находит сво¸ отражение в фе-

деральном законодательстве. Само по себе указанное 
право является личным неимущественным правом 
личности, а также составляющим элементом непри-
косновенности частной жизни человека, зафикси-
рованное как на национальном уровне, а равно пре-
дусмотренное международным законодательством. 

Ратифицировав ряд Международных конвенций, за- 
крепив право на неприкосновенность жилища в Ос-
новном законе страны, государство взяло на себя обя-
занность охранять личные права субъектов от непра-
вомерных посягательств не только других лиц, но и 
сотрудников правоохранительных органов.  

Принцип неприкосновенности жилища в россий-
ском законодательстве выступает не только отрасле-
вым, но и общеправовым, поскольку соответствую-
щая норма содержится в Конституции РФ. Принципы 
права – это основные идеи, руководящие положения, 
имеющие большое значение не только для нормот-
ворческой, но и правоприменительной деятельности. 
Именно в соответствии с основными принципами 
строится судебная система и процессуальное законо-
дательство. 

Как верно отметил Н.И. Газетдинов, важность и 
значимость научных разработок преломляется в прак-
тическую плоскость только после закрепления их 
на законодательном уровне, когда они приобретают  
принципиальный статус [1, c. 14].

Принцип «неприкосновенность жилища» включа- 
ет в себя два самостоятельных и важных с юридичес-
кой точки зрения понятия: «неприкосновенность» и 
«жилище».

Конституционное понимание неприкосновенность 
включается в характеристику статуса лица, а также от-
носится к отдельным категориям должностных лиц. 
При этом, следует подчеркнуть, что правовой статус 
личности характеризуется триадой свобод, прав, а 

Правовое регулирование права  
на неприкосновенность жилища  
в современном Российском законодательстве

В статье рассматривается право на неприкосновенность жилища как конституционно гарантированное право личности. 
Отмечается, что указанное право содержится как во внутригосударственных, так и наднациональных актах, а также рас-
крывается его понятие. При исследовании понимания неприкосновенности раскрываются виды и условия законного про-
никновения в жилище, в том числе и для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Также проводится анализ де-
финиции «жилище» в гражданском и уголовном законодательстве, выявляются критерии отнесения помещения к жилищу 
и особенности его законодательного изложения. 

The article considers the right to inviolability of the home as a constitutionally guaranteed right of the individual. It is noted that this right 
is contained in both domestic and supranational acts, and its concept is also disclosed. In the study of the understanding of inviolability, the 
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также обязанностей, которые сами по себе могут раз-
личный объ¸м и может существенно отличаться в за-
висимости от национального законодательства и меж-
дународно-правовых договоров.

Каждый человек при рождении наделяется 
определ¸нными правами и свободами, которые может 
реализовывать на сво¸ усмотрение, но только с уч¸том 
интересов других членов общества. Личные права не 
связаны с гражданством, они приобретаются при рож-
дении и неотъемлемы для каждого человека.

Неприкосновенность жилища относится к катего-
рии личных прав человека и заключаются в том, что 
никто без воли проживающего в н¸м не имеет права 
проникать в него. Жилище выступает не только мес-
том пребывания человека, но и предоставляет воз-

можность проживающему в нем отдыхать, работать, 
хранить личные вещи.

Неприкосновенность жилища предполагает его за-
щиту от любого несанкционированного проникнове-
ния. Под проникновением в юридической литературе 
понимают вторжение в жилище, в независимости от 
его доступности, без воли проживающего. Проникно-
вение в жилище возможно и без физического присутс-
твия в н¸м с помощью различных приспособлений. 

Анализ национального законодательства позволяет 
выделить следующие законные виды проникновения 
в жилище (рис.1).

Проникновение в жилище возможно и в результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий [2], 
с использованием технических средств наблюдения. В 

некоторых случаях такое дистанционное наблюдение 
может являться незаконным, нарушающим права че-
ловека на частную жизнь и одновременно нарушаю-
щее его право на неприкосновенность жилища [3].

Вышеизложенное обуславливает необходимость ус-
тановление границ правомерности действий при про-
никновении в жилище. 

