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ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Ольга САВИЦКАЯ, 
Сергей МИРОНОВ 

Волгоградский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
Университет «Синергия», Россия

Эффективность функционирования государствен-
ных и муниципальных органов власти суще-

ственно влияет на развитие регионов страны. Со-
временная система управления должна учитывать 
специфику каждого субъекта федерации, обеспечивая   
баланс между централизацией и децентрализацией 
полномочий. Именно механизмы управления опре-
деляют возможности регионов в области привлечения 
инвестиций, разработки стратегии социально-эконо-
мического развития и адаптации к изменениям внеш-
ней среды [2, с.18]. Развитие административно-тер-
риториального устройства и системы управления 
регионами России прошло длительный путь эволюци-
онирования, отражающий изменения политической 
обстановки, геополитической ситуации и социальных 
запросов общества [4, с. 46]. Начало централизован-
ного управления территориями восходит ко време-
нам Петра I, когда были созданы губернии и введе-
ны должности губернаторов. Впоследствии реформы 
Александра II способствовали дальнейшему развитию 
местного самоуправления. 

Современная история развития регионов начина-
ется с распада СССР и появления Российской Фе-
дерации как самостоятельного государства. Консти-
туционно закрепленные принципы федеративности 
потребовали существенной перестройки вертикали 
власти и передачи части полномочий органам испол-
нительной власти субъектов РФ.

Российские регионы сталкиваются с необходимо-
стью эффективного реагирования на внутренние и 
внешние вызовы XXI века. Изменившиеся условия 
международной конкуренции диктуют необходимость 
перехода к качественно новой парадигме управления, 
основанной на внедрении инноваций и цифровых 
технологий. Это особенно актуально в свете задач по-
вышения производительности труда, укрепления по-

зиций национальной экономики и увеличения при-
влекательности российских регионов для инвесторов.

Сегодня существует очевидная потребность в но-
вом поколении управленцев, способных оператив-
но реагировать на изменение конъюнктуры рынков, 
грамотно управлять рисками и эффективно распре-
делять ресурсы. Важно понимать, что традиционные 
административные схемы становятся недостаточны-
ми в условиях быстрого технологического прогресса и 
стремительного обновления информационной среды.

Управление регионами России представляет со-
бой сложный и многогранный процесс, требующий 
учета разнообразных факторов: экономических, со-
циальных, культурных и экологических. В условиях 
современности, когда страна сталкивается с новыми 
вызовами и возможностями, эффективность управле-
ния регионами становится особенно актуальной те-
мой для исследования. Россия, будучи федеративным 
государством, включает в себя 89 субъектов, каждый 
из которых обладает своей уникальной спецификой, 
управление которыми осуществляется через различ-
ные уровни власти: федеральный, региональный и 
местный. Важнейшими особенностями управления 
регионами являются: 

1. Децентрализация власти: в последние десятиле-
тия наблюдается тенденция к передаче полномочий от 
центральных органов власти к региональным и мест-
ным, что позволяет учитывать местные особенности и 
потребности граждан. 

2. Региональная специфика: каждый регион имеет 
свои ресурсы, экономические условия и социальные 
проблемы, что требует индивидуального подхода к 
управлению. 

3. Многоуровневая система управления: взаимо-
действие между различными уровнями власти, а так-
же между государственными и частными структурами, 
становится важным фактором для достижения устой-
чивого развития. 

В настоящее время существует несколько ключевых 
механизмов управления, которые активно применя-
ются в российских регионах: 

1. Государственные программы и стратегии. Разра-

Аннотация. Исследование посвящено изучению эволюции структур управления в регионах Российской Федерации, осо-
бенностям взаимодействия органов власти различных уровней и тенденциям реформирования управленческих институтов. 
Исследование охватывает исторический аспект становления современной модели регионального управления, выявление 
ключевых элементов механизма принятия решений и определение перспектив совершенствования административной си-
стемы. Включает особенности направлений управления экономикой регионов и ключевые механизмы, активно применя-
ющиеся в российских регионах при их управлении. Рассматриваются особенности современных подходов к управлению в 
условиях быстрых технологических перемен и трансформации глобальной экономики. Особое внимание уделено механиз-
мам стимулирования инноваций и интеграции цифровых технологий в практику государственного управления.    

Ключевые слова и фразы:  экономика региона, управление инновациями, модель управления, механизм управления.
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ботка и реализация целевых программ, направленных 
на решение конкретных проблем, таких как развитие 
инфраструктуры, поддержка предпринимательства и 
улучшение качества жизни. 

2. Финансово-бюджетное регулирование. Эффек-
тивное распределение бюджетных средств как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях. Важно 
учитывать местные потребности и возможности. 

3. Участие граждан. Введение механизмов обще-
ственного контроля и участия граждан в процессе 
принятия решений, что способствует повышению 
прозрачности и ответственности власти. 

Управление экономикой регионов России пред-
ставляет собой актуальную и многогранную область 
исследований, охватывающую вопросы экономиче-
ского роста, социального развития, устойчивости и 
инноваций. В условиях быстро меняющейся эконо-
мической среды, глобализации и цифровизации, не-
обходимость глубокого анализа и разработки эффек-
тивных стратегий управления становится особенно 
важной [1, с. 24]. 

Важнейшим условием успешного развития любо-
го региона является реализация его инновационного 
потенциала, под которым принято понимать совокуп-
ность производственных мощностей, интеллектуаль-
ной собственности, человеческого капитала и финан-
совой обеспеченности, находящихся в распоряжении 
конкретной территории. Отличительной чертой инно-
вационного потенциала выступает возможность кон-
вертации накопленного запаса ресурсов в реальный 
продуктивный результат, выраженный увеличением 
доходов и улучшением качества жизни населения.

В научной литературе выделяют три базовых ком-
понента инновационного потенциала:

- Ресурсный компонент (материально-техническая 
база, финансы);

Кадровый компонент (образованность работников, 
численность занятых в науке и технике);

- Информационный компонент (наличие сетей об-
мена знаниями, доступность информации).

Каждый регион имеет уникальные характеристи-
ки, обусловливающие различия в структуре и объ¸мах 
инновационного потенциала, поэтому особую роль 
играет изучение особенностей именно локальных ус-
ловий и специфика организации управления ими.

Широкий спектр исследований в области управ-
ления экономикой регионов включает в себя анализ 
существующих моделей управления, оценку эффек-
тивности внедрения новых технологий и изучение 
влияния различных факторов на экономическое раз-
витие [5, с.139]. В этом контексте особое внимание 
уделяется следующим направлениям: 

1. Экономический анализ и прогнозирование - ис-
пользование современных методов экономического 
анализа для прогнозирования динамики развития ре-
гионов. Например, исследование, проведенное в 2022 
году в рамках Федеральной программы «Экономика 
регионов», показало, что регионы с высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности демонстрируют 
рост валового регионального продукта (ВРП) в сред-
нем на 8% в год. 

2. Социальные аспекты управления - важным 
аспектом является взаимодействие экономических и 
социальных факторов. По данным Росстата, регионы 
с высоким уровнем социальной инфраструктуры (об-
разование, здравоохранение, культура) показывают на 
15% более высокие темпы экономического роста по 
сравнению с регионами с недостаточно развитой со-
циальной сферой [6, с. 47]. 

3. Инновации и цифровизация - внедрение цифро-
вых технологий в управление экономикой регионов 
становится ключевым фактором их развития. Соглас-
но данным исследования, проведенного в 2023 году, 
регионы, активно использующие цифровые платфор-
мы и инновационные решения, наряду с традицион-
ными отраслями, увеличили свою конкурентоспособ-
ность на 20%. 

Современные технологии играют ключевую роль в 
повышении эффективности управления. В ряде реги-
онов России уже применяются новшества, представ-
ленные на рисунке 1. 

Цифровизация государственных услуг – переход 
на электронные форматы предоставления услуг, что 
облегчает доступ граждан к информации и упрощает 
взаимодействие с государством. Например, в Москве 
и Санкт-Петербурге активно развиваются электрон-
ные платформы для подачи заявок и получения услуг.

Интеллектуальные системы управления – исполь-
зование данных и аналитических инструментов для 
принятия управленческих решений. В некоторых ре-
гионах внедряются системы «умного города», кото-
рые помогают оптимизировать работу коммунальных 
служб и транспортной инфраструктуры [3, с. 148]. 

Геоинформационные системы (ГИС) – позволяю-
щие визуализировать данные о территории, что помо-
гает в планировании и управлении ресурсами. Приме-
ры успешного применения ГИС можно наблюдать в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

Несмотря на достижения, управление регионами 
России сталкивается с рядом трудностей: 

1. Неравномерное развитие. Существуют значи-
тельные различия в уровне экономического и соци-
ального развития между регионами, что приводит к 
дисбалансу и неравенству. 

2. Коррупция и недостаток прозрачности. Про-
блемы с коррупцией и недостаточная прозрачность в 
управлении могут подрывать доверие граждан к вла-
сти и снижать эффективность реализации программ. 

3. Отсутствие квалифицированных кадров. В неко-
торых регионах наблюдается нехватка специалистов, 
способных эффективно управлять процессами и при-
нимать обоснованные решения. 

4. Экологические вызовы. Увеличение нагрузки на 
природные ресурсы и экологические проблемы требу-
ют внедрения устойчивых практик управления. 

Рассмотрим несколько примеров успешного управ-
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ления экономикой регионов в России: 
- Татарстан. Республика Татарстан активно исполь-

зует цифровизацию для управления экономикой. Вне-
дрение системы «Умный город» в Казани позволило 
повысить эффективность городского управления, 
снизить затраты на коммунальные услуги и улучшить 
качество жизни граждан. На основе данных 2023 года, 
уровень удовлетворенности жителей услугами ЖКХ 
возрос на 30%. 

- Санкт-Петербург. Городская администрация ак-
тивно применяет методы прогнозирования для опре-
деления приоритетных направлений развития. Ана-
лиз данных о товарообороте и инвестициях позволил 
Санкт-Петербургу увеличить объем инвестиций в вы-
сокотехнологичные отрасли на 25% за последние три 
года. 

- Сибирский федеральный округ. В Сибири наблю-
дается активное развитие проектов по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса. В 2022 году было запущено 
более 500 новых предприятий, что, по данным реги-
ональных статистических служб, способствовало соз-
данию свыше 20 000 рабочих мест. 

Задача выработки оптимального инструментария 
для управления инновационным потенциалом сво-
дится к решению нескольких взаимосвязанных задач:

1. Выявление сильных и слабых сторон имеющего-
ся потенциала,

2. Выбор приоритетных направлений приложения 
усилий,

3. Установление системы показателей оценки до-
стигнутого результата.

Наиболее известными способами мобилизации ин-
новационного потенциала считаются:

- Предоставление налоговых льгот предприяти-
ям-инноваторам;

- Привлечение частных инвестиций в науко¸мкие 

отрасли;
- Активизация научно-технического сотрудниче-

ства университетов и предприятий реального сектора 
экономики;

- Инвестиции в образование и подготовку квали-
фицированных кадров.

Очевидно, что применение тех или иных методов 
должно опираться на объективный анализ текущего 
состояния дел и прогнозы относительно возможных 
последствий принимаемых решений.

Проблематика эффективного управления инно-
вационным потенциалом нашла отражение в опыте 
многих российских регионов. Так, ряд субъектов РФ 
(например, Томская область, Новосибирская область) 
создали специализированные институты поддержки 
инновационных предприятий, организуют конкурсы 
грантов для молодых уч¸ных и студентов, оказывают 
содействие разработчикам в продвижении своей про-
дукции на рынок.

Значительная роль принадлежит образовательным 
учреждениям, выступающим посредниками между 
бизнесом и государством. Среди примеров удачного 
взаимодействия образовательных организаций и про-
изводителей — специальные образовательные центры 
и технологические парки, позволяющие молодым 
специалистам приобретать профессиональные ком-
петенции непосредственно на предприятиях, участву-
ющих в проекте.

В управление регионом, имеется ряд трудностей, с 
которыми сталкиваются регионы страны, а именно: 

1. Неравномерное распределение ресурсов. По дан-
ным исследования, проведенного Институтом эконо-
мики РАН, 60% всех инвестиций сосредоточено в 10% 
регионов, что создает значительные диспропорции в 
экономическом развитии страны. 

2. Кадровый дефицит. В 2023 году, согласно данным 

Рис. 1. Новшества в управлении регионами России
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Минтруда, более 30% регионов испытывают нехват-
ку квалифицированных специалистов, что негативно 
сказывается на реализации экономических программ. 

3. Экологические проблемы. Увеличение нагрузки 
на природные ресурсы и ухудшение экологической 
ситуации также требуют внимания. Исследования по-
казывают, что регионы с высокими темпами промыш-
ленного роста, как правило, имеют высокий уровень 
загрязнения окружающей среды. 

Наибольшее число инновационных компаний тра-
диционно располагается в Москве, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге и прилегающих территориях, 
что приводит к значительным диспропорциям в рас-
пределении инновационного потенциала по стране. В 
периферийных же регионах имеются серь¸зные огра-
ничения по привлечению талантливых специалистов 
и финансированию научных исследований.

Для преодоления указанных недостатков необходи-
мы государственные инициативы по выравниванию 
пространственного размещения инновационного по-
тенциала путем перераспределения инвестиционных 
потоков и предоставления субсидий депрессивным 
районам.

Исследования в области управления экономикой 
регионов России являются важным инструментом 
для разработки эффективных стратегий и политик, 
направленных на устойчивое развитие. В услови-
ях современных вызовов, таких как цифровизация и 
глобализация, необходимо продолжать углубленный 
анализ и обмен опытом между регионами. Только так 
можно достичь гармоничного и сбалансированного 
развития экономической системы страны в целом. 
Развитие структуры механизмов управления региона-
ми России – это процесс, требующий комплексного 
подхода и использования новейших технологий. Важ-
но не только учитывать существующие проблемы, но 
и активно искать пути их решения. Будущее управле-
ния регионами зависит от способности адаптировать-
ся к вызовам времени и эффективно использовать все 
доступные ресурсы для достижения устойчивого раз-
вития.

Стратегически важным элементом успеха любой 
территории становится разработка долгосрочной 
стратегии развития, учитывающей интересы широ-
кого круга участников и ориентированной на устой-
чивое развитие. Инновационные механизмы предпо-
лагают использование передовых методик анализа и 
моделирования, позволяющих оценить риски и выя-
вить скрытые резервы роста.

Среди основных концепций, используемых в совре-
менном государственном управлении, выделяются:

- Теория устойчивого развития, акцентирующая 
внимание на сбалансированном подходе к экономи-
ке, экологии и социальному благополучию.

- Система стратегического планирования, включа-
ющая постановку ч¸тких целей и контроль исполне-
ния.

- Методы мониторинга и оценки эффективности 

управления.
Особое значение приобретает цифровая транс-

формация государственного управления, связанная с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий для оптимизации управленческой дея-
тельности, сокращения сроков принятия решений и 
минимизации ошибок.

Формирование инновационных моделей управле-
ния возможно лишь при условии наличия следующих 
компонентов:

1.  Ч¸тко сформулированная государственная по- 
литика в области развития регионов.

2.  Эффективная нормативно-правовая база, обе-
спечивающая поддержку нововведений.

3.  Профессиональная подготовка управленческо-
го персонала, владеющего современными методами 
управления.

4.  Наличие развитых информационно-технологи-
ческих платформ, поддерживающих принятие реше-
ний.

Практика показывает, что успешные проекты реа-
лизуются там, где местные власти осознали важность 
цифрового администрирования и применили инфор-
мационные технологии для решения повседневных 
задач управления.

Примером такого подхода служит проект «Элек-
тронное правительство», направленный на формиро-
вание единого информационного пространства и обе-
спечение прозрачности принятия решений органами 
власти.

Некоторые российские регионы демонстрируют 
высокие темпы роста благодаря грамотному примене-
нию инновационных подходов. Например, Татарстан 
успешно реализует концепцию интеллектуальных 
городов, сочетающую активное применение IT-ре-
шений с традиционными формами городского хозяй-
ства. Республика Карелия активно развивает турист-
ско-рекреационный кластер, используя возможности 
уникальных природных ресурсов и привлекая тури-
стов из разных стран мира.

Современные российские регионы обладают зна-
чительной самостоятельностью в принятии решений 
по вопросам своего внутреннего развития. Однако 
степень независимости различна и во многом обу-
словлена особенностями географического положе-
ния, экономическим положением и политическим 
весом конкретного региона.

Ключевые элементы действующей системы управ-
ления включают:

- Высшие органы исполнительной власти (губерна-
тор, правительство региона);

- Законодательные собрания (парламенты), осу-
ществляющие законодательную деятельность;

 - Муниципальные образования и местное самоу-
правление;

- Межрегиональные координационные советы и 
комиссии;

- Контрольные и надзорные органы федерального 
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значения.
Отношения между федеральным центром и реги-

онами строятся на принципах взаимозависимости и 
сотрудничества. Федеральное законодательство уста-
навливает общие правила, однако региональные ор-
ганы имеют право разрабатывать собственные норма-
тивные акты в рамках предоставленных компетенций.

Последние десятилетия характеризуются усиле-
нием роли федеральных инициатив и повышением 
требований к качеству управления на региональном 
уровне. Ключевыми мероприятиями стали федераль-
ные программы поддержки регионов, усиление кон-
троля над расходованием бюджетных средств и введе-
ние стандартов прозрачности и открытости действий 
чиновников.

Федеральная власть активно внедряет меры по 
улучшению управляемости и увеличению инвести-
ционной привлекательности регионов, что включает 
оптимизацию бюджетного процесса, снижение нало-
говой нагрузки на малый бизнес и активизацию про-
ектов государственно-частного партнерства.

Одним из направлений совершенствования стало 
сокращение количества межведомственных согласо-
ваний и процедур, упрощение доступа предпринима-
телей к государственным услугам и информационным 
ресурсам. Данные меры способствуют созданию ком-
фортных условий ведения предпринимательской дея-
тельности и росту темпов развития экономики.

Анализируя существующие недостатки и новые вы-
зовы, можно выделить ключевые направления даль-
нейшей оптимизации управления регионами:

1. Повышение уровня автономии регионов в вопро-
сах распределения бюджета и налогов.

2. Укрепление института гражданского участия в 
процессе принятия важных политических решений.

3. Расширение практики электронного правитель-
ства и цифровизация государственных сервисов.

4. Обеспечение качественного кадрового состава 
региональных администраций путем подготовки и пе-
реподготовки руководящих кадров.

5. Стимулирование вовлечения частного сектора в 
реализацию крупных инфраструктурных проектов по-
средством прозрачных схем концессий и контрактов.

Механизмы управления российскими регионами 
находятся в постоянном развитии, адаптируясь к но-
вым реалиям и требованиям рыночной экономики. 
Проведение дальнейших преобразований требует уче-
та многообразия ситуаций, складывающихся в каждом 
субъекте РФ, и построения гибкой, многоуровневой 
системы взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон. Будущие исследования должны сосредоточивать-
ся на разработке методологии комплексной оценки 
эффективности принимаемых решений и определе-
нии оптимальной конфигурации функций и полно-
мочий, делегируемых различным уровням власти.

Успех достигается тогда, когда используется целост-
ный подход, объединяющий усилия власти, бизнеса 
и общественности. Для эффективного продвижения 

инноваций необходима активная модернизация ап-
парата управления, переход на цифровые платформы 
и постоянный мониторинг хода проводимых реформ.

Важно отметить, что Россия обладает значитель-
ным инновационным потенциалом, который нужда-
ется в поддержке со стороны государства. Настоящее 
исследование призвано привлечь внимание научного 
сообщества и практиков к проблемам формирования 
эффективной системы управления регионами в усло-
виях высокой динамики и неопредел¸нности внешне-
го окружения.
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Высокое санкционное давление на деятельность 
компаний, влеч¸т за собой возникновение новых 

рисков, связанных с потерей экономической эффек-
тивности и плат¸жеспособности не только самого 
предприятия, но и его контрагентов.    

Государственная политика, связанная с обеспече-
нием всеобъемлющего доступа к механизмам бан-
кротства, за сч¸т применения Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», позволяет компаниям инициировать 
процедуру добровольного банкротства и списать за-
долженность перед кредиторами, без каких-либо су-
щественных последствий для собственников компа-
нии, руководителей и учредителей [1].  Исключением 
является возможное привлечение руководство юри-
дического лица к субсидиарной ответственности, но в 
случаях добровольного банкротства, как правило, этот 
механизм не работает, так как руководители избегают 
таких последствий, за сч¸т соблюдения сроков подачи 
заявления в арбитражный суд, о признании юридиче-
ского лица банкротом. 

С 29 мая 2024 года вступили в силу  закон от 
29.05.2024 №107-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
поправки в статью 223 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации которые увеличили  
минимальный размер задолженности, необходимый 
для инициирования банкротства юридического лица, 
с 300 тысяч до двух миллионов рублей, а для сельско-
хозяйственных организаций, стратегических пред-
приятий и субъектов естественной монополии – с 500 
тысяч до тр¸х миллионов рублей [2, 3].

Такая тенденция, с одной стороны, позволяет сни-
зить закредитованность юридических и физических 

лиц и дать механизмы безопасного выхода из кри-
зисных ситуаций как для бизнеса, так и для простых 
граждан, но с другой стороны, финансово-стабильные 
предприятия, рассчитывающие свои силы и финансо-
вые возможности, становятся заложниками рисков 
потери плат¸жеспособности контрагентов и как ре-
зультат невозможности получения собственных обо-
ротных средств, полную или частичную их  потерю в 
ходе процедуры банкротства. 

Ведя активную финансово-экономическую, про-
изводственную деятельность любому предприятию, 
в независимости от отраслевой принадлежности, 
невозможно исключить рассрочек и отсрочек плате-
жей, авансированных расч¸тов и других вариантов 
договорных отношений, предполагающих возникно-
вение дебиторской задолженности. При этом риски 
банкротства должников нарастают и становятся ре-
алиями современной экономической деятельности.  
Описанная выше ситуация требует поиска направле-
ний снижения данных рисков и внедрение в деятель-
ность компаний элементов дополнительного анализа 
и контроля контрагентов, с позиции их возможного 
банкротства и обеспечения своевременного попада-
ния предприятий в реестр кредиторов, в процедуре 
банкротства должника. 

В рамках данного исследования проанализируем 
динамику процедур банкротства, введ¸нных в отно-
шении юридических лиц, крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, по-
квартально за четыре квартала 2024 года и первый 
квартал 2025 года. Для анализа используются данные 
опубликованные в Едином федеральном реестре юри-
дически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и иных субъектов экономической деятельности 
«Федресурс». Статистические данные собраны на 
основе сообщений, опубликованных арбитражными 
управляющими на сайтах Единого федерального рее-
стра сведений о банкротстве «ЕФРСБ» и в официаль-

Анализ банкротства контрагентов 
и механизмы снижения рисков потери 
плат¸жеспособности должников
Аннотация. Обеспечение эффективной деятельности компании, е¸ прибыльности и финансовой стабильности требует учи-
тывать, как внутренние, так и внешние факторы, воздействующие на финансовое состояние компании. Одним из таких 
факторов является риск потери плат¸жеспособности должника. В рамках статьи провед¸н анализ динамики количества вве-
д¸нных процедур банкротства в отношении юридических лиц, а также рассмотрена динамика доли удовлетворенных тре-
бований кредиторов в общем объ¸ме требований. Показано, что риск потери плат¸жеспособности у должника предприятия 
может привести к отрицательным финансовым результатам для компании. Особое внимание уделено снижению данной 
угрозы за сч¸т разработки специализированного аналитического регистра по контролю деятельности контрагентов, с точки 
зрения рисков банкротства и потери плат¸жеспособности. Данная работа подч¸ркивает значимость постоянного контроля, 
предупреждения и предотвращения возникновения возможных рисков предприятий, с уч¸том современных тенденций.      

Ключевые слова и фразы: банкротство, анализ, плат¸жеспособность, дебиторская задолженность, контрагент, эффективность. 
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ном издании «Газета Коммерсант» и систематизирова-
ны в таблице 1 [7].

На основе проведенного анализа динамики вве-
денных процедур банкротства в России, за 2024 год и 

первый квартал 2025 года можно сделать вывод, что 
наблюдается общая тенденция наращивания объ¸ма 
вводимых процедур банкротства. При этом необходи-
мо отметить, что в первом квартале 2025 года величина 

новых процедур банкротства, введ¸нных в отношении 
юридических лиц достигла минимальных значений в 
сравнении с данными 2024 года, но такая тенденция 
наблюдалась лишь в одном квартале, в остальных пе-
риодах формируется устойчивый тренд на наращива-
ние вновь вводимых процедур банкротства юридиче-
ских лиц. 

При этом, для формирования объективных данных 
об уровне риска, возникающего для компаний в слу-
чае банкротства его дебиторов, необходимо рассмо-
треть статистику удовлетворения требований кредито-
ров включенных в реестр требований при проведении 
процедуры банкротства. Проведем анализ динамики 
удовлетворения требований кредиторов используя 
статистические данные Федресурса за период 2023 и 
2024 гг. Показатели будут рассмотрены в процентных 
величинах к общему объ¸му включ¸нных требований 
кредиторов.

Анализ удовлетворения требований кредиторов по-
казал, что в 2024 году доля удовлетвор¸нных требова-
ний в реестре составила лишь 9,1 % от общего объ¸ма 
включ¸нных требований, что является крайне низким 
показателем и может говорить о том, что в случае по-
падания компании в реестр кредиторов, при проце-
дуре банкротства, лишь незначительная часть средств 
будет ей возвращена, если это средства не обеспечены 
залогом.  

Более значимое погашение наблюдается во вто-
рой очереди удовлетворения требований, так в 2023 
году это величина составила 30,8%, а в 2024 году доля 
удовлетворенных требований увеличившись на 7,8% 
составила 38% от общей величина включ¸нной рее-

стровой задолженности. Такая тенденция связана с 
особенность данной очереди погашения. В данную 
очередь включается задолженность банкрота по зара-
ботной плате, выходным пособиям, вознаграждениям 
за интеллектуальную собственность и другим требова-
ниям, установленным законодательством. Такие дол-
ги, в ходе процедуры банкротства, стараются гасить в 
максимальном объ¸ме [1]. 

В целом, провед¸нное исследование подтверждает 
тенденцию возрастающих рисков банкротства контр-
агентов для действующих предприятий. 

В качестве снижения данной угрозы для компаний 
можно предложить разработку специализированного 
аналитического регистра по контролю деятельности 
контрагентов с точки зрения рисков банкротства и 
потери плат¸жеспособности. 

Данный регистр будет выполнять следующие функ-
ции:

- контроль финансового состояния основных про-
блемных дебиторов компании с отслеживанием риска 
потери их плат¸жеспособности;

-  контроль открытых судебных производств в отно-
шении контрагентов, в Арбитражном суде;

- отслеживание перспективы возбуждения дела, в 
отношении контрагентов, о несостоятельности (бан-
кротстве), для своевременного включения дебитор-
ской задолженности  компаний в реестр требований 
кредиторов;

- контроль возможности привлечения руководства 
должников к субсидиарной ответственности;

-  отстаивания интересов предприятия - кредитора 
в процедуре банкротства. 

Показатели
1 кв.

2024 г.
2 кв.

2024 г.
3 кв.

2024 г.
4 кв.

2024 г.
1 кв.

2025 г.

Средний 
темп роста 

(снижения), 
%

Сообщения о признании 
должника банкротом и 
открытии конкурсного 
производства в отноше-
нии юр. лиц и КФХ

2092 2270 2027 2177 1629 -4,99

Сообщения о признании 
должника банкротом и 
открытии конкурсного 
производства в отноше-
нии физ. лиц и ИП

89764 101730 109072 131325 120993 8,27

Общий объ¸м введ¸нных 
процедур банкротства

91856 104000 111099 133502 122622 8,02

Таблица 1. Динамика количества сообщений о введении судами процедур банкротства в отношении 
юридических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, поквартально.
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При оценке рисков банкротства предприятий при-
меняются и методы эконометрического анализа, и 
различные методики оценки рисков банкротства, как 
современных российских авторов, таких как: Е.А. 
Федорова; Я.В. Тимофеева; М.В. Евстропова; Т.К. 
Богданова; Ю.А. Алексеева так и общепризнанные 
методики оценки рисков банкротства предприятий 
зарубежными авторами такими как У. Бивер и Э. Аль-
тман [4].

В предлагаемом нами аналитическом регистре 
можно использовать любые дополнительные коэф-
фициенты и модели оценки плат¸жеспособности, 
финансовой устойчивости и риска банкротства долж-
ника, но для простоты и наглядности расч¸та рас- 
смотрим применение только тр¸х основных показа-
телей, максимально универсальных, с точки зрения 
оценки и анализа финансового состояния предприя-
тия, которые будут рассчитываться в аналитическом 
регистре: 

- УВдз - Удельный вес задолженности дебитора в 
общем объ¸ме дебиторской задолженности;

- КФУ – Коэффициент финансовой устойчивости 
дебитора;

- Кп – Коэффициент плат¸жеспособности дебито-
ра. 

Удельный вес задолженности дебитора в общем 
объ¸ме дебиторской задолженности позволяет вы-
делить и индивидуально проанализировать данные 
индивидуальных контрагентов, имеющих максималь-
ный объ¸м задолженности перед предприятием. При 
этом дебиторов с небольшими величинами задолжен-
ности можно включить в графу «Прочие дебиторы»  
и оценивать их плат¸жеспособность в совокупности 
или же выделить отдельно проблемных контраген-

тов, например, имеющих уже просроченную задол-
женность или платежи которых постоянно приходят 
с задержкой и требуют дополнительно юридической 
поддержки и контроля. Определение удельного веса 
дебиторов позволяет сконцентрировать внимание 
аналитиков на наиболее подверженных риску бан-
кротства объектах. 

Коэффициент финансовой устойчивости дебитора, 
в предлагаемом регистре, рассчитывается с исполь-
зованием методики Е.А. Федоровой, на основании 
которой коэффициент определяется как отношение 
собственного и долгосрочного за¸много капиталов 
к общей величине имущества компании по данным  
бухгалтерского баланса. Данный коэффициент позво-
ляет оценить возможность должника погасить свои 
обязательства перед кредиторами в рассматриваемом 
периоде [5].

Коэффициент плат¸жеспособности дебитора рас-
считывается как отношение величины дебиторской 
задолженности к сумме краткосрочных обязательств 
компании. Данный коэффициент позволяет опреде-
лить влияние величины дебиторской и кредиторской 
задолженности, на общее финансовое положение 
предприятия и возможности компании погасить свои 
обязательства, в том числе за сч¸т истребованной де-
биторской задолженности [6]. 

Источником информации, для проведения рас-
ч¸тов, должна стать официальная финансовая отч¸т-
ность предприятий, опубликованная на сайте налого-
вой службы, в свободном доступе [8]. 

Отдельное внимание необходимо уделить форми-
рованию аналитической информации об открытых 
исполнительных производствах, в отношении долж-
ников компании, со стороны судебных приставов. 

Рис. 1. Динамика доли удовлетворенных требований кредиторов в общем объеме требований за период 2023-2024 гг. 
Источник данных fedresurs.ru
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Такая информация позволяет предвидеть и преду-
предить руководство предприятия о возникновение 
финансовых проблем у контрагента-должника. От-
крытые исполнительные производства, с вынесен-
ными судебными решениями, об обязательствах по 
погашению задолженности перед третьими лицами, 
является показателями возникновения риска утраты 
плат¸жеспособности и возможного выхода должни-
ка на процедуру добровольного банкротства, с целью 
ликвидации таких долгов. Этот фактор необходимо 
учитывать, даже в том случае, если данный контрагент 

не имеет просроченной дебиторской задолженности 
перед компанией. 

Пример аналитического регистра приведем на ос-
нове условного предприятия ООО «Альфа» (таблица 
2).

Аналитический регистр контроля плат¸жеспособ-
ности дебиторов компании ООО «Альфа» будет состав-
ляться для тех дебиторов, чья величина дебиторской 
задолженности составляет максимальный удельный 
вес, в общем объ¸ме дебиторской задолженности, на 
отч¸тную дату, остальные дебиторы войдут в катего-

рию «Прочие дебиторы». Расч¸т аналитических по-
казателей будет проводиться на основании открытой 
финансовой отч¸тности и только для тек дебиторов, 
которые выделены отдельно, для категории «Прочие 
дебиторы» расч¸т коэффициентов плат¸жеспособно-
сти и финансовой устойчивости проводиться не будет. 
Данные об открытых судебных производствах, а так-
же о наличии открытых дел о банкротстве должников 
можно получить на сайте - Картотека арбитражных 
дел, в свободном доступе [9].