Для признания проникновения в жилище закон-
ным необходимо непосредственное присутствие в по-
мещении уполномоченного лица либо установление 
наблюдения с согласия лица проживающего в жили-
ще. Если эти условия не соблюдены, то необходимо 
судебное решение. Характеризуя правомерность про-
никновения в жилище, необходимо учитывать ряд 
особенностей (рис.2).

Если оперативно-розыскные мероприятия не свя-
заны с осмотром вещей и имущества принадлежащих 
лицам постоянно или временно проживающим в по-
мещении, то входить в жилище возможно с согласия 
одного из лиц, проживающих в н¸м или с разрешения 
администрации санатория, отеля и т.д. [4] 

Структурно модель законного проникновения в 
жилище включает:

 - цель, условия и основания законного проникно-
вения в жилище, 

- комплекс действий проникающего лица, 
- обязанности по обеспечению законности проник-

новения и сохранности имущества в жилище,
- меры по охране частной жизни лица. 
Правомерным будет признано лишь то проникно-

вение в жилище, которое совершенно должностным 
лицом с соблюдением определенной процедуры и при 
наличии предварительного и последующего судебного 
контроля.

Вторым немаловажным аспектом исследуемого 
вопроса, является содержание понятия «жилище». В 
российском законодательстве проблемным вопросам 
жилье уделено достаточное внимание. Для начала, 
рассмотрим отраслевую принадлежность данной ка-
тегории. В Жилищном кодексе РФ [5] законодатель 
использует два понятия «жилище» и «жилое помеще-
ние». Необходимо отметить, что понятие «жилище» 

Рис. 1. Законные виды проникновения в жилище
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встречается в Законе всего лишь один раз в статье 3 
ЖК РФ, где речь ид¸т о принципе неприкосновеннос-
ти жилья, корреспондированного из конституцион-
ного законодательства. Во всех остальных нормах, за-
конодатель использует понятие «жилое помещение», 
детализируя его виды в ст. 16 ЖК РФ, относя к ним 
следующие категории: жилой дом, квартира, комната, 
часть дома (квартиры).

Жилищным законодательством предусмотрены 
определ¸нные критерии отнесения помещения к ка-
тегории жилых. В частности, это три критерия, ко-
торые условно можно поименовать как технический, 
правовой и санитарный.

- технический – изолированность: помещение долж-
но быть отделено от иных частей строения (в частнос-
ти, от смежных частей оно отделяется перегородка-
ми), а также иметь изолированный вход.

- правовой – статус недвижимости, т.е. признание 
помещение таковым в юридическом аспекте как име-
ющим тесную неразрывную связь с земельным участ-
ком, на котором оно расположено.

- санитарный – пригодность для проживания, т.е. 
помещение должно соответствовать требованиям, ус-
тановленным законодательно для такого рода поме-
щений.

Требования, предъявляемые к жилым помещениям, 
также содержатся и в нормах гражданского законода-
тельства. Так, в п. 2 ст. 288 ГК РФ [6] ограничивает 

право собственности на жилье целевым е¸ использо-
ванием. То есть, данное помещение должно быть ис-
пользовано для проживания в н¸м граждан. Понятие 
«жилое помещение» используемое в жилищном за-
конодательстве, полностью согласуется с понятием и 
содержанием «жилого помещения» используемого в 
нормах гражданского права.

Также необходимо, на наш взгляд, рассмотреть и 
понятие «жилище», которое законодатель использует 
в уголовных отраслях права. Так, УК РФ [7] и УПК 
РФ [8] являясь актами равной юридической силы, со-
держат в себе понятие «жилище», отличающееся друг 
от друга.

В 2001 году ратификация соответствующих меж-
дународных правовых норм повлекла необходимость 
внесения дополнений в национальное законодатель-
ство, в связи с чем нормотворец ввел в ст. 139 УК РФ 
Примечание, сформулировав в н¸м понятие жилища 
[9, c. 21-24]. 

Фактически в то же время был принят ныне дейс-
твующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ста-
тье 5 которого, законодатель разместил немного иное 
понятие жилища, которое не согласуется с примеча-
нием к ст. 139 УК РФ (таблица 1).