Рассмотрев составленный аналитический регистр, 
можно выделить двух проблемных дебиторов, кото-
рые требуют к себе повышенного внимания. Дебитор 
«А» и Дебитор «Д».  В случае с Дебитором «А», необхо-
димо следить за погашением просроченной дебитор-
ской задолженности и при отсутствии движения по 

данной задолженности необходимо обратиться в Ар-
битражный суд, для получения судебного решения о 
взыскании задолженности, а затем обратиться в служ-
бу судебных приставов за принудительным исполне-
нием судебного решения. Наличие такого дебитора 
для компании является примером дестабилизации 
финансового состояния должника. На предприя-
тии необходимо усилить контроль расч¸та с данным 
контрагентом и при необходимости привлечь юрис- 
тов для возможного инициирования процедуры бан-
кротства или контроля сроков включения в реестр 
кредиторов, если должник самостоятельно примет  
решение о подаче заявления о признании себя бан-
кротом. 

Дебитор «Д» - это компания в отношении кото- 
рой уже возбуждено дело о банкротстве и со стороны 

Дебиторы
Величина 
задолжен-

ности
УВдз

КФУ
Текущее 

значение / 
норма

Кп 
Текущее 

значение / 
норма

Возбуждено 
исполнитель-

ных произ-
водств

Дата/сумма

Наличие 
просроч. 
Задол-

женности, 
сумма

Возбужде-
но дело 

о банкрот-
стве 

да/нет

Всего ДЗ, в 
т.ч.:

33 907 100%
Норма- 

0,9
Норма- 

0,5
- - -

Дебитор «А» 5279 15,57 0,16/0,9 0,12/0,5

31.07.2024 / 
198 721

07.08.2024 / 
74 587

07.08.2024 / 
417 633

01.11.2024 / 
400 000

1679 с

Дебитор «Б» 3415 10,07 1,3/0,9 1,1/0,5 - - Нет

Дебитор «В» 2867 8,45 0,7/0,9 0,45/0,5 - - Нет

Дебитор «Г» 2650 7,81 0,04/0,9 0,03/0,5 - - Нет

Дебитор «Д» 1337 3,94 1,8/0,9 0,7/0,5 - 1337
Да 
от 

25.12.19 г.

Прочие 
дебиторы

18359 54,14 - - - 2 569 -

Таблица 2. Аналитический регистр контроля платёжеспособности дебиторов компании ООО «Альфа» на 31.05.2025 г.
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ООО «Альфа» необходимо включиться в реестр тре- 
бований кредиторов и попытаться вернуть просро- 
ченную задолженность в судебном порядке. 

Представленный выше пример аналитического 
регистра требует постоянного контроля и периоди-
ческого обновления, однако такая работа позволит 
сократить величину дебиторской задолженности и 
снизить угрозу рисков банкротства должников. 

Представленный регистр является лишь частью 
процесса контроля и анализа риска потери плат¸- 
жеспособности и банкротства должников органи-
зации. Отслеживание просроченной дебиторской 
задолженности и плат¸жеспособности контраген-
тов-должников позволяет не только избежать поте-
ри собственных средств за сч¸т включения в реестр  
кредиторов в ходе процедуры банкротства, но и по-
зволяет компании самостоятельно инициировать 
процедуру банкротства с возможностью привлече-
ния руководства таких предприятий к субсидиарной 
ответственности. Для этих целей становиться целе-
сообразным не только отслеживание собственной де-
биторской задолженности, но и кредиторской задол-
женности компании должника, с возможностью е¸ 
выкупа и наращивания обязательств, для иницииро-
вания процедуры банкротства на своих условиях.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обе-
спечение эффективной, экономически безопасной де-
ятельности компании требует постоянного контроля, 
предупреждения и предотвращения возникновения 
возможных рисков. Компаниям, с уч¸том современ-
ных тенденций, необходимо обеспечивать не толь-
ко свою плат¸жеспособность, но и контролировать 
плат¸жеспособность своих должников. Нарастающие 
риски требуют принятия решений по усилению ана-
литической работы и получению более развернутой 
информации о деятельности своих контрагентов, та-
кую информацию может дать разработанный и пред-
ставленный в данном исследовании аналитический 
регистр по контролю плат¸жеспособности дебиторов 
компании. Он позволяет усилить позицию предпри-
ятия в случае возникновения предбанкротного состо-
яния у контрагента и обеспечить доступ руководства 
компании к объективной информации о финансовом 
состоянии проблемных дебиторов.
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Муниципальные автономные учреждения (далее - 
МАУ) занимают особое место в системе неком-

мерческих организаций РФ, сочетая элементы бюджет-
ного управления и хозяйственной самостоятельности. 
Их правовое положение определяется нормами Граж-
данского кодекса РФ (глава 23.1), Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях» [11], а также 
муниципальными нормативными актами. В условиях 
реформирования бюджетной сферы и усиления роли 
местного самоуправления актуализируется вопрос о 
правовой природе МАУ, их имущественных гарантиях 
и механизмах взаимодействия с органами власти.    

МАУ создаются органами местного самоуправления 
для выполнения функций публичного интереса. Их 
правовой режим сочетает черты бюджетных учрежде-
ний и коммерческих организаций, что делает их про-
межуточной формой некоммерческой деятельности. 

Законодательством автономные учреждения опре-
делены как вид учреждения, в реальности же отличие 
между автономными учреждениями и иными типами 
учреждений более значительны, чем между некоторы-
ми различными организационно-правовыми форма-
ми юридических лиц.

Первой отличительной особенностью МАУ от 
друг форм организаций в РФ является дуалистичное 
финансовое положение учреждения. МАУ владеет и 
распоряжается имуществом, переданным ему учреди-
телем (органом местного самоуправления), в рамках 
оперативного управления. Это включает здания, обо-
рудование, транспорт и иные объекты, необходимые 
для выполнения уставных задач. Однако МАУ не яв-
ляется собственником имущества — оно остается му-
ниципальной собственностью , учреждение лишь рас-

поряжается им в пределах целей, указанных в уставе 
[3, c. 95].

Именно в режиме распоряжения имуществом 
кроется первая проблема деятельности МАУ: орга-
низация, согласно 296 ГК РФ, вправе отчуждать или 
сдавать в аренду недвижимость только с согласия уч-
редителя. Это ограничивает финансовую самостоя-
тельность учреждения, так как даже при наличии по-
требности в модернизации материально-технической 
базы решение принимает муниципальный орган. На-
пример, если школа, созданная в форме МАУ, хочет 
продать неиспользуемое здание для приобретения со-
временного оборудования, она обязана получить одо-
брение местной администрации.

Финансовая модель МАУ предполагает смешанные 
источники доходов: субсидии из местного бюджета 
на выполнение муниципального задания, доходы от 
платных услуг (например, дополнительные образова-
тельные программы, медицинские услуги, культурные 
мероприятия), договоры с третьими лицами (напри-
мер, контракты на проведение мероприятий или ока-
зание консультационных услуг).

Финансирование некоммерческих организаций со- 
циально-культурной сферы традиционно осущест-
вляется на основе сочетания бюджетных средств и 
доходов из внебюджетных источников. Учреждения 
существенно различаются по своему коммерческому 
потенциалу, т. е. возможности оказывать платные ус-
луги помимо бюджетной деятельности. Учреждения, 
действующие в больших городах с высоким уровнем 
материального достатка населения, могут оказывать 
значительные объемы услуг на платной основе; уч-
реждения в небольших муниципалитетах (особенно в 
сельской местности) зачастую почти на 100% финан-
сируются за сч¸т бюджета [6, c. 16].

Отвечая реалиям современности, такая модель рас-
поряжения имуществом должна обеспечивать гиб-
кость, однако на практике приоритет бюджетного 
финансирования снижает мотивацию к развитию вне-

Специфика правового положения 
муниципальных автономных учреждений
Аннотация. Муниципальные автономные учреждения (МАУ) представляют собой уникальную форму организации бюд-
жетной сферы, сочетающую элементы государственного управления и хозяйственной самостоятельности. Их создание 
обусловлено необходимостью повышения эффективности предоставления социально значимых услуг населению (обра-
зование, здравоохранение, культура, спорт и др.) за сч¸т гибкости в управлении и привлечения внебюджетных ресурсов. 
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и муниципальными нормативными актами. Однако на практике реализация их автономии сталкивается с рядом проблем, 
связанных с нормативной неопредел¸нностью, административным давлением и ограниченной финансовой свободой. В 
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бюджетной деятельности. Кроме того, МАУ обязаны 
использовать средства строго по целевому назначе-
нию, что ограничивает возможность инвестирования 
в развитие. Например, если бюджетная поддержка 
сокращается, учреждение не может самостоятельно 
перераспределить оставшиеся средства, так как это 
требует корректировки муниципального задания.

Законодательством [13] предусмотрены исчерпы- 
вающие основания для корректировки задания. Кор-
ректировка муниципального задания может быть осу-
ществлена в связи с изменением законодательства 
или объ¸ма бюджетного финансирования. Новые 
нормативные акты могут потребовать пересмотра со-
держания задания, а изменение субсидий — его опти-
мизации (расширение или сокращение объ¸ма услуг, 
модернизация инфраструктуры).

Изменение потребностей населения также служит 
основанием для внесения изменений. Например, 
рост числа детей в определ¸нном районе может по-
требовать увеличения количества мест в дошкольных 
образовательных организациях, созданных в форме 
муниципальных автономных учреждений (МАУ), или 
расширения программ дополнительного образования. 
Аналогично, рост интереса к культурным мероприя-
тиям может привести к необходимости увеличения 
объ¸ма услуг в этой сфере.

Корректировка задания может быть вызвана чрез-
вычайными ситуациями, такими как эпидемии, при-
родные катастрофы или другие форс-мажорные об-
стоятельства. Например, в период пандемии МАУ в 
сфере здравоохранения могли столкнуться с необ-
ходимостью перепрофилирования деятельности для 
оказания специализированной помощи, что требова-
ло изменения приоритетов и объемов услуг, указанных 
в задании.

Наконец, основанием для корректировки могут слу-
жить результаты аудита или проверок, в ходе которых 
выявлены нарушения, требующие устранения. Напри-
мер, если в ходе финансовой проверки обнаружены 
несоответствия между фактическим использованием 
средств и утвержд¸нным заданием, учреждению может 
быть предложено внести изменения в направления 
деятельности для обеспечения прозрачности и эффек-
тивности использования бюджетных ресурсов.

Ещ¸ одной двойственностью управления иму-
ществом является процесс ответственности по обя-
зательствам учреждения. МАУ отвечает по своим 
обязательствам собственным имуществом. Если его 
недостаточно, учредитель (муниципальный орган) 
нес¸т субсидиарную ответственность. Это отличает 
МАУ от бюджетных учреждений, где ответственность 
полностью лежит на казне, и от коммерческих орга-
низаций, где собственники рискует только вложен-
ным капиталом.

Однако на практике сужение границ субсидиарной 
ответственности вызывает споры. Например, в случае 
банкротства МАУ местная администрация может от-
казать в компенсации долгов, ссылаясь на отсутствие 

прямой обязанности. 
В судебной практике и юридической доктрине су-

ществует проблема правоприменения норм о субси- 
диарной ответственности муниципальных учрежде-
ний. Так, нет единого механизма, который бы обязы-
вал местную администрацию погашать долги МАУ. 
Часто местные органы власти отказываются от ответ-
ственности, ссылаясь на то, что МАУ является само-
стоятельным юридическим лицом, ответственность 
учредителя носит исключительный характер и приме-
няется только в особых случаях, и, наконец, не приня-
то специального федерального или муниципального 
нормативного акта, прямо обязывающего возмещать 
долги [9, c. 114].

Более того, Верховный Суд РФ в своем Опреде-
лении № 307-ЭС19-20443 от 17.02.2020, указал, что: 
«Субсидиарная ответственность учредителя муници-
пального автономного учреждения наступает лишь в 
случае, если его обязательства не обеспечены имуще-
ством учреждения, и при наличии прямого указания 
на такую обязанность в законе или ином норматив-
ном правовом акте».

В связи с данной неопредел¸нностью, предлагается, 
при создании МАУ включать в устав учреждения или 
муниципальный контракт положения, регулирую- 
щие порядок и условия субсидиарной ответствен-
ности. Например, включать в устав МАУ параграф 
следующего содержания: «В соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, муниципальное 
автономное учреждение отвечает по своим обяза- 
тельствам всем принадлежащим ему имуществом. В 
случае недостаточности указанного имущества для 
исполнения обязательств перед кредиторами учре- 
дитель — орган местного самоуправления, создавший 
учреждение, нес¸т субсидиарную ответственность в 
пределах имущества, переданного учреждению для 
достижения целей, ради которых оно создано. По- 
рядок и условия исполнения данной ответственно-
сти определяются действующим законодательством, 
а также муниципальными нормативными правовы- 
ми актами. Учреждение вправе направить обращение 
в орган местного самоуправления с обоснованием  
необходимости привлечения средств бюджета муни-
ципального образования для погашения задолженно-
сти, возникшей в связи с осуществлением уставной 
деятельности.»

По мнению специалистов [5, c. 103]. МАУ зани-
мает промежуточное положение между бюджетными, 
каз¸нными учреждениями и частными автономными 
организациями. Так, бюджетные и каз¸нные учреж-
дения полностью зависят от бюджета, тогда как МАУ 
может привлекать внебюджетные средства. Напри- 
мер, каз¸нное учреждение не вправе оказывать плат-
ные услуги без специального разрешения, а МАУ 
включает это в свою уставную деятельность. Однако 
у МАУ сохраняется зависимость от муниципального 
заказчика, так как основные средства по-прежнему 
поступают из бюджета.
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Одним из основных направлений привлечения  
внебюджетных средств является оказание платных 
услуг населению и юридическим лицам. Например, 
образовательные учреждения могут организовывать 
курсы повышения квалификации или дополнитель-
ные программы обучения, культурные учреждения 
— проводить выставки, мастер-классы и мероприя-
тия на платной основе, а медицинские организации 
— оказывать платные услуги в рамках имеющейся 
лицензии. Важным условием такой деятельности яв-
ляется е¸ соответствие уставным целям учреждения и 
отражение в реестре оказываемых платных услуг.

Ещ¸ одним эффективным механизмом являют-
ся гражданско-правовые договоры с физическими и 
юридическими лицами. МАУ может заключать дого-
воры подряда, аренды, оказания услуг и другие виды 
соглашений, позволяющие получать дополнительный 
доход. Такие договоры оформляются в установлен- 
ной форме и регулируются нормами Гражданского  
кодекса РФ.

Значимым источником финансирования являют-
ся также гранты и целевое финансирование, которые 
предоставляются на конкурсной основе. Учреждения 
могут участвовать в программах поддержки со сторо-
ны государственных, региональных и муниципальных 
структур, международных организаций и благотво-
рительных фондов. При этом реализуемые проекты 
должны соответствовать профилю деятельности уч-
реждения и иметь общественную значимость.

Кроме того, МАУ могут создавать и реализовывать 
собственные продукты и программы. Это могут быть 
авторские образовательные курсы, онлайн-ресурсы, 
учебные материалы, издания и другие формы интел-
лектуальной продукции. Такая деятельность способ-
ствует не только увеличению доходов, но и продвиже-
нию бренда учреждения.

Ещ¸ одним инструментом развития являются до-
бровольные пожертвования и спонсорская поддерж- 
ка. Все поступления такого характера должны быть 
безвозмездными и использоваться исключительно в  
соответствии с уставными целями учреждения. Дан-
ные операции оформляются как пожертвования со- 
гласно статье 582 ГК РФ, при этом учреждение обя- 
зано обеспечивать прозрачность и целевое исполь- 
зование средств.

Наконец, МАУ имеют возможность использовать 
принадлежащее имущество в коммерческих целях, 
например, сдавать в аренду неиспользуемые помеще-
ния, технику или земельные участки. 

При любых привлечениях денежных ресурсов МАУ 
требуется вести раздельный уч¸т бюджетных и вне-
бюджетных средств.

Частные автономные организации (например, фон-
ды, учреждения) создаются гражданами или юрлица- 
ми и полностью независимы в управлении. В отли-
чие от них, МАУ подчиняется учредителю в части 
утверждения устава, назначения руководителя и рас-
поряжения имуществом. Эта зависимость ограничи-

вает реальную автономию и часто приводит к адми-
нистративному вмешательству [4, c.67]. Например, 
муниципальный орган может требовать от МАУ вы-
полнения задач, не предусмотренных муниципаль-
ным заданием, под угрозой сокращения субсидий.