Сопоставив определения, содержащиеся в УК И 
УПК РФ можно резюмировать, что законодатель для 
определения одного и того же понятия использует не 
только разные по смыслу слова, но и словосочетания.

Рис. 2. Структурные элементы законного проникновения в жилище
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Так, в примечании к ст. 139 УК РФ речь ид¸т о 
«пригодном жилище», а в УПК РФ о «используемом». 
Разная трактовка понятия жилище в уголовном зако-
нодательстве не только содержит разный смысл, но и 
включает в себя ряд словосочетаний, употребляемых в 
разном числе, в одном случае во множественном, а в 
другом в единственном.

Анализируя данные определения можно также вы-
делить ряд критериев, которые законодатель считает 
конструктивными для признания помещения жилым. 
К таким признакам следует отнести: пригодность, ис-
пользуемость и предназначенность. С нормами жи-
лищного и гражданского права согласуются лишь два 
признака, это: «пригодность» и «предназначенность», 
что касается третьего критерия «используемость», то 
в основных отраслевых нормах такой признак отсутс-
твует. На наш взгляд, употребление данного признака 
в качестве составного элемента жилища недопустимо, 
поскольку подвергает данное понятие расширитель-
ному толкованию.

Так, ряд граждан проживают в фургонах, вагончи-
ках, а лица без определ¸нного места жительства могут 
использовать, в летнее время, картонную коробку. Ко-
робку, как временное место обитания граждан, нельзя 
признать жилищем, поскольку она не соответствуют 
основным требованиям предъявляемым законода-
телем к жилому помещению. Фургоны и вагончики 
хоть и не предназначены для постоянного прожива-
ния граждан, но могут быть пригодны для временного 
проживания. 

Также необходимо отметить, что упоминание сро-
ков использования помещения, для постоянного или 
временного проживания, используется в УК РФ и 
УПК РФ, и отсутствует как в ЖК РФ, так и в цивиль-
ном законодательстве в целом.

Понятие «жилище» значительно шире понятия 
«жилое помещение», что негативно сказывается на 
результатах ОРМ, поскольку требует от сотрудников 
внутренних дел решения дополнительных процедур-
ных вопросов, связанных с необходимостью установ-
ления целевого использования данного помещения.

Достаточно большое количество квартир располо-

женных на первых этажах жилых домов используют 
в качестве офиса. Такое применения жилья, является 
правомерным лишь в том случае, когда оно переве-
дено в нежилое помещение в соответствии с ч. 3 ст. 
288 ГК РФ. Таким образом, при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий необходимо получить 
достоверную и актуальную информацию о данном по-
мещении, поскольку от этого может зависеть и необ-
ходимость получения судебного решения на проведе-
ния данных мероприятий.

Не могут быть признаны жилыми помещениями 
места общего или вспомогательного назначения в 
многоквартирных домах: лестничные пролеты, подва-
лы, чердаки и т.д. С уч¸том существующих правовых 
коллизий остается открытым вопрос об отнесении к 
жилищу таких объектов, как: апартаменты, палатка, 
каюта теплохода, купе поезда, землянка и т.д.

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отме-
тить, что неприкосновенность жилища представляет 
собой составной элемент базового принципа непри-
косновенности, имплементирующего в себе личное 
право, заключающееся в законодательном запрете на 
проникновение в жилище против воли проживающим 
в н¸м.

Принцип неприкосновенности жилища является 
не только отраслевым, но и общеправовым в силу его 
закрепления в Основном законе страны. 

Комплексный анализ понятия «жилище» позволил 
сделать вывод, что наиболее приемлемое определение 
содержится в жилищном законодательстве.

На наш взгляд, обязательными критериями при оп-
ределении объекта как жилища являются нормы ч. 2 
ст. 288 ГК РФ и ч.2 ст. 15 ЖК РФ. Во-первых, поме-
щение должно быть предназначено для проживания, 
во-вторых, оно должно быть изолированным, недви-
жимым имуществом и пригодным для постоянного 
проживания. 

В противном случае спорные вопросы с определе-
нием правового назначения помещения останутся не 
только в следственной и оперативно-розыскной де-
ятельности, но и в судебной практике.