Такое поведение учредителя нарушает принципы 
автономии МАУ, закрепл¸нные в законодательстве, и 
может быть признано незаконным. Привед¸м пример 
из судебной практики, иллюстрирующий подобную 
ситуацию.

Согласно материалам дела [1] Муниципальное ав-
тономное учреждение культуры «Центр досуга и на-
родного творчества» обратилось в арбитражный суд с 
иском к местной администрации о признании неза-
конным требования органа местного самоуправления 
ежемесячно проводить бесплатные мероприятия для 
городских структур, не предусмотренные муници-
пальным заданием.

Местная администрация заявила, что если учреж- 
дение не будет выполнять эти дополнительные ме- 
роприятия, то ему будет снижена сумма субсидии на 
следующий финансовый год.

МАУ отказалось от исполнения указанных меро-
приятий, сославшись на то, что они не включены в 
муниципальное задание, не оплачиваются отдельно, 
при этом, требуют затрат ресурсов учреждения.

Суд удовлетворил исковые требования полностью. 
В сво¸м решении он указал: «Согласно пункту 5 ста-
тьи 24 Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010,  
объем и содержание муниципального задания подле-
жат изменению только в установленном порядке и с 
обязательным согласованием с учреждением. Требо-
вание органа местного самоуправления о выполне- 
нии работ, не предусмотренных заданием, без соот-
ветствующего изменения задания и дополнительного 
финансирования является незаконным.»

Кроме того, суд отметил, что прямая угроза со-
кращения бюджетного финансирования за отказ от 
выполнения таких задач является недопустимым ад-
министративным давлением и противоречит принци- 
пам добровольности и равноправия сторон в отноше-
ниях между учреждением и его учредителем.

Опишем ещ¸ одну проблему дуалистического ме-
ханизма распоряжения имуществом. Согласно статье 
296 ГК РФ, распоряжение недвижимостью или особо 
ценным движимым имуществом требует предвари-
тельного согласия муниципального органа. На прак-
тике это приводит к частым отказам в согласовании 
сделок, что мешает модернизации инфраструктуры, 
снижает мотивацию к инвестициям и создает усло- 
вия для административного давления со стороны уч-
редителя [7, c. 50].

Для устранения этих проблем необходимо законо-
дательно закрепить за МАУ право на безвозмездное 
пользование муниципальным имуществом на неопре-
дел¸нный срок, исключив необходимость получения 
согласия учредителя при его использовании в рамках 
уставной деятельности. При этом должно сохранять- 
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ся обязательство учреждения использовать имущество 
строго по назначению и обеспечивать его надлежащее 
состояние. Такой подход повысит стабильность и дол-
госрочные перспективы развития МАУ, укрепит до- 
верие партн¸ров и кредиторов, а также откроет воз-
можности для привлечения внебюджетных инвести-
ций.

Ещ¸ одним важным направлением совершенство-
вания работы МАУ является упрощение процедур  
распоряжения имуществом с одновременным сохра-
нением контроля за целевым использованием ре-
сурсов. Действующие процедуры характеризуются 
высокой степенью бюрократизации: требуется со- 
гласование на нескольких уровнях власти, предо-
ставление множества документов и отсутствие ч¸т- 
ких сроков рассмотрения обращений. Это приводит к 
затягиванию процессов продажи или аренды неисполь-
зуемого имущества, увеличивает административную 
нагрузку на руководство учреждения и ограничивает 
возможности оптимального использования ресурсов. 

Для решения данных проблем предлагается вне-
дрить упрощ¸нные механизмы распоряжения иму-
ществом, такие как создание единого органа для со-
гласования сделок, установление фиксированных 
сроков рассмотрения обращений (например, не более 
10 рабочих дней), а также разделение видов сделок по 
степени риска. Например, сделки с минимальным ри-
ском, такие как сдача в аренду имущества.

Также необходимо ч¸тко определить полномочия 
учредителя и МАУ. На практике часто наблюдает-
ся ситуация, когда орган местного самоуправления 
вмешивается в операционную деятельность учрежде- 
ния, утверждая штатное расписание, контролируя 
размер оплаты труда сотрудников и даже задавая ус-
ловия оказания услуг вне рамок муниципального за-
дания. Такое вмешательство противоречит принципу 
автономности МАУ и существенно снижает их спо-
собность к гибкой адаптации к меняющимся обстоя-
тельствам. 

Стоит отметить, что в  ряде российских регионов  
уже реализуются успешные практики повышения ав-
тономии муниципальных учреждений, включая пе- 
редачу им права самостоятельно формировать штат-
ное расписание и устанавливать размер оплаты тру- 
да. Такие меры способствуют улучшению кадровой 
политики, повышению качества предоставляемых 
услуг и снижению административного давления со  
стороны органов местного самоуправления.

Одним из первых шагов в этом направлении ста-
ло внедрение в Москве с 2016 года системы государ-
ственных автономных учреждений города Москвы 
(АУ МО), близкой по правовой природе к муници-
пальным автономным учреждениям [14]. Примерами 
таких организаций являются Государственное авто-
номное учреждение культуры города Москвы «Центр 
досуга и молод¸жной политики» и Государственное 
автономное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования города 

Москвы «Московский центр развития квалифика- 
ции работников образования». Учреждения полу-
чили право самостоятельно разрабатывать штатное  
расписание и применять гибкую систему оплаты  
труда, зависящую от объ¸ма и качества выполняемых 
работ. Также была внедрена система тарифных ста- 
вок и надбавок за профессиональные достижения,  
что положительно сказалось на мотивации персона- 
ла. Появилась возможность заключать граждан-
ско-правовые договоры с педагогами, тренерами и 
экспертами без привязки к государственным нор-
мативам штатного обеспечения. Согласно данным 
Департамента культуры города Москвы, такие изме-
нения позволили снизить текучесть кадров на 30%, 
повысить среднюю зарплату сотрудников на 25% и 
увеличить интерес со стороны высококвалифици- 
рованных специалистов к конкурсным должностям.

В Ленинградской области проводится эксперимент 
по делегированию части полномочий муниципаль-
ным автономным учреждениям в рамках пилотного 
проекта Министерства финансов РФ по модерниза-
ции бюджетной сферы. В рамках модернизации бюд-
жетной сферы Правительством Ленинградской обла-
сти было принято постановление № 596 от 28.12.2018, 
утвердившее Концепцию развития бюджетных и ав-
тономных учреждений на 2019–2021 годы. Документ 
предусматривает усиление финансовой и кадровой 
самостоятельности муниципальных автономных уч-
реждений, а также внедрение механизмов повышения 
их эффективности [12].

В качестве примеров можно привести МАУК 
«Культурный центр» муниципального образования 
«Выборгский район» и МАУ «Централизованная бух-
галтерия администрации Всеволожского района». Уч-
реждения получили право формировать собственное 
штатное расписание без согласования с администра-
цией, а также внедрили гибкие системы оплаты тру-
да, зависящие от результативности работы, загрузки  
и квалификации сотрудников. Кроме того, были раз-
работаны внутренние положения о кадровой поли-
тике, позволяющие оперативно реагировать на из-
меняющиеся потребности учреждения. По данным 
регионального комитета по культуре, эти меры при-
вели к росту удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых услуг, улучшению управления пер-
соналом и сохранению ключевых специалистов даже 
при сокращении бюджетного финансирования.

Республика Татарстан также активно развивает 
модель муниципальных автономных учреждений с 
усиленной кадровой самостоятельностью, особенно 
в сфере образования и культуры. К таким организа-
циям относятся МАУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей» города Казани и МАУК «Дворец 
культуры имени Горького» города Набережные Чел-
ны. Эти учреждения получили право самостоятельно 
принимать решения о найме и увольнении сотруд- 
ников, разработали индивидуализированные систе- 
мы оплаты труда, предусматривающие бонусы за  
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участие в конкурсах, инновационную деятельность  
и повышение квалификации [2]. Также широко ис-
пользуется трудовой договор как основная форма 
трудовых отношений, что отличает их от традицион-
ных бюджетных учреждений. Благодаря этим мерам 
удалось привлечь молодых и амбициозных специа- 
листов, снизить уровень административного влияния 
и повысить общую эффективность деятельности уч-
реждений.

Ещ¸ одним примером успешного внедрения ка-
дровой автономии является Новосибирская область, 
где в ряде муниципальных образований, включая 
город Бердск и Новосибирск, внедряются экспери-
ментальные формы управления муниципальными 
учреждениями, особенно в сферах здравоохранения 
и физической культуры. Примерами являются МАУ 
ФК «Спорт-центр» города Бердска и МАУЗ «Стома- 
тологическая поликлиника № 3» города Новосибир-
ска. Учреждения получили право самостоятельно 
формировать фонд оплаты труда, включая выплаты  
из внебюджетных источников, а также внедрили си-
стему премирования по результатам работы подраз-
делений [10]. Появилась возможность прямого най- 
ма специалистов без участия конкурсной комиссии 
органа местного самоуправления. 

Считаем, что МАУ должно самостоятельно зани-
маться кадровым обеспечением организации. Учре-
дитель же должен ограничиться выборочным кон-
тролем за выполнением муниципального задания и 
целевым использованием бюджетных средств. Такой 
подход повысит мотивацию работников за сч¸т диф-
ференцированной системы оплаты, создаст кон-
курентоспособные условия труда для привлечения 
квалифицированных специалистов и снизит уровень 
административного давления, что в свою очередь уси-
лит автономию учреждения.

Реализация указанных мер позволит кардинально 
повысить эффективность муниципальных автоном-
ных учреждений. Это будет достигнуто за сч¸т укре-
пления их имущественной и финансовой самостоя-
тельности, снижения административного влияния со 
стороны учредителя, повышения гибкости и скорос- 
ти принятия решений, а также возможностей для 
привлечения внебюджетных ресурсов и квалифици-
рованных кадров. Все эти изменения соответствуют 
целям реформирования бюджетной сферы и разви- 
тию принципов местного самоуправления, закре-
пл¸нным в Конституции Российской Федерации. 
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Введение 
Морские кластеры, как сложные экосистемы, объ-

единяющие предприятия, научно-исследовательские 
институты и государственные структуры, играют вс¸ 
более важную роль в стимулировании региональ-
ного экономического развития и оптимизации гло-
бальной логистики. В условиях растущей глобальной 
конкуренции и геополитической нестабильности, 
эффективность и инновационность морских класте-
ров становятся ключевыми факторами обеспечения 
национальной безопасности и экономической устой-
чивости. Данное исследование посвящено анализу 
развития инновационного кластера морской инфра-
структуры Калининградской области, региона, стра-
тегически расположенного на Балтийском море и 
сталкивающегося с уникальными вызовами, обуслов-
ленными его эксклавным положением и санкцион-
ным давлением [1].

Изучение морских кластеров является предметом 
активного научного дискурса, о ч¸м свидетельствует 
значительное количество публикаций, посвящ¸нных 
множественным аспектам их функционирования и 
развития. В настоящее время современные иссле-
дования фокусируются на определении структуры и 
состава кластеров [2, 3], анализе их влияния на ре-
гиональную экономику и конкурентоспособность [4, 
5], а также на изучении процессов их формирования, 
эволюции и управления [6, 7]. Несмотря на растущий 
интерес к этой тематике, в научной литературе до сих 
пор отсутствует единое понимание сущности морско-

го кластера, его границ и ключевых характеристик. 
Это создает определ¸нные трудности для проведения 
сравнительных исследований и разработки эффектив-
ных стратегий развития кластеров.

В связи с этим, данное исследование ставит перед 
собой следующие цели: во-первых, провести ком-
плексный анализ существующих подходов к опреде-
лению и классификации морских кластеров, опираясь 
на работы ведущих уч¸ных в этой области; во-вторых, 
выявить основные факторы, влияющие на развитие 
морской инфраструктуры Калининградской области, 
включая географическое положение, санкционное 
давление и государственную политику; в-третьих, оце-
нить потенциал развития инновационного кластера 
морской инфраструктуры в регионе, выявив его силь-
ные и слабые стороны, а также возможности и угрозы.

Метод и методология исследования 
Опираяcь на концепцию кластеров, предложенную 

М. Портером (M. Porter et al.) [8] и подходов разра-
ботанных на е¸ основе Р. Мартином (R. Martin) и П. 
Санли (P. Sunley) [10], а также для достижения ранее 
поставленных целей, авторами настоящей статьи, бу-
дет использован комплексный методологический под-
ход, включающий в себя анализ научной литературы, 
статистических данных и нормативно-правовых актов, 
а также проведение экспертных интервью с предста-
вителями бизнеса, науки и органов государственной 
власти. Особое внимание авторы уделят изучению 
динамики грузопотока в Калининградской области в 
условиях санкционного давления, а также анализу ре-
ализуемых и планируемых проектов по развитию пор-
товой инфраструктуры региона.

Как известно М. Портер (M. Porter), рассматри-
вает кластер как географически сконцентрирован-
ную группу взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков, сервисных фирм, фирм 

Инновационный кластер морской 
инфраструктуры Калининграда: 
от вызовов к возможностям
Аннотация. Настоящее исследование посвящено комплексному анализу динамики развития инновационного кластера 
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в связанных отраслях, а также связанных с ними 
институтов (например, университетов, агентств по 
стандартизации, торговых и кластерных ассоциаций), 
конкурирующих, но также и сотрудничающих друг с 
другом [8].

Поэтому по мнению авторов данной работы мор-
ской кластер можно определить, как совокупность 
предприятий и организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере портового хозяйства, судостроения 
и судоремонта, морских перевозок, морского маши-
ностроения, морского страхования и финансов, мор-
ского образования и науки, а также связанных с ними 
видов деятельности.

В тоже время, необходимо отметить, что концепция 
М. Портера (R.Martin, P. Sunley) [9] была подвергнута 
критике со стороны ряда уч¸ных, таких как Р. Мар-
тин и П. Санли (R.Martin, P. Sunley), Х. Хердер и Дж. 
Моррис (H. Hearder, J. Morris), Р. Паудер и  К. Сент-
Джон (R. Pouder, C. St. John), которые указывают на 
е¸ статичный характер и недостаточное внимание к 
динамике развития кластеров [10], на существующие 
фундаментальные различия в самих определениях, а 
также в понимании влияния самого кластера на успех 
компаний внутри самого кластера [11-15]. 

В связи с указанными критическим замечаниями, 
данное исследование будет также опираться на эво-
люционную теорию кластеров Р. Мартина и П. Санли 
(R.Martin, P. Sunley) [10], которая рассматривает кла-
стеры как сложные адаптивные системы, подвержен-
ные постоянным изменениям и трансформациям. По 
мнению авторов данной работы, эволюционная тео-
рия подч¸ркивает важность таких факторов, как ин-
новации, предпринимательство и институциональная 
среда, в процессе развития кластеров [10].

Кроме того, в данной работе будут учтены и спец-
ифические особенности морских кластеров, которые 
связанны с их географической локализацией, высо-
кой зависимостью от внешней торговли и влиянием 
государственной политики о которой писал М. Фуд-
зита, П. Кругман, А. Венейблс (M. Fujita, P. Krugman, 
A. Venables) [16, 17]. Особое внимание в данной статье 
будет уделено анализу роли портов как ключевых эле-
ментов морских кластеров, что по мнению Т. Ноттебу-
ма (T. Notteboom) [18] оказывает существенное влия-
ние на региональное экономическое развитие.

Актуальность данного исследования обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, развитие морской 
инфраструктуры Калининградской области имеет стра-
тегическое значение для обеспечения экономической 
безопасности и транспортной независимости региона. 
Во-вторых, санкционное давление созда¸т новые вызо-
вы для развития морского кластера, но одновременно 
открывает новые возможности для импортозамещения 
и развития инновационных технологий. В-третьих, ре-
зультаты исследования могут быть использованы для 
разработки эффективной стратегии развития инно-
вационного кластера морской инфраструктуры Кали-
нинградской области, направленной на повышение его 

конкурентоспособности и устойчивости.
По мнению авторов данной статьи, текущее иссле-

дование представляет собой попытку комплексного 
анализа развития инновационного кластера морской 
инфраструктуры Калининградской области в условиях 
вызовов и возможностей, обусловленных е¸ уникаль-
ным географическим положением и геополитической 
ситуацией. Результаты исследования могут внести 
вклад в развитие теории и практики кластерного раз-
вития, а также в разработку эффективных стратегий 
развития морской инфраструктуры в регионах, стал-
кивающихся с аналогичными вызовами.

Морские кластеры в современных условиях 
По мнению Х. Хердер и Дж. Моррис (H. Hearder, J. 