Примечание к ст. 139 УК РФ Пункт 10 ст. 5 УПК РФ 

Под жилищем понимается

Индивидуальный жилой дом с входящими 
в него жилыми и нежилыми помещениями, 
жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд 
и пригодное для постоянного или временного 
проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящие в жилищный фонд, но 
предназначенные для временного проживания

Индивидуальный жилой дом с входящими в 
него жилыми и нежилыми помещениями, жи-
лое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и 
используемое для постоянного или временно-
го проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящее в жилищный фонд, но 
используемое для временного проживания

 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ содержания понятия «жилище» в УК РФ И УПК РФ
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На территории Калининградской области находит-
ся до 90% мировых запасов янтаря. Разработкой 

и добычей янтарного сырья занимается Калининг-
радский янтарный комбинат, переданный с 2013 года 
под управление государственной корпорации Ростех, 
который объединяет более 800 научных и производс-
твенных организаций в 60 регионах страны.  

Разведанные запасы разрабатываемого Приморско-
го месторождения, позволят добывать янтарь, как ми-
нимум ещ¸ ближайшие 100 лет. Содержание янтаря в 
янтароносной породе в среднем составляет 1,5 кг/м3.

Ежегодная мировая добыча янтаря составляет 500–
800 тонн. Из них более 65% приходится на долю Рос-
сии, а остальные разработки осуществляют Украина, 
Литва, Латвия и Польша. 

В 2020 году установил исторический рекорд по до-
быче янтарного минерала за последние 25 лет, было 
добыто 525,6 тонн. Выручка предприятия достигла 3,1 
миллиарда рублей (0,04 млрд. долларов), а чистая при-
быль — 620 миллионов. При этом, мировой рынок из-
делий из янтаря составляет более 1,5 млрд. долларов. 
Большая часть этих средств могла бы осесть в Кали-
нинграде [8, с. 133].  

Здесь просматриваются две главные проблемы ян-
тарного производства в регионе:

1) небольшое количество обрабатываемого в регио-
не янтарного сырья;

2) Наличие нелегальной разработки, добычи и вы-
воза янтаря.

Производимые в области калининградскими пе-
реработчиками изделия из янтаря составляют всего 
лишь 5-10%, из которых только 20% реализуются на 
зарубежных рынках, а 80% распространяются на тер-
ритории России.

Мы реализуем на экспорт в основном только сырь¸. 
В 2019 году реализовано более 467,9 т. янтаря на сумму 
свыше 3 млрд. руб., при годовой добычи 450 т. На 2020 
год законтрактован объем янтаря-сырца, равный пла-
новому объему в 450 т. За 2021 год Янтарный комбинат 
реализовал 505 т. продукции на сумму свыше 2,5 млрд. 
руб., из них 501,5 т. проданы на бирже [13, с. 45].

Главные бенефициары такой политики – китайские 
ювелиры и российская госкорпорация «Ростех». За 8 
лет компанией «Ростех» не было сделано ничего из тех 
планов, которые были озвучены. Та же политика про-
должилась и на Янтарном комбинате в Калининградс-
кой области [10, с. 10]. Местным ювелирам достаются 
крохи, а янтарный комбинат на практике сориентиро-
ван на обеспечение сырь¸м китайцев.

Для развития экономики Калининградской об-
ласти в 2017 году была принята Стратегию развития 
янтарной отрасли до 2025 года. В ней представлен 
комплексный анализ положения на янтарном рынке 
и разработаны различные меры обеспечения развития 
янтарного производства, приоритетной переработки 
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добычу и оборот янтаря в Калининградской 
области

В статье рассмотрены вопросы разработки янтаря-сырца и реализации янтарных изделий, возникающие при этом 
проблемы и пути их решения. Обосновывается необходимость применение мер административной и уголовно-правовой 
ответственности для предотвращения незаконного оборота янтаря. Определяются проблемы ответственности за незаконную 
добычу и оборот янтаря и пути их решения.

The article deals with the development of dew amber and the sale of amber products, the problems that arise and ways to solve them. The 
necessity of applying administrative and criminal liability measures to prevent illegal amber trafficking is substantiated. The problems of 
responsibility for the illegal extraction and trafficking of amber and ways to solve them are determined.