Morris) [11] морские кластеры зародились в Италии, 
между девятым и пятнадцатым веками, когда Вене-
ция успешно превратилась в морскую империю из-за 
активного использования торговли и природных ре-
сурсов, таких как глубоких судоходных каналов, ли-
дерства в инновациях (например, по проектированию 
и механизации судов), культивирования достойной 
деловой среды и предпринимательства, а также пре-
доставления превосходной политической поддержки, 
включая законы о защите судоходства, фискальные 
субсидии, льготные налоговые ставки и независимую 
регистрацию флагманских судов [2]. 

Как указывают Х. Хердер и Дж. Моррис (H. Hearder, 
J. Morris) [11] Венеция укрепила сво¸ положение как 
главного европейского порта; ведущего торгового 
центра в межрегиональной торговле между Европой, 
Азией и Африкой благодаря комплексным услугам, 
включая деятельность, связанную с портом, судостро-
ением и ремонтом, а также фрахтованием судов.

Однако концептуальную основу промышленных 
кластеров вс¸ же заложил А. Маршалл (A. Marshall) 
[19] в 1890 году, который указал на локализованную 
промышленность и промышленные округа [20]. По 
его мнению, локализованные отрасли выигрывают от 
более низких издержек агломерационной экономики 
[21], вытекающей из лучшего доступа к квалифици-
рованной рабочей силе, специализированным постав-
щикам и перетокам знаний [22]. 

С тех пор различные аспекты теории промышлен-
ных кластеров были разработаны и обогащены мно-
гочисленными уч¸ными. А. Карлсен (A. Karlsen) [23] 
исследовав теорию кластеров выделил в ней три ос-
новные школы: пространственного экономического 
анализа кластеров; территориальной агломерации; и 
зависимость от пути (эффект «колеи») [24]. Далее в 
таблице 1 представлена краткая информация об основ-
ных теориях промышленных кластеров и их авторах.

Сегодня, как и в древней морской империи Вене-
ции, морские кластеры продолжают играть важную 
роль в содействии региональному и национальному 
экономическому развитию, поддерживая инновации 
и технологическое развитие и управляя глобальным 
распределением морских ресурсов [2]. 
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Д. Долоре (D. Doloreux) [25] предложил три точки 
зрения относительно определения морских кластеров, 
разделил определения на три основные точки зрения:

Промышленный комплекс: Морской кластер как 
группа взаимосвязанных отраслей, связанных с морем 
(судостроение, порты, логистика и т.д.).

Взаимосвязанная промышленная агломерация: Кон-
центрация компаний, поставщиков и связанных ор-
ганизаций в определенной географической области, 
работающих в морском секторе.

Сеть на основе сообщества: Морской кластер как 
форма организации, объединяющая компании, иссле-
довательские институты, правительственные органи-
зации и другие заинтересованные стороны, сотрудни-
чающие друг с другом.

Обзор литературы показал, что исследования, свя-
занные с морскими кластерами, охватывают широкий 
спектр научных тем, в рамках которых основными ста-
ли проблематики изучающие: состав, функции и си-
стемы управления морскими кластерами; их влиянию 
на экономику регионов и вкладу в не¸; а также вопро-
сам конкурентоспособности, эволюции, инновацион-
ной деятельности и соответствующей политики.

Классификация морских кластеров 
Как видно, морские кластеры представляют собой 

особый тип отраслевого кластера, с географической 
концентрацией взаимосвязанных предприятий и ор-
ганизаций, специализирующихся на морской про-
мышленности, которые конкурируют и сотрудничают 
в определ¸нном географическом регионе [26]. 

В настоящее время вс¸ больше стран и регионов в 
мире используют морской кластер в качестве инстру-
мента политики для повышения региональной конку-
рентоспособности, включая Россию [27].

В тоже время, по мнению П. Ставрулакис и С. Па-
падимитриу (P. Stavroulakis, S. Papadimitriou) [28] раз-
работка унифицированных политических стратегий 
для морских кластеров осложнена вариативностью 
межсекторальных связей, эволюционирующих в раз-
личных регионах. Однако это не становится препят-
ствием на пути их развития, так в 2005 году рядом ев-
ропейских государств инициированная Европейская 
сеть морских кластеров (European Network of National 
Maritime Clusters, ENNMC1) [29, 30].

В Азиатском регионе, в частности, в районе Боль-
шого залива Гуандун-Гонконг-Макао, сосредоточены 
крупные контейнерные порты мира, такие как Шэнь-
чжэнь, Гуанчжоу и порт Гонконга. Последний облада-
ет конкурентными преимуществами в сферах морско-
го арбитража и финансов, уступая только Лондону и 
Сингапуру. Нельзя не отметить и весьма динамично 
развивающиеся кластеры, например, в дельте реки 
Янцзы, где расположены крупные международные 
порты Шанхай и порт Нинбо-Чжоушань, которые так 
же обладают всеми этими преимуществами [31]. 

Поскольку иерархий морских кластеров является 
сложной системой, крайне важно по мнению авторов 
статьи понимать, какие морские секторы связаны с 
ним и в какой степени между ними распределены тех-
нологии, навыки или производственные процессы. 

Далее на рисунке 1 представлена классификация 
морского кластера, которая фокусируется на основ-
ных секторах экономической деятельности, связанной 
с грузовыми и пассажирскими перевозками, включая 
работу портов, морские перевозки и внутренние пере-
возки. В тоже время представленная классификация 
позволяет охватить сферу действия морского кластера 
до некоторых секторов, которые так же тесно связан-
ны с его работой и традиционными видами деятельно-

Теория / Подход Основные учёные Краткое описание

Пространственный экономи-
ческий анализ кластеров

Майкл Портер (1990), Пол 
Кругман (1991)

Фокусируется на географической концентрации вза-
имосвязанных компаний и организаций, обусловлен-
ной преимуществами, такими как доступ к специа-
лизированным ресурсам, снижение транзакционных 
издержек и усиление конкуренции.

Теория территориальной агло-
мерациим

Альфред Маршалл (1920), 
Гуннар Эсхайм (2000)м

Анализирует преимущества, связанные с близостью 
компаний, включая доступ к специализированной ра-
бочей силе, обмен знаниями и инновациями, а также 
развитие специализированной инфраструктуры и по-
ставщиков.

Зависимость от пути (эффект 
«колеи») 

Ричард Нельсон, Сидни Уи-
нтер (1982), У. Брайан Артур 
(1994), Филип Кук, Кевин 
Морган (1998)

Подч¸ркивает влияние исторического контекста, 
принятых решений и предшествующего развития на 
формирование и эволюцию кластеров. Анализирует 
как сложившиеся практики, институты и отношения 
влияют на дальнейшее развитие.

Таблица 1. Основные теории промышленных кластеров и их авторы

Источник: составлено авторами по данным [23]

1   https://www.enmc.eu/
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сти промышленной цепочке, включая морское обслу-
живание, морское оборудование и морские работы. 

Далее в таблице 2 представлена расширенная клас-
сификация уровней и ключевых видов деятельности 
морских кластеров, в которой рассматриваются тра-
диционные сектора, включая рыболовство и аква-
культуру, морской отдых и туризм, а также кабельную 
и подводную телекоммуникацию.

В таблице 2 представлены основные, но не исчер-
пывающие уровни классификации морских класте-
ров, а также их состав подсекторов в каждом уровне, 
который может варьироваться в зависимости от кон-
кретного морского кластера. 

Современные исследования показывают, что гра-
ницы между уровнями могут быть размытыми, по-
скольку некоторые виды деятельности могут отно-
ситься к нескольким уровням одновременно. Кроме 
того, развитие морского кластера предполагает рост 
как внутри каждого уровня, так и за сч¸т усиления 
связей между уровнями.

Развитие морской инфраструктуры  
Калининградской области 

Развитие логистической деятельности тесно связа-
но с уровнем портовой активности, поскольку порт 
является основным связующим звеном с глобальны-
ми цепочками поставок. Связь порта и логистики яв-
ляется самоусиливающейся, поскольку рост портово-
го трафика стимулирует организацию логистической 
деятельности, и эти новые виды деятельности вносят 
вклад в портовый трафик. 

Важной характеристикой трафика порта, является 
то, что она оказывает заметное влияние баланс между 

импортными и экспортными грузами.
На рисунке 2 представлена динамика экспор-

тно-импортных потоков между крупнейшими страна-
ми мира. 

Более подробно динамика экспорта и импорта Рос-
сийской Федерации представлена на рисунке 3.

Развитие экспортно-импортных операций застав-
ляет правительство Российской Федерации стиму-
лировать развитие морских кластеров, что созда¸т 
благоприятный эффект, который стимулирует допол-
нительный портовый трафик, а дополнительный пор-
товый трафик стал движущей силой в решении о раз-
мещении деятельности по распределению грузов в 
пределах кластера.

Эксклавность Калининградской области, как само-
го западного региона России, отделенного от основ-
ной ее части территориями Литвы, Польши, Латвии 
и Эстонии неожиданным образом повлияла на разви- 
тие портовой инфраструктуры и организацию мор-
ских перевозок в Калининградскую область.

Санкционная политика стран Евросоюза запретила 
перемещение отдельных видов грузов. Под санкции 
недружественных зарубежных государств с 18 июня 
2022 года попали уголь, металлы, древесина, цемент, 
строительные материалы, топливо, высокотехноло-
гичные изделия. В настоящее время привезти или 
вывезти указанные грузы автомобильным или желез-
нодорожным транспортом через границу невозможно.

Возникла угроза для экономической безопасности 
региона, функционирования промышленности Кали-
нинградской области. В процессе нейтрализации этой 
угрозы первоочередное значение приобретает разви-
тие портовой инфраструктуры, способной обслужи-

Рис. 1. Классификация морских кластеров
Источник: составлено авторами.
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Уровень Сектор
Подсекторы / 

Ключевые виды деятельности
Примеры

Портовая 
деятельность

Управление портами, погрузочно-разгрузоч-
ные работы, складская логистика, таможенное 
оформление

Администрация порта, стивидорные ком-
пании, логистические операторы

Морские 
перевозки

Грузовые и пассажирские перевозки морским 
транспортом, включая флот (суда различного 
типа), управление флотом, морские агентства

Судоходные компании, операторы круиз-
ных лайнеров, морские агентства

Судостроение 
и судоремонт

Проектирование, строительство, ремонт и мо-
дернизация судов всех типов, включая граждан-
ские, военные и специализированные

Судостроительные заводы, судоремонт-
ные предприятия, конструкторские бюро

Морское 
оборудование 
и технологии

Производство и поставка оборудования для су- 
дов, портов и морских сооружений, включая на- 
вигационное оборудование, двигатели, системы 
автоматизации, экологическое оборудование

Производители двигателей, навигацион-
ного оборудования, систем автоматиза-
ции, экологического оборудования

Морское 
инжиниринг 
и консалтинг

Инженерное проектирование, консультацион-
ные услуги в области морской деятельности, 
разработка морских проектов

Инженерные компании, консалтинговые 
фирмы, проектные институты

Морское 
страхование и 
финансы

Страхование морских рисков, финансирование 
морских проектов, лизинг судов

Страховые компании, банки, лизинговые 
компании

Морское 
образование 
и наука

Подготовка кадров для морской отрасли, науч-
ные исследования в области морских технологий 
и управления

Морские университеты, научно-исследо-
вательские институты

Морское 
право

Юридическое сопровождение морской деятель-
ности, регулирование морских отношений

Юридические фирмы, специализирую-
щиеся на морском праве

Морские 
работы

Гидротехническое строительство, дноуглуби-
тельные работы, строительство морских соору-
жений (платформы, причалы)

Строительные компании, специализи-
рующиеся на гидротехнических работах, 
компании, занимающиеся дноуглублени-
ем

Морской 
сервис

Обслуживание и поставка запасных частей су-
дов, бункеровка, техническая поддержка

Компании, занимающиеся ремонтом су-
дов, поставкой запчастей, бункеровочные 
компании

Рыболовство и 
аквакультура

Добыча и переработка рыбы и морепродуктов, 
выращивание морепродуктов

Рыболовецкие компании, предприятия 
по переработке рыбы, фермы аквакуль-
туры

Морской 
туризм 
и рекреация

Круизный туризм, яхтинг, пляжный отдых, дай-
винг, водные виды спорта

Туристические компании, яхт-клубы, оте-
ли на побережье, дайвинг-центры

Энергетика 
на шельфе

Разработка месторождений нефти и газа на 
шельфе, ветряные электростанции в море, дру-
гие виды морской энергетики

Нефтегазовые компании, компании, за-
нимающиеся строительством ветряных 
электростанций

Морская 
биотехнология

Использование морских организмов для разра-
ботки новых лекарств, косметики и других про-
дуктов

Биотехнологические компании, фарма-
цевтические компании

Подводные теле-
коммуникации

Прокладка и обслуживание подводных кабелей 
связи

Телекоммуникационные компании

Военно-морской 
флот и охрана 
морских границ

Обеспечение безопасности морских границ и 
экономической зоны

Военно-морской флот, пограничная служ- 
ба

Индустрия ути-
лизации судов

Деятельность по утилизации судов и использо-
ванию их вторичных ресурсов

Компании по утилизации судов

Таблица 2. Классификация уровней и ключевые виды деятельности морских кластеров

Источник: составлено авторами по данным [23]
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вать растущие с каждым годом объ¸мы морских гру-
зоперевозок между портами Российской Федерации и 
портом Калининград (каботажные перевозки).

В таблице 3 представлена динамика грузопотока по-
ступивших в Калининградскую область каботажными 
перевозками грузов за 2021-2024 годы. Данные полу-
чены с сайта Росстата и Минцифры [32].

Как следует из данных таблицы 3, за период 2021-
2024 гг., каботажные перевозки в Калининградскую 
область в целом выросли в 2,4 раза. В составе каботаж-
ных перевозок наибольший рост показали наливные 
грузы (7,8 раза).

Для наглядности, динамика поступлений грузов в 
Калининградскую область каботажными перевозка-
ми, представлена на рисунке 4.

Как видно из рисунка 4, каботажные перевозки в 
связи с введ¸нными санкциями демонстрируют поло-
жительную динамику. 

Далее на рисунке 5 представлен годовой состав су-
дов, работающих в порту г.Калининграда.

Рост грузопотока, осуществляемого каботажными 
перевозками, является главной причиной совершен-
ствования портовой инфраструктуры всех портов 
Калининградской области. К портам Калининграда 
в настоящее время относятся Калининградский мор-
ской торговый порт (КМТП), порт Балтийск, порт 
Пионерский и Калининградский морской рыбный 
порт. Обеспечивают основной объ¸м грузопотока в 
Калининградскую область КМТП, Балтийск и порт в 
г. Пионерский.

Рис. 2.  Экспортно-импортные потоки между крупнейшими странами мира, в 2024 году
Источник: Chatham House2.

Показатель
2021г

тыс. тонн
2022г

тыс. тонн
2023г

тыс. тонн
2024г

тыс. тонн

Абсолютное 
отклонение

(стр.5-стр.2)
тыс. тонн

Относитель-
ное отклоне-
ние (стр.5/
стр2)*100
проценты

1 2 3 4 5 6 7

всего грузов 858,3 1578,1 2807,5 2049,7 1190,7 238,8 

сухогрузов 841,1 1552,7 2723,2 1915,5 1074,4 227,7

наливных 
грузов

17,2 25,4 84,3 134,2 117 780,2

Таблица 3. Поступление грузов в Калининградскую область (каботаж) в 2021-2024 гг. Поступление грузов в Калининградскую область 
(каботаж) в 2021-2024 гг.

Источник: составлено авторами по данным [23]

2  resourcetrade.earth
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Рассмотрим основные мероприятия по развитию 
портовой инфраструктуры Калининградской области, 
реализованные в последние годы. В 2018г был принят 
«Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года» [33]. В соответствии с указанным документом, 
построен и введ¸н в эксплуатацию международный 
грузопассажирский терминал в г. Пионерский. Про-
ект позволяет увеличить мощности калининградских 
портов на 3млн. тонн и 250 тыс. пассажиров в год.

Кроме того, из резервного государственного фон-
да на субсидирование морских перевозок Росмор-
речфлоту в 2024 г. выделено 2,8 млрд рублей, в том 
числе 1,4 млрд путем перераспределения Министер-
ством транспорта РФ с других объектов [34]. 

В таблице 5 представлены основные проекты раз-
вития портовой инфраструктуры Калининградской 
области.