Ключевые слова и фразы: стратегия развития, ответственность, незаконная добыча янтаря, оборот янтаря, административная и 
уголовная ответственность, контрабанда, Китай, Польша, проблемы законодательства.

Keywords and phrases: development strategy, responsibility, illegal amber mining, amber turnover, administrative and criminal liability, 
smuggling, China, Poland, problems of legislation. 

Problems of responsibility for illegal extraction and turnover of 
amber in the Kaliningrad region

УДК 7.071.1
DOI 10.54792/24145734_2022_17_79_82



Н. Подгорный «ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ И ОБОРОТ ЯНТАРЯ...»

80

янтаря местными производителями. Однако отсутс-
твовала защитная мера в виде «экспортной пошлины» 
[8]. Готовая янтарная продукция, ввезенная в Китай, 
облагается пошлиной до 63%, а экспорт сырья из Рос-
сии пошлиной не облагается, и китайские произво-
дители получают янтарное сырь¸ по цене, что и ка-
лининградские. Происходит обеспечение китайских 
переработчиков янтар¸м в ущерб российским про-
изводителям, поэтому они на российском сырье за-
хватили мировой рынок янтарных изделий. В рамках 
Стратегии развития планировалось увеличить рост 
добычи янтаря до 500 тонн в год, что выполнено, и 
при этом сократить экспорт сырья на 65%, что просто 
игнорировалось.

Калининградский янтарный комбинат под кон-
тролем Чемезова С. и Мащицкого В. представляет 
положительные отч¸ты с большой прибыльностью в 
миллиарды рублей. Фактически же при этом теряет 
мировой рынок переработки с объ¸мом в миллиард 
долларов.

В 2018 году наблюдалось падение в 3 раза цены на 
янтарь до уровня 2011 года. Главной причиной этого 
стало перенасыщение калининградским сырь¸м рын-
ка, прежде всего китайского. Дополнительно другими 
причинами стали разведка и добыча янтаря в других 
регионах, таких как Украина, в Польша, Литва, Япо-
ния и в Китай.

С 2017 года действовал крупнооптовый экспортный 
контракт на поставку 680 т. янтаря в Китай. Он был 
полностью реализован в части отправки сырья, но не 
реализован в части 50% его переработки на террито-
рии Калининградского региона.

Китайские переработчики вырастили высококлас-
сных мастеров и обеспечили их отличной техникой. 
Поэтому, мировая торговля янтарным сырь¸м на 70% 
сосредоточена в Китае, на который также приходится 
80% мирового промышленного производства янтар-
ных изделий.

По этим причинам с 2011 по 2020 год в Калинин-
градской области количество предприятий – перера-
ботчиков янтаря сократилось с 300 до 132, и Россия 
по-прежнему остается лишь лидером по экспорту ян-
таря-сырца.

Доходы России от добычи янтаря увеличились в 
два раза по сравнению с показателями 2016 года [6, с. 
6]. В развитие Янтарного комбината с 2016 года было 
вложено 1,5 млрд. руб. на закупку новой техники, обо-
рудования.

В Калининградской области существует также вто-
рая криминальная янтарная отрасль, где объемы не-
законной разработки янтаря измеряются в пределах 
от 150 до 300 т. в год. Нелегальные разработки янтаря 
составляют, по различным оценкам, от 26% до 51% от 
всего объема добычи. [9, с. 278]. Объем же нелегаль-
ных янтарных изделий и янтаря оценивается в сумме 
около 300 млн. долларов.

Большой спрос, которым пользуется янтарь-сырец 
в зарубежных странах, является стимулятором для его 

незаконной добычи, а также контрабанде его, чем 
значительно сокращает доходность его производства 
в РФ.

В качестве средства улучшения сложившейся ситу-
ации может стать предоставление недр в частные руки 
предпринимателей путем выдачи им соответствующей 
лицензии, которая давала бы им право на разработку 
месторождений полезных ископаемых [12, с. 57].

Каждый год сотрудники внутренних органов кон-
фискует примерно 25 тонн янтаря. За последние три 
года стоимость изъятого янтаря дошла до 5 миллиар-
дов рублей. Это только по официально представлен-
ным данным. Фактически же эти цифры в разы боль-
ше.