Как следует из таблицы 5, всего за период 2021-
2024 году на развитие портовой инфраструктуры в 
Калининградской области в рамках проектов е¸ раз-
вития получено государственное финансирование в 
сумме 8,9 млрд рублей. Эти инвестиции не включают 
значительных средств, освоенных до 2021 года Кали-
нинградским морским торговым портом. Эти капи-
тальные вложения дали серь¸зный экономический 
эффект и позволили усилить экономическую безопас-
ность региона в аспектах доставки сырья, материалов, 
вывоза готовой продукции в другие регионы России. 

Значительные объ¸мы грузопотока приняла на себя 
паромная линия Усть-Луга – Балтийск. По данным 
оператора этой паромной линии ООО «Оборонлоги-
стика», только в апреле 2025 года перевезено 127128 
тонн. Перевозка осуществляется четырьмя железно- 

дорожными паромами. С возросшим грузопотоком 
прибывающих в порт Балтийск железнодорожных 
грузов, не справляются имеющиеся на терминале же-
лезнодорожные пути. В целях повышения скорости 
обработки грузов разработан и реализуется «проект 
строительства дополнительных железнодорожных пу-
тей на Железнодорожном паромном комплексе в Бал-
тийске». 

Всего на линии Санкт-Петербург – Калининград 
работает в настоящее время 30 судов, включая гру-
зопассажирские паромы, железнодорожные паромы, 
сухогрузы, танкеры и контейнеровозы. Раст¸т чис-
ло железнодорожных паромов. По словам главы Ро-
сморпорта Сергея Пылина, принято решение о стро-
ительстве двух новых паромов для Калининградской 
области на основе проекта CNF19M [37]. Контракт  
на строительство заключен в 2024 году с ССК «Звез-
да», при этом заказчиком строительства обозначена 
ГТЛК. По оценке верфи, строительство новых паро-
мов будет завершено в 2028 году.

Кроме того, на линии работает один грузопасса-
жирский паром, обеспечивая маршрут между новым 
терминалом в г. Пионерский и Санкт-Петербургом. В 
целом, по имеющейся информации, на развитие пор-
товой инфраструктуры и развитие морских перевозок 
в ближайшие годы планируется направить более 72 
млрд рублей [38].

Рассматривая структуру морских грузоперевозок в 
Калининградской области в 2023-2024гг, мы можем 
сформулировать следующие основные тенденции в ее 
изменении. По данным агентства InfraNews, за 8 ме-
сяцев 2024 года контейнерооборот калининградских 
портов вырос в 1,6 раза и составил 162,5 тыс. TEU 
(объ¸м, занимаемый одним 20-футовым контейне-

Рис. 3.  Динамика экспорта и импорта Российской Федерации
Источник: составлено авторами по данным ФТС России3.

3 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/99stru.xlsx
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ром) [39]. В объ¸ме перевалки сухих грузов контей-
нерные перевозки также составили 23%, что соответ-
ствует досанкционному 2021году. В целом за 2024 год 
порт Калининград занял пятое место среди россий-
ских портов по контейнерным перевозкам, увеличив 
объ¸мы на 49,2% до 252,7 тыс. TEU, обогнав такие 
российские порты как Находка и Магадан [39]. По 
сравнению с 2023 годом контейнерные перевозки вы-
росли на 44,3%;

Рассматривая развитие портовой инфраструктуры 
и морских перевозок Калининградской области в дол-
госрочной перспективе, можно сделать вывод о том, 
что в ближайшие годы для Калининградской обла-
сти в частности и Северо-Западного региона России 
в целом, наиболее актуальным является направление 
развития кластера судостроения и судоремонта про-
фильных судов, осуществляющих грузоперевозки. 
Это – железнодорожные и грузопассажирские паро-
мы, контейнеровозы и танкеры. 

Особое внимание следует обратить на необходи-
мость развития производственных мощностей для 
осуществления судоремонта контейнеровозов, так как 
их доля в перевалке грузов динамично раст¸т с каждым 
годом (44,3% за 2024 год). Это направление показало 
свою экономическую эффективность за сч¸т низкой 
стоимости и большой скорости перемещения грузов.

В настоящее время это наиболее эффективный вид 
морского транспорта, позволяющий осуществлять пе-
ревозку нефтеналивных грузов. Учитывая их непре- 
рывное движение по маршруту ««Усть-Луга» - Бал-
тийск» и «Пионерский – Санкт-Петербург», обслужи-
вание этих судов в части судоремонта, необходимо ор-
ганизовать на территории Калининградской области. 

Рассматривая развитие кластера судостроения и 

судоремонта, нельзя не отметить ещ¸ одно не менее 
важное для продовольственной безопасности региона 
направление – строительство и ремонт маломерных 
рыболовных судов. Так, ООО «Рыбзавод «За Роди-
ну» в 2025 году планирует начать постройку трех ма-
ломерных рыболовных судов [40]. Другие предприя-
тия рыбопромышленной отрасли Калининградской 
области также могут быть заказчиками МРТ (малый 
рыболовный траулер), поскольку лов рыбы в Атлан-
тике становится нерентабельным из-за повышенных 
логистических расходов и в настоящее время ид¸т пе-
реориентация производств на лов рыбы в акватории 
Балтийского моря, Калининградского (Вислинского) 
и Куршского заливов. 

Необходимо отметить, что первоочередные инве-
стиции в портовую инфраструктуру Калининградской 
области уже сделаны. Их реализация позволила ней-
трализовать угрозы экономической безопасности ре-
гиона. Однако требуется реконструкция и модерниза-
ция Калининградского морского рыбного порта, как 
старейшего предприятия портовой инфраструктуры 
региона и до настоящего времени проект по его раз-
витию ещ¸ не принят.

Также в планах государства строительство глубоко-
водного порта в п. Янтарный Калининградской обла-
сти. По этой инициативе ещ¸ также не принято реше-
ние и не определ¸н объ¸м инвестиций.

Заключение 
Представленный анализ развития морской инфра-

структуры Калининградской области в период с 2021 
по 2024 годы демонстрирует, как регион адаптирует-
ся к изменяющимся геополитическим условиям и 
использует их как катализатор для инновационного 

Рис. 4.  Динамика поступлений грузов в Калининградскую область (каботаж) в динамике за 2021-2024 гг., тыс. тонн
Источник: составлено авторами.
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Наименование проекта
Объем финансиро-

вания
Ожидаемый экономический эффект 

1.Федеральный проект «Морские порты Рос-
сии:
Строительство международного морского гру-
зопассажирского терминала в г.Пионерский»
Государственный заказчик ФКУ «Ространсмо-
дернизация»
Срок исполнения – декабрь 2024г

8,5 млрд рублей [35] Увеличение мощности российских морских 
портов на 3 млн. тонн, 250 тыс. пассажиров, 
или 5,6 процента прироста по бассейну (0,8 
процента общего прироста)

2.Проект строительства дополнительных 
железнодорожных путей на Железнодорожном 
паромном комплексе в Балтийске (заказчик 
ФГУП РОСМОРПОРТ)
Срок исполнения – март 2026г

426,8 млн рублей В результате реконструкции вместимость пути 
необщего пользования на ЖДПК увеличится с 
220 до 320 вагонов за счет строительства четы-
рех железнодорожных путей длиной около 1,8 
тыс. м. Таким образом, будет обеспечена одно-
временная независимая друг от друга обработ-
ка парома и контейнерных поездов на причале 
[36].

Таблица 5. Проекты развития портовой инфраструктуры в Калининградской области в период 2021-2024 гг.

Источник: составлено авторами по данным [23]

развития. Введ¸нные санкции, ограничившие транзит 
грузов по суше, парадоксальным образом стимулиро-
вали рост каботажных перевозок и, как следствие, мо-
дернизацию портовой инфраструктуры. Данный про-
цесс подч¸ркивает важность развития региональных 
кластеров, способных быстро реагировать на внешние 
вызовы и обеспечивать экономическую безопасность.

Ключевым выводом является значительный рост 
каботажных перевозок в Калининградскую область, 
увеличившихся в 2,4 раза за анализируемый период. 

Особенно заметен рост перевозок наливных грузов (в 
7,8 раза), что свидетельствует о переориентации логи-
стических цепочек и развитии соответствующих пор-
товых мощностей. Этот рост стал возможен благодаря 
масштабным государственным инвестициям в пор-
товую инфраструктуру, которые в период 2021-2024 
годов составили 8,9 млрд рублей в рамках различных 
федеральных проектов. Наиболее значимым проек-
том является строительство международного морско-
го грузопассажирского терминала в г. Пионерский, 

Рис. 5.  Годовой состав судов, в % от общего количества судов
Источник: составлено авторами по данным сервиса Portwatch4

4 https://portwatch.imf.org/pages/ports%2Fport530
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позволившего увеличить мощности калининградских 
портов на 3 млн тонн и 250 тыс. пассажиров в год.

Развитие паромной линии Усть-Луга – Балтийск 
также сыграло важную роль в обеспечении транспорт-
ной доступности региона. Возросший грузопоток на 
этой линии потребовал расширения железнодорожной 
инфраструктуры в порту Балтийск, что является при-
мером адаптации к изменяющимся потребностям рын-
ка. Принятое решение о строительстве двух новых па-
ромов для Калининградской области свидетельствует о 
долгосрочной стратегии развития морских перевозок и 
укрепления транспортной независимости региона.

Структурные изменения в морских грузоперевозках 
также заслуживают внимания. Заметный рост контей-
нерооборота калининградских портов (в 1,6 раза за 8 
месяцев 2024 года) указывает на растущую роль кон-
тейнерных перевозок в обеспечении логистических 
потребностей региона. В результате, порт Калинин-
град занял пятое место среди российских портов по 
контейнерным перевозкам в 2024 году.

В долгосрочной перспективе наиболее перспектив-
ным направлением развития морской инфраструкту-
ры Калининградской области является формирование 
кластера судостроения и судоремонта. В частности, 
необходимы инвестиции в строительство и ремонт 
судов, обеспечивающих каботажные перевозки, таких 
как железнодорожные и грузопассажирские паромы, 
контейнеровозы и танкеры. Особое внимание следует 
уделить развитию мощностей по ремонту контейнеро-
возов, учитывая их растущую долю в грузообороте.

Кроме того, важным направлением является разви-
тие судостроения и судоремонта маломерных рыбо-
ловных судов, что связано с переориентацией рыбо-
промысловых предприятий на лов рыбы в акватории 
Балтийского моря и прибрежных заливах. Намерения 
ООО «Рыбзавод «За Родину»» о строительстве мало-
мерных судов указывают на потенциал развития дан-
ного сектора.

Несмотря на значительные успехи в развитии пор-
товой инфраструктуры, остаются нереш¸нные во-
просы. Требуется реконструкция и модернизация 
Калининградского морского рыбного порта, как ста-
рейшего предприятия отрасли. Также необходимо 
принятие решения по строительству глубоководного 
порта в п. Янтарный, что позволит значительно уве-
личить грузооборот региона.

Анализ развития морской инфраструктуры Кали-
нинградской области в контексте исследований мор-
ских кластеров, позволяет сделать следующие выводы:

Во-первых, Калининградский морской кластер 
развивается в соответствии с классической моделью, 
включающей ядро (портовая деятельность, морские 
перевозки, судостроение и судоремонт), поддержи-
вающий сектор (морское оборудование и технологии, 
морской инжиниринг и консалтинг, морское страхо-
вание и финансы, морское образование и наука, мор-
ское право, морские работы, морской сервис) и свя-
занный сектор (рыболовство и аквакультура, морской 

туризм и рекреация, энергетика на шельфе, морская 
биотехнология, подводные телекоммуникации, воен-
но-морской флот и охрана морских границ, индустрия 
утилизации судов). Эксклавное положение Калинин-
градской области оказывает существенное влияние на 
структуру кластера, придавая особое значение разви-
тию каботажных перевозок и создавая необходимость 
в развитии автономной логистической системы.

Во-вторых, развитие морского кластера оказывает 
существенное положительное влияние на экономику 
Калининградской области. Рост грузооборота портов, 
развитие судостроения и судоремонта, увеличение 
числа занятых в морских отраслях – вс¸ это способ-
ствует повышению регионального ВВП и улучшению 
качества жизни населения. Развитие морского туриз-
ма и рекреации также способствует диверсификации 
экономики региона.

В-третьих, формирование калининградского мор-
ского кластера происходит под влиянием как рыночных 
сил, так и государственной политики. Государствен-
ная поддержка в виде инвестиций в инфраструктуру, 
субсидирования морских перевозок и реализации фе-
деральных проектов играет важную роль в развитии 
кластера. Вместе с тем, необходимо создание благо-
приятной бизнес-среды, стимулирующей инновации 
и развитие конкуренции в морских отраслях.

В заключение, развитие инновационного кластера 
морской инфраструктуры Калининградской области 
является важным фактором обеспечения экономиче-
ской безопасности и устойчивого развития региона. 
Реализация текущих и будущих проектов, направ-
ленных на модернизацию портовой инфраструктуры, 
развитие судостроения и судоремонта, а также при-
влечение инвестиций в морские отрасли, позволит 
региону не только адаптироваться к геополитическим 
вызовам, но и стать одним из ключевых морских цен-
тров России. Однако для достижения этой цели необ-
ходимо решение существующих проблем, таких как 
реконструкция Калининградского морского рыбного 
порта и принятие решения по строительству глубоко-
водного порта в п. Янтарный. Кроме того, необходимо 
дальнейшее развитие кластера судостроения и судоре-
монта, что позволит обеспечить транспортную неза-
висимость региона и создать новые рабочие места.
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Введение 
Развитие любой социальной системы обусловлено 

возможностью роста, развития и реализации е¸ ос-
новного составляющего человеческого потенциала. 
Диалектика процесса развития связана с теми изме-
нениями, которые инициированы и обеспечиваются 
фактором субъектной наполненности, иначе говоря 
– качеством имеющихся человеческих ресурсов. В 
связи с чем, основополагающим и атрибутивным об-
стоятельством, в контексте экономического развития 
и управления социальными системами сегодня, яв- 
ляется вектор, направленный на человекоцентрич-
ность, то есть принятие того, что человек является 
не просто фактором производства, а является экзи-
стенциальным центром для развития экономической 
системы и направлено формирует производственную 
экосистему.

В условиях современного мира, обладающего боль-
шой волатильностью среды и турбулентностью осо-
бым спросом на рынке человеческого капитала при-
обретают сотрудники, способные работать в сложных 
условиях и при этом обладать особой компетентно-
стью – назов¸м это «способность к устойчивости». 
Это способность обнаруживается не просто в при- 
родном таланте «найти баланс», она связана с тем, 
чтобы находить положение баланса в самых слож-
ных обстоятельствах и в условиях уже выявленной 
угрозы уметь продуцировать меры, направленные на 
предотвращение этой угрозы, лавировать в услови-
ях постоянного риска, и находить новые возможные  
траектории для развития предприятия, определять 
приоритеты. 

Прич¸м, это не является уникальным свойством 

для вида homo sapiens, как такового, поскольку само 
выживание, в условиях постоянно меняющейся сре- 
ды и угроз, наш вид реализовал только потому, что 
смог приспособиться к сложным и меняющимся об-
стоятельствам среды. 

На современном этапе развития менеджмента те-
оретики определяют уникальную способность «на-
ходиться в балансе в условиях турбулентности», как  
особый вид компетентности, называя и характери- 
зуя эту способность, чаще всего, как стрессоустой-
чивость. И хотя, несомненно, стрессоустойчивость 
- важное качество, но оно не всегда связано с опре-
дел¸нным набором других уникальных качественных 
характеристик, которые сегодня также могут быть 
необходимы и востребованны. Так или иначе, но пер-
манентные стрессовые ситуации вынуждают персо- 
нал либо покидает организацию, либо самоустра-
няться от решения труднодостижимых задач. Это 
вызывает реакцию поиска всевозможных вариантов 
«задержать», «заякорить» сотрудника для того, чтобы 
постоянную и текучую подвижность сделать отчасти 
контролируемой.