В конце 2017 года законодатели ужесточили ответс-
твенность за незаконную добычу янтаря. В соответс-
твии с внесенными в КоАП РФ изменениями, увели-
чен штраф для граждан в сто раз - до 500 000 рублей, 
вместо ранее предусмотренных 5 000 рублей, а для 
юридических лиц штраф составляет – до 60 млн. руб-
лей, ранее он не превышал — 1 млн. рублей [2].

Также расширен перечень наказуемых правонару-
шений. Кроме ответственности за самовольную добы-
чу, предусматривается привлечение к ответственности 
и за незаконную транспортировку, хранение и реали-
зацию незаконно добытого янтаря, а также конфиска-
цию средств совершения правонарушений.

Однако, ужесточение административного наказа-
ния за незаконную добычу янтаря-сырца, только пе-
рераспределили потоки незаконных копателей в сто-
рону моря.

Такое усиление мер административной ответствен-
ности оказалось не достаточным для предотвращения 
незаконной добычи янтаря-сырца. Дальнейшим про-
должение ужесточения санкций явилось введение мер 
уголовной ответственности. Изменившееся уголовное 
законодательство должно было позволить бороться с 
отдельными нарушителями, не реагирующие на меры 
административного воздействия.

Практические действия правоохранительных орга-
нов показывают, что до усиления административных 
штрафов, за незаконную добычу янтаря в области 
каждый год до 2018 г. привлекалось к административ-
ной ответственности более тысячи человек, конфис-
ковалось янтаря от 20 до 50 т., стоимость которого 
доходила до 4 млрд. рублей. Уже в 2019 году к адми-
нистративной ответственности было привлечено око-
ло 100 человек, конфисковано свыше 60 килограммов 
янтаря-сырца, а сумма штрафов около 6 млн. рублей. 
В начале 2020 года было составлено более 16 админис-
тративных протоколов и возбуждено 4 уголовных дела 
по части 2 статьи 255 УК РФ.

Незаконно добытый янтарь контрабандно переме-
щается через границу РФ, образуя при этом состав 
преступления. По статье 226.1 УК РФ: «Контрабан-
да…стратегически важных ресурсов…», предметом 
преступления являются янтарь, как стратегический 
ресурс, установленный Постановлением Правитель-
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ства РФ [4]. Контрабандой янтаря является только 
преступление, совершенное в крупном размере, то 
есть стоимостью, превышающей 1 млн. рублей. Ос-
новными направлениями контрабанды янтаря явля-
ются Польша, Литва, Китай и другие страны. Об этом 
свидетельствуют статистические данные, представ-
ленные таможенными органами. Как пример, можно 
привести следующие отдельные факты пресечения 
контрабанды. 

1) Незаконное перемещение самолетом в Китай 
245,3 кг. янтаря 1.04.2022 на сумму 54,3 млн рублей, 
пресеченное Калининградской областной таможней.

2) Перевозка в 2021 г. злоумышленниками из Рос-
сии в Китай двух партий янтаря-сырца массой 100 
кг. на сумму 4,5 млн. руб. При проведении у этих лиц 
обыска 16.03.2022 было обнаружено ещ¸ свыше 300 кг 
янтаря, предназначенного для контрабандного пере-
мещения в Китай [7, с. 12]. 

3) Задержание пограничниками гражданина Поль-
ши, который пытался вывезти из Калининградской 
области более 12 кг янтаря через погранпереход «Ма-
моново-2» 18.03.2022 в салоне автомобиля и запасном 
колесе.

4) Обнаружение 22.01.2021 сотрудники Советского 
таможенного поста в грузовом автомобиле, управля-
емом гражданином Литвы 15 кг янтаря стоимостью 
свыше 1,2 млн. руб. [11, с. 17].

Законопроекты о введении самостоятельной от-
ветственности за незаконный оборот янтаря постоян-
но рассматривались в Государственной Думе РФ на-
чиная с 2003 г. и только в 2019 г. были реализованы.