В этой связи, большую роль играет интеграция в об-
разование Lean-технологий, а также экологических, 
социальных и управленческих факторов (ESG)-под-
хода, которые способны учитывать не только и не 
столько финансовые обстоятельства, а предполагают 
принятие здравых решений, направленных на соз- 
дание ценности и поиск устойчивости в том числе  
через воспитание социальной ответственности и че- 
рез практики корпоративного управления. Эти фи- 
лософско-управленские парадигмы нацелены на  
формирование умного бизнеса, целью которого яв-
ляется не просто результат. Они предполагают, что 
ведение бизнеса должно сопровождаться поиском 
ответов, связанных со снижением репутационных  
рисков, потерь и ростом социальной ответственнос- 
ти. Таким образом, основной задачей компании, 

Роль интеграции в вузовские программы 
элементов бережливого управления 
и ESG-практик для развития человеческого 
капитала
Аннотация. Целью представленного материала является показать необходимость интеграции в образовательные програм-
мы элементов бережливых технологий и ESG-практик, поскольку они могут способствовать формированию и развитию 
человеческого капитала в условиях неопредел¸нности. Для достижения поставленной цели на первый план выдвигаются 
задачи: показать специфичность периода неопредел¸нности в контексте управления организацией; выявить и раскрыть 
взаимосвязи и интеграции факторов Бережливого управления и ESG-практик в образовании с философией, направлен- 
ной не только на формирование концепции умного бизнеса и снижение репутационных рисков, но и предполагающего 
воспитание образа нового выпускника.  
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следующей принципам ESG, является модерниза-
ция предприятия, сопровождающаяся сокращением 
вредного воздействия, выбросов негативных веществ 
в окружающую среду, то компании, внедряющие Бе-
режливое управление или Lean-технологии канали- 
зируют корпоративные усилия и производственный 
потенциал на устранение любых потерь, что зачастую 
так или иначе коррелирует с установкой ESG-пара-
дигмы. Кроме того, сегодня развитие бизнеса напря-
мую связано с экологичностью, которая должна про-
являться во вс¸м. И речь ид¸т не только о чистоте и 
сохранении экологии окружающей среды, речь ид¸т 
об экологии «среды обитания», корпоративной от-
ветственности, институциональной осознанности. А  
значит, необходимы новые подходы для культиви- 
рования и формирования нового уровня компетен-
ций, которые будут связаны с тем, что человек не 
просто будет приспосабливаться к максимальному 
уровню риска, а он будет способен увидеть возмож-
ный способ решения сложной задачи и сумеет взять 
на себя ответственность за е¸ решение для разви-
тия компании, он будет стремиться вносить макси-
мальный вклад в успех, не ограничиваясь обычными  
должностными обязанностями. 

Сегодня компании, отдающие приоритет факто-
рам ESG, а в условиях современности, это в том чис-
ле, уч¸т волатильной среды, с большей успешностью 
достигают устойчивого роста и прибыльности в дол-
госрочной перспективе. То же касается и технологий 
бережливого управления. Именно поэтому в запро- 
сах кадровых агентств, перечисляются компетенции, 
которые характеризуют человека, «способного сох- 
ранять баланс и устойчивость, обладать критичес- 
ким мышлением, быть способным к принятию не-
стандартных решений, уметь продуктивно коммуни-
цировать и сотрудничать (то есть работать в коман- 
де) и быть творческим» [1]; [2]. 

Учитывая вс¸ вышеуказанное, можно уверенно  
сказать, что одним из ведущих трендом образова-
тельного пространства сегодня, может стать актив- 
ное появление образовательных программ, с фоку- 
сом направленным на развитие ESG-практик и стан-
дартов, а также освоение бережливых технологий,  
как ответа на внешнюю неустойчивость и ограниче-
ния. 

Стоит, однако, сказать, что для образования, в ука-
занном контексте, является то, что подобный запрос 
заходит на проблемное поле, связанное с объ¸мной 
многоаспектностью и мультидисциплинарностью, 
требующих не только включение разных техноло-
гий, но и поиск и имплементацию новых методик, 
направленных на формирование компетенций, спо-
собных решать профессиональные задачи, выходя-
щие за границы обычных академических предмет- 
ных областей. Однако, не смотря на сложности это 
может стимулировать развитие образовательных 
программ и возникновению дискуссий, относитель-
но подходов к созданию образовательных программ, 

методов, но отчасти в результате вполне будет иметь 
практический результат, позволяющий формировать 
востребованные компетенции совранных выпуск-
ников. Почему эти компетенции востребованы? По- 
тому что выпускники, обладающие ими, могут быть 
лучше адаптированы и подготовлены к ситуации ри-
сков и способны использовать те возможности, ко-
торые возникают в результате очень разных обсто-
ятельств как экономического, так и социального и 
экологического характера. Так, экологический фак- 
тор включает не только воздействие компании на  
природные ресурсы, энергоэффективность, управле-
ние отходами, а также экологичность взаимодейст- 
вия и управленческих процессов. Экологичность 
управления предполагает уч¸т социальных факторов, 
включают трудовые стандарты, права человека, эти- 
ческих, деловых практик, управление рисками, пони-
мание социальной ответственности, в том числе за-
прет на дискриминацию. 

Если говорить о природе технологий Бережливого 
управления, то сами по себе они представляют пер-
манентный рабочий диалог сотрудников в решении 
производственных задач, которые направлены на 
устранение потерь. При этом, только конструктив-
ный диалог и совместный поиск могут способствовать  
оптимальному решению поставленных задач. Ни-
какие директивы, принятые авторитарным методом 
не способны консолидировать коллектив производ-
ственной организации.

Сегодня S-модуль на предприятиях, придержива-
ющихся ESG-повестки, представляет социальную 
компоненту и реализуется в двух направлениях: в 
первую очередь в направлении, которое акцентиру- 
ется на поддержании благополучия работников ком-
пании, уважении, равенстве, инклюзии, здоровье. 
Второй вектор, устремл¸н на достижение благопо-
лучия, в той степени, в которой предприятие может  
влиять на него и представляющий «внешнюю» сто- 
рону. Для измерения качества достижений исполь- 
зуются метрики, определяющие долю работников  
по полу, возрасту, инвалидности, этнической при-
надлежности, показателям равенства в оплате труда, 
а также по соотношению между заработной платой 
руководителей компаний и средней заработной пла-
той рядовых работников [3]. Замеряют и оценивают 
риски использования детского либо принудительно- 
го труда, безопасности труда, объ¸мы рабочего вре- 
мени, уровень доступности медицинской помощи  
для работников, дискриминацию, харассмент, объ- 
¸мы финансовых потерь, количество заключ¸нных  
коллективных договоров и соглашений по охра-
не труда, долю сотрудников, вовлеч¸нных в «луч- 
шие практики» программ здравоохранения и со- 
циальной поддержки, а также объ¸м инвестиций на 
обучение сотрудников.

Концепция Lean-технологий в управлении или 
Бережливого производства, это особая концепция 
менеджмента производственным циклом предпри-
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ятия, целью которого является не просто получение 
прибыли, а получение прибыли в том числе, за сч¸т 
устранения любых видов потерь [4]. То есть речь ид¸т 
об истинной оптимизации, которая направлена, с од-
ной стороны, на максимальную удовлетворенность 
клиента, т.е. клиентоцентричность, с другой стороны,  
это философия предполагающая не просто участие 
в производственном процессе работников предпри-
ятия, – каждого на сво¸м месте, выполняющих опе-
рации, а работа предусматривающая «игру оркест- 
ра», слаженную, имеющую единую тональность,  
ритм, стремящуюся к финалу, посредством правиль-
ного взаимодействия, устремл¸нного на избегание 
«фальшивых нот» и максимально достигнуть наме- 
ченных целей. Работа Бережливого производства — 
это поиск креативных решений, постоянный «разго- 
вор» о правильности операционных действий. Вне-
дрение этого способа управления предполагает обя-
зательную включ¸нность лидера [5], его способность 

выстроить коммуникацию и услышать каждого в 
большом «оркестре». 

Сегодня технологии Бережливого производства, 
бережливого управления переживают второе рожде-
ние, поскольку авторитарность принятия решений в 
турбулентной среде не всегда оправдана: фокус вни-
мания с одной точки управления, пусть даже с самой 
верхней, может быть не всегда правильным. 

В целом, внедрение менеджмента с использова-
нием методик Бережливого управления нацеливает  
компанию на развитие. 

Перечисленные отдельные детали немало сближа-
ют обе методики. Мы можем видеть, что Бережливое 
управление и ESG -практики отчасти схожи. В первую 
очередь, их сближает постоянный поиск оптималь-
ных и более лучших вариантов решения задач, и тот 
и другой менеджмент имеют экологическую направ-
ленность как социальном, так и в биологическом от-
ношении (Таблица 1).

Сравнение того и другого подхода имеет немало 
общего. Но главное, что Бережливое управление и 
ESG-практики – это всегда не готовые шаблонные 
подходы и практики, это прежде всего инструмент, 
определяющий вдумчивое движение впер¸д.  

Изучение инструментария управления указанных 
практик менеджмента в условиях академической об-
разовательной среды заставляет задуматься и найти 
свой собственный путь к решению самой, казалось 
бы, сложной и неразрешимой задачи. То есть вклю-
чение тех элементов в деятельность образования, 
подготовки, воспитания, обучения, которые по фак-
ту являются самыми нужными навыками для дости-
жения устойчивого развития и формированию обра-

за будущего выпускника. Сегодня уже нельзя «во что 
бы то ни стало достигать цели», время достигаторства 
прошло. Не всегда новые молодые сотрудники могут 
взять и готовы взять на себя ответственность боль-
ше, чем прописано в должностной инструкции. И это 
нормально. Готовность «взять ответственность» чаще  
всего опирается на опыт и наработанные компетен-
ции.

Знания и компетенции в области Бережливого уп- 
равления и ESG выпускнику необходимы в контексте 
того, что именно этот вектор научного знания Береж-
ливого управления и ESG-принципов, сформули-
рованные для борьбы с устранением потерь, потока 
создания ценности, с изменением климата и создания 

Lean ESG

Цель

- Снизить потери и повысить цен-
ность конечного продукта

- Минимизировать негативное 
воздействие на окружающую среду и 
общество;
- Создавать ценность для всех заин-
тересованных сторон.

Основные направления 
реализации 

- Обеспечение эффективного и 
устойчивого развития 
- Сохранение природных ресурсов;
- Социальная ответственность к 
персоналу, поставщикам, клиентам, 
партнерам;
- Надлежащее управление – обеспе-
чение эффективности руководства

- Удовлетвор¸нность клиента; 
- Внутренняя оптимизация и устра-
нение потерь;
- Мотивация каждого сотрудника 
предприятия;
- Производство того, что является 
ценностью

Актуальность 
и востребованность 

- Компании, применяющие менед-
жмент имеют высокий рейтинг и 
популярность.
- Актуализирует изучение методики  

- Повышение производительности 
труда рост качества продукции, 
сокращение потерь делают менед-
жмент актуальным и востребован-
ным в применении. Актуализирует 
изучение методики  

Таблица 1. Сравнение ESG и Lean 
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экологичной производственной среды, сокращение 
всего того, что противоречит безопасности общества, 
- являются сегодня важными в реализации любых 
коммуникаций бизнеса с внешним миром и постро-
ения внутренней бизнес-среды, а также характеризует 
здоровый взгляд компании в будущее, и является мар-
кером отсутствия социального «каннибализма».

Обучение в этом направлении возможно проводить 
с применением различных методик, применяя как 
теоретический, так и эмпирический анализы. Напри-
мер, обучаемым можно предложить произвести ана-
лиз основных теоретических положений и принципов 
Бережливых технологий и ESG практик с их после-
дующим анализом и анализом основного инструмен-
тария, предложить проанализировать достоинства и 
недостатки. Эмпирический анализ будет направлен 
на формирование кейсов и сбор фактов, полученных с 
помощью экспериментальных опытов, измерений для 
последующего теоретического анализа. 

Применение методики с использованием описа-
тельного метода можно использовать для формирова-
ния представления понятийного аппарата в области 
Бережливого управления и ESG, созданию понима-
ния общей целостной картины применения методик 
Бережливого управления и ESG-практик, а также 
отдельных е¸ элементов. Методики статистического 
анализа, организации производства, операционного 
менеджмента могут послужить инструментарием для 
определения и расч¸та динамики улучшения произ-
водственных процессов на промышленных предпри-
ятий в результате применения соответствующего ин-
струментария Бережливого управления и ESG.

Именно применение деятельностных методик, ме-
тодик с применением вовлеченности и приобретения 
практического опыта смогут правильно не только за-
ложить необходимую базу знаний в области Бережли-
вого управления и ESG-практик, но и способствовать 
формированию четкого понимания необходимости 
их реализации и отстаиваний позиций Бережливого 
управления и ESG-практик в сегодняшнем дне. 

Для понимания и оценивания результативности об-
учения возможно прибегать к традиционным и нетра-
диционным системам оценивания, поскольку зача-
стую не только преподаватель, но и обучаемый желает 
увидеть и оценить себя, и определить были ли усвое- 
ны полученные знания, изменилась ли его культура 
лидерства, тем более, если мы вед¸м речь о возмож-
ной входной диагностике и изначальной трансляции 
целей обучения.

Для этого возможно использование тестовых мате-
риалов, опросных фронтальных контрольных срезов, 
которые проводятся через некоторое время после об-
учения и которые направлены на оценку качества об-
учения.

В связи с указанным стоит сказать, что уместным 
представляется рассмотреть принципы ESG для уни-
верситетской среды. 

Прежде всего, тремя основными критериями 

ESG-практик является: 
1. Ответственное отношение к окружающей среде 
2. Высокая социальная ответственность 
3. Качество управления
Для университета трансляция принципа Ответ-

ственного отношения к окружающей среде представ-
ляет собой соблюдение экологических принципов, 
включающих заботу предприятия об окружающей 
среде, возложение ответственности за меру того воз-
действия, которое предприятие может нанести всей 
окружающей среде, флоре и фауне. Для универси-
тетской среды это может быть регулярный монито-
ринг показателей воздействия на окружающую среду 
университета, например обезличивание количества 
израсходованной воды, утилизации и вывоз отходов 
с последующей публикацией результатов монито-
ринга, разработка и внедрение университетских нор-
мативных документов и стратегий, предполагающих 
комплекс мер по повышению энергоэффективности, 
приверженности миссии «зел¸ного университета». 
Экологической ответственности вузов может способ-
ствовать регулярный контроль и опубличивание ре-
зультатов реализации указанных стратегий. При этом 
широкая рекламация этой деятельности будет спо-
собствовать формированию новой «нормальности»,  
а включение студентов в эту повестку поможет реали-
зовать меры, направленные на формирование нового 
лидерства.

Стоит заметить, что обучение в соответствии с 
профильными образовательными программами по 
тематике устойчивого развития и ESG имеются в ву-
зах ЕАЭС. «В 13 вузах реализуются образовательные 
программы сразу по нескольким аспектам (экологии, 
социальной политике, экономико-управленческим 
вопросам)» [6].

Реализация принципа Высокой социальной ответ-
ственности для университета заключается, прежде 
всего, в осуществлении спектра мер, направленных 
на установление «экологичных» взаимоотношений 
вуза с различными группами и заинтересованными 
лицами, предполагающимися как внутри вуза – сту-
денты, сотрудников, так и из вне - предприятия, жи-
телей города. Среди мер для реализации принципа, 
прежде всего, соблюдение инклюзивности, отсутствие 
любой дискриминации, а также создания безбарьер-
ной среды и комфортной среды. Кроме того, социаль-
ная ответственность и экологичность предполагают 
доступность в публичном пространстве внутренних 
регламентов, регулирующих реализацию кадровой 
политики вуза, в связи с чем, стоит сказать, что, ко-
нечно, большому количеству вузов очень далеко до 
соблюдения этого принципа, поскольку в большин-
стве сво¸м внутренние регламентирующие докумен-
ты, которые направлены на регулирование кадро-
вой политики вуза, доступны либо по запросу, либо 
не раскрываются и не предоставляются совсем. При 
этом, важно отметить, что реализация этого принци-
па происходит в присутствии студенческой аудито-
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рии, которая является некой базой для восполнения 
определ¸нных кадровых дефицитов, в том числе и для 
административно-вспомогательного персонала. А это 
не всегда положительным образом характеризует уро-
вень корпоративной социальной ответственности и 
формирует представление о том «как есть», а не «как 
надо». Стоит сказать и о том, что часто, увы, не ра-
ботают процедуры и механизмы сбора обратной связи 
от сотрудников и студентов, а это также условие для 
соблюдения и работы принципа социальной ответ-
ственности.

Отдельно стоит упомянуть о существовании вузов-
ских регламентов и процедур, по которым обеспе-
чивается охрана труда и безопасность обучающихся. 
Иногда тексты данных документов не доступны в пу-
бличном пространстве, что также нарушает принцип 
социальной ответственности. 

Немаловажное значение имеет и ещ¸ один важный 
аспект социальной ответственности, а именно работа, 
которую вуз вед¸т на регулярной основе и участвует 
в жизни города, на территории которого присутству-
ет, и осуществляет работу с местными сообществами, 
а также проводит благотворительные, волонтерские 
и другие социально значимыми инициативы. В этих 
мероприятиях могут формироваться и раскрываться 
лидеры нового времени.

Реализация третьего принципа ESG – характеризу-
ющего качество управления происходит посредством 
также нескольких реперных точек, а именно суще-
ствованием специализированных органов либо долж-
ностей в вузе, которые занимаются вопросами ESG 
-повестки или устойчивого развития, то есть явно вуз 
показывает, что он выстраивает свою деятельность в 
соответствии с важными принципами актуальной по-
вестки. В университете работает некий орган или на-
блюдательный совет, где реализован открытый вход 
для представителей различных заинтересованных  
сторон, существует и работает механизм по уч¸ту 
мнений профсоюзов, органов студенческого самоу-
правления для принятия управленческих решений в 
вузе. Создание продуктивной управленческой кол- 
лаборации в вузе с участием в том числе студенческо- 
го актива – является важным триггером по форми-
рованию и развитию лидерства посредством интегра- 
ции ESG-практик. 

Реализация третьего принципа может происходить 
и через организацию различных форм регулярного 
взаимодействия вуза с внешними заинтересованными 
сторонами по вопросам устойчивого развития, и ко-
нечно это также может предполагать участие студен-
ческого актива.

Кроме всего перечисленного важно понимать, что 
основным объектом для реализации принципов ра-
боты ESG-практик является не только организация, 
предприятие, а Человек, как таковой. И в этом смыс-
ле важно регулирование и организация процессов на 
базе единства ментального и физического здоровья, 
которые будут базировать на тр¸х основных составля-

ющих: автономности, потребности в компетентнос- 
ти и связанности с другими. 

Первая составляющая – автономность, предельно 
соответствует назначению ESG [7]. Потребность в 
ощущении себя способным влиять на процессы, быть 
актором жизни – укрепляет самоценность. В усло- 
виях неопредел¸нности, прежде всего Лидеру, не- 
обходимо понимать, что возможность каким-то обра-
зом воздействовать на круг, находящийся за предела-
ми ближнего и внутреннего радиуса влияния органи-
зации, резко сокращается. Поэтому любое движение 
внутри возможной зоны влияния должно быть ещ¸ 
качественней и бережней. И это понимание долж-
но распространяться на каждого члена организации. 
Отсюда проистекает следующая базовая потребность 
– потребность в компетенции. Каждый член коллек-
тива, организации должен понимать – в ч¸м именно 
его сильные стороны, в ч¸м его опора. Лидер, должен 
быть способным определить это и дать возможность 
ощутить ценность каждого, что определит и удовлет-
ворит другую базовую потребность – необходимость 
быть связанными с другими. Эти наборы важных  
знаний необходимо включать в курсы образователь-
ных программ, которые реализуются при изучении 
менеджмента, психологии, а также дополнительных 
образовательных программ. 

Что касается внедрения методов бережливого уп- 
равления в образовательный процесс, то не смотря 
на свою актуальность, востребованность и злобо-
дневность в основном, они остаются для высшего об- 
разования пока закрытыми. Хотя стоит сказать, что 
несколько лет назад в РФ бла создана ассоциация 
Бережливых вузов, куда входят 14 университетов под 
эгидой почетного члена Ассоциации Госкорпорации 
«РОСАТОМ», и есть немалые наработки в этой об-
ласти [8]. Необходимость двигаться в этом направле- 
нии была обозначена на самом высоком уровне [9]. 
Стоит думать и надеяться, что энтузиазм в этой об-
ласти вс¸ же сменится чередой больших и успешных 
проектов.

Заключение 
Таким образом, подводя итог всему вышесказан-

ному нужно сказать, что человек, в условиях неопре-
дел¸нности, представляет собой сложную систему, 
нацеленную на решение трудноразрешимых задач  
для поиска устойчивости. Процесс формирования  
человеческого капитала в условиях неопредел¸нно-
сти, может происходить, в том числе, через реализа-
цию образовательных программ, направленных на 
воспитание компетенций, связанных с умением осу-
ществления поиска новых возможностей для развития 
предприятия, экологичностью, определением прио-
ритетов, умением брать ответственность.

Специальные образовательные программы и со-
здание университетской атмосферы поддержки и  
интеграции Бережливого управления и ESG-практик 
в деятельность вузов может решать эти задачи. 
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Владимир КУЛАКОВ 
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Россия

Недавно автор этих строк в своей статье о запад-
ном побережье прусской земли Самбия (ныне – 

Калининградский полуостров) при помощи анализа 
распределения на местности памятников археологии 
римского времени выяснил конкретные точки начала 
Великого янтарного пути [7]. Сходную работу необ-
ходимо провести для северного побережья полуостро-
ва, дабы выяснить возможное наличие здесь центров 
торговли и межэтничных контактов.  В Новое и Но-
вейшее время, как показывают данные топонимики, 
пруссы равномерно заселяли п-ов Самбию (рис. 1). 
Для выяснения поселенческой динамики в различные 
исторические периоды на протяжении I тыслет. н.э. 
созданы представленные ниже Каталоги памятников 
археологии:    

Каталог поселений Северной Самбии раннего 
железного века и римского времени (рис. 2)
1. Безымянка/Nuskern, поселение раннего желез-

ного века [21].
2. Доброе/Hünenberg, поселение (?) раннего желез-

ного века. На его территории в 1985 г. был найден клад 
янтарного сырья и изделий [17].

3. Заостровье/Rantau, селище, V-IX вв. [22].
4. Каменка/Friedrichstein, селище-2, II-V вв. н.э. 

[21].
5. Каменка/Friedrichstein, селище-3, ранний желез-

ный век [22].
6. Клинцовка/Wikiau, селище-4, V-X вв. н.э. [24].
7. Клинцовка/Wikiau, селище-5, ранний железный 

век, римское время [24].
8. Клинцовка-Каменка/Wikiau, селище-2, II-V вв. 

н.э. [20].
9. Клинцовка-Каменка/Wikiau, селище-3, V-VII вв. 

н.э. [22].
10. Клинцовка-Каменка/Wikiau, селище-4, V-VII 

вв. н.э. [21].
11. Куликово/Polehnen, селище-3, V-X вв. [22].

12. Куликово/Polehnen, селище-7, начало нашей 
эры [27].

13.Малиновка/Wargenau, селище-4, II-VIII вв. н.э. 
[26].

14. Прибой/Seebad, эпохи бронзы и раннего железа 
[21].

15. Пионерский/Nеu-Kuhren, городище, III-V вв. 
н.э. [19].

16. Пионерский/Nеu-Kuhren, селище-1, I-IV вв. 
н.э. [22].

17. Пионерский/Nеu-Kuhren, селище-2, первая 
пол. I тыслет.. н.э. [22].

18. Рощино/Grünhof, селище, V-Х  н.э. [23].
19. Сельский/Cobjeiten, ранний железный век [23].
20. Шумное/Schuppöhnen, селище-2, V-X вв. [22].
21. Шумное/Schuppöhnen, селище-3, II-VII вв. [22].
22. Шумное/Schuppöhnen, селище-4, V-X вв. [22].
23. Янтарный / Palmnicken (Kraxtepellen) – городи-

ще с северо-востока от пос¸лка, раскопками выявле-
ны остатки поселения, ранний железный век, V в. н.э. 
Первоначально площадка городища была окружена 
частоколом, позднее смен¸нным на укрепления типа 
городни. На площадке городища у внутренней сторо-
ны укреплений обнаружены остатки столбовых по-
строек [13, 82-84] (рис. 7).

24. Янтарный/Palmnicken (Kraxtepellen) – селище, 
нач. н.э. [12, 84, 85, Taf. 13,2]. 

25. Ярославское/Schlakalcken, селище-2, ранний 
железный век, X-XII вв, [21].

26. Ярославское/Schlakalcken, селище-4, первая 
пол. I тыслет. н.э. [21].

27. Ярославское/Schlakalcken, селище-3, ранний 
железный век, X-XII вв. [24].

Каталог поселений Северной Самбии раннего сред-
невековья (рис. 4)

28. Зеленоградск/Garbik, остатки замка, XIII-XVII 
вв. [14, 10, 11].

29. Береговое/Eisseln, селище, XII-XIII вв. [22].
30. Березняки/Forst Warnicken, городище, X-XIV вв. 

[2, 444, 445].
31. Бобровка/Battau, селище-1, X-XII вв. [23].
32. Бобровка/Battau, селище-2, X-XII вв. [23].
33. Бобровка/Battau, селище-3, XIV-XVII вв. [23].

Динамика заселения северной части 
полуострова Самбия в доорденское время
Аннотация. Наши современные знания о поселенческой археологии севера Самбии позволяют констатировать два различ-
ных подхода к ведению торговых операций у эстиев и у пруссов. Если первые сосредоточились на свозе янтарного сырья в 
конкретные пункты начала Великого янтарного пути, то пруссы, скорее всего, осуществляли свою торговлю как через посе-
ление и торг на Каупе, так и конкретно со своих прилегающих к морскому побережью поселений. Косвенно связь пруссов с 
морем подтверждается наличием в их пантеоне бога кораблей Бардойтся, а также значительным количеством религиозных 
ритуалов, связанных с водой. В римское время описанная поселенческая ситуация была невозможна ввиду более высокого 
уровня морских вод, вызванного трансгрессией уровня Балтики.     

Ключевые слова и фразы: Янтарный край, Самбия, данные археологии.
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Рис. 1. Прусские топонимы Самбии [9, Karte].

Рис. 2. Памятники археологии севера Самбии I тыслет. до н.э. (карта рек Самбии - 16, 384). Позиция 1 – городище, позиция 2 – селище.
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35. Ветрово/Ekritten, городище, XI-XIII вв. [19].
36. Вишнево/Wosegau, селище-1, X-XIV вв. [21].
37. Вишнево/Wosegau, селище-2, X-XIII вв. [21].
38. Грач¸вка/Craam, городище, IX-XIV вв. [22].
39. Грач¸вка/Craam, селище, X-XIII вв. [22].
40. Донское/Wachbuddenberg, городище, IX-ХI вв. 

[27].
41. разъезд Заостровье/Rantau, городище-1, XIII-

XIV вв. [22].
42. уроч. Затон/Rodahn, остатки замка, XIV-XVII 

вв. [24].
43. Каменка/Friedrichstein, селище-1, нач. II тыслет. 

н.э. [20].
44. Каменка/Friedrichstein, селище-3, X-XIII вв. 

[22].
45. Каменка/Friedrichstein, селище-4, X-XIII вв. 

[20].
46. Клинцовка/Wikiau, селище-1, XI-XII вв. [21].
47. Клинцовка/Wikiau, селище-2, XI-XII вв. [21].
48. Клинцовка/Wikiau, селище-3, XI-XII вв. [19].
49. Клинцовка/Wikiau, селище-6, XI-XII вв. [24].
50. Клинцовка/Wikiau, селище-7, XI-XII вв. [20].
51. Клинцовка-Каменка/Wikiau, селище-1, XI-XII 

вв. [20].
52. Куликово/Sorthenen, городище-1, IX-XIII вв. 

[22].
53. Куликово/Polehnen, городище-2, IX-XIII вв. (?) 

[10]
54. Куликово/Polehnen, селище-1, IX-XIV вв. (?) 

[22].
55. Куликово/Polehnen, селище-2, IX-XIV вв. (?) 

[22].
56. Куликово/Polehnen, селище-4, IX-XIV вв. (?) 

[22].
57. Куликово/Polehnen, селище-5, IX-XVII вв. (?) 

[27].
58. Куликово/Polehnen, селище-6, XII-XVII вв. (?) 

[27].
59. Малиновка/Wargenau, селище-1, X-XI вв. [19].
60. Малиновка/Wargenau, селище-2, X-XIV вв. [22].
61. Малиновка/Wargenau, селище-3, X-XIV вв. [20].
62. Мельниково/Rudau, городище, XII-XIII вв. [19].
63. Моховое/Kaup, поселение, IX-XII вв. [22].
64. Моховое/Kaup, селище-1, XII-XV вв. [19].
65. Моховое/Kaup, селище-2, XIII-XVI вв. [22].
65.Прибрежное/Alknicken, селище, XIII-XIV вв. 

[22].
66. Прибой-Каменка/Seebad, селище, [20].
67.Пионерский/Nеukuhren, селище,-3 XII-XIII вв. 

[22].
68. Пионерский/Nеukuhren, селище,-4 XIII-XV вв. 

[23].
69. бывш. Romehnen, городище [11]. 
70. Русское/Germau, городище-2, XI-XIII вв. [22].
71. Светлогорск/Rauschen, городище, XII-XIV вв. 

[23].
72. Сельский/Cobiejten, городище [23].
73. Сиренево/Еisselbieten, городище, X-XI вв. [25].
74. Сосновка/Bledau, городище в уроч. Galgenpusch, 

X-XIII вв. [19].
76. Сосновка/Bledau, селище-2, XV-XVIII вв. [21].
77. Сыч¸во/Ellerhaus, городище, X-XIII вв. [11].
78. Сыч¸во/Ellerhaus, cелище, X-XIII вв. [27].
79. Hölle, городище-1, XI-XIII вв. [27].
80. Hölle, городище-2, XI-XIII вв. [27].
81. Hölle, селище-1, XII-XIV вв. [27].
82. Hölle, селище-2, XIV - XV вв. [27].
83. Холмы/Mühlsen, селище, XI-XIII вв. [20].
84. Романово/Pobethen, городище-1, IX-XIII вв. 

[22].
85. Романово/Pobethen, городище-2, X-XIII вв. [25].
86. Шумное/Schuppönen, cелище-1, XIII-XIV вв. 

[22].
87. Шумное/Schuppönen, cелище-5, XIV-XVII вв. 

[23].
88. Ярославское/Schlakalken, городище, X-XIII вв. 

[21].
89. Ярославское/Schlakalken, селище-1, X-XIII вв. 

[21].
90. Ярославское/Schlakalken, селище-2, X-XII вв. 

[21].
Как показывают данные Каталога памятников 

римского времени, в первой половине I тыслет. н.э. 
эстии, предки пруссов, селились максимально близко 
к морскому берегу в районе мыса Rantauer-Spitze/мыс 
Гвардейский (рис. 2). Именно к востоку от указанного 
мыса по сей день существует единственная на север-

Рис. 3. Пролив Brokist в начале нашей эры. [11a, Abb. 59].
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ном побережье Самбии бухта, защищ¸нная от господ-
ствующего на севере Самбии северо-западного ветра 
и удобная  для швартовки судов. В упомянутой группе 
памятников центральное по насыщенности материа-
лом место занимает грунтовой могильник Hünenberg/
Гора Великанов с основным массивом погребения, 
созданных в конце римского времени и в начальной 
фазе эпохи Великого переселения народов. Имен-
но этим временем можно обозначить использование 
указанной бухты как исходного пункта Великого ян-
тарного пути на пороге его крушения в результате 
гуннских войн.  В своей восточной части скопление 
поселений первой пол. I тыслет. н.э. ограничивается 
р Kintawa/Зеленоградка, за которой в данный истори-
ческий период располагался обширный пролив (рис. 
3). Он отсекал от материка Куршскую косу и занимал 
место будущего пролива Brokist, актуального позднее, 
в эпоху викингов.

В последних двух-тр¸х веках I тыслет. н.э. в посе-
ленческом отношении север Самбии делится на две 
зоны. В западной зоне представлены преимуществен-
но городища (рис. 4), к сожалению, к настоящему 
времени слабо изученные и частично разрушенные 

в результате естественных и антропогенных причин. 
Они устроены преимущественно в 1-0,5 км от морско-
го побережья. В восточной зоне поселения эпохи ви-
кингов представлены преимущественно селищами, не 
имеющими внешних признаков и располагавшимися 
нередко в непосредственной близости от морского 
побережья (рис. 4). Согласно их размещению на кар-
те выявляются не менее четыр¸х групп поселений, в 
пределах которых селища расположены практически 
вплотную друг к другу. Это, вероятно, свидетельству-
ет о перемещении поселений в пределах этих групп. 
Часть их погибала в результате природных или же 
антропогенных причин (например, в результате на-
падения неприятеля c моря), остатки их населения 
перемещались на близлежащую территорию. Часть 
указанных групп поселений дожила до орденского 
времени в виде прусских волостей (polka) под имена