Изменение уголовного законодательства произве-
дено принятым 27.12.2019 ФЗ ¹ 500. По нему внесе-
ны изменения в ст. 191 УК РФ, установив уголовную 
ответственность за самовольную добычу и реализацию 
янтаря, при условии, что правонарушитель ранее при-
влекался к административной ответственности. Также 
внесены изменения ст. 255 УК РФ, по которой предус-
матривается ответственность за самовольную добычу 
янтаря лицом, подвергавшимся административному 
наказанию. Данные законодательные новшества ста-
ли применяться с 8.01.2020 г. [1].

При детальном рассмотрении признаков составов 
преступлений, предусмотренных ст. 191 УК РФ, вы-
является ряд проблем применения обновленных норм 
об ответственности за незаконный оборот янтаря.

1 проблема признания янтаря в качестве предмета 
преступлений в деяниях, предусмотренных ч. 1–3 ст. 
191 УК РФ. В данной редакции ст. 191 УК РФ - это 
невозможно.

2 проблема разграничения янтаря, являющегося 
предметом преступлений, от ювелирных и бытовых 
изделий и их лома, которые не признаются предметом 
преступлений.

3 проблема несовпадения терминов при описании 
объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 
7.5 КоАП РФ, с объективной стороной деяния, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ.

В ч. 1 ст. 191 УК РФ указано, что совершение сдел-
ки, связанной с заведомо самовольно добытыми ян-
тарем осуществляется лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние, 
предусмотренное ст. 7.5 КоАП РФ.

Объективную сторону административного проступ-
ка, предусмотренного ст. 7.5 КоАП РФ, составляют 
самовольная добыча янтаря.

Аналогичным деянием в ст. 191 УК РФ фактически 
является только незаконное хранение янтаря.

Самовольная добыча янтаря, предусмотренная ст. 
7.5 КоАП РФ, сопоставима с преступлением, предус-
мотренным ч. 2 ст. 255 УК РФ.

В административном законодательстве незаконный 
оборот янтаря, включающий в себя и их самовольную 
добычу, относит к посягательствам на собственность, 
а в уголовном законодательстве аналогичные деяния 
рассматриваются как посягательства на нормальную 
экономическую деятельность (ст. 191 УК РФ) и поря-
док пользования недрами (ст. 255 УК РФ).

Объединены в рамках одного правонарушения раз-
ные деяния: самовольную добычу янтаря, и их неза-
конный оборот. Поэтому, есть острая необходимость 
внести структурные изменения в ст. 7.5 КоАП РФ, 
поместив самовольную добычу янтаря, нефрита или 
иных полудрагоценных камней и их незаконный обо-
рот в разные части этой статьи, согласовав их с норма-
ми уголовного законодательства.

4 проблема касается всех составов преступления с 
административной преюдицией. При определении 
состава преступления, по ч. 1 ст. 191 УК РФ, необхо-
димо определять обстоятельства привлечения лица к 
административной ответственности по ст. 7.5 КоАП 
РФ. Надо доказывать повторное совершение незакон-
ного оборота янтаря, а также факт незаконного обо-
рота, повлекшее административную ответственность 
[14, с. 99].

Таким образом, криминализировав незаконный 
оборот янтаря, законодатель породил новые пробле-
мы применения уголовного закона. Так как, по ст. 7.5 
КоАП РФ виновные привлекаются к ответственности 
редко, то и применение ч. 1 ст. 191 УК РФ и ч. 2 ст. 255 
УК РФ будут не часто.

Практически получается, что новая редакция ст. 
191 УК РФ вызывает необходимость принятия новых 
федеральных законов и подзаконных нормативных 
правовых актов для предотвращения самовольной до-
бычи янтаря. Необходимо:

1) Принять Правительством России единое поста-
новление, устанавливающего общий для ст. 7.5 КоАП 
РФ и ст. 191 и 255 УК РФ список полудрагоценных 
камней.

2) Приведение редакции ст. 7.5 КоАП РФ в соот-
ветствие с ч. 1 ст. 191 УК РФ, для того. чтобы деяния в 
этих нормах были аналогичными, а также разведение 
самовольной добычи янтаря и его незаконного оборо-
та в разные части ст. 7.5 КоАП РФ. 
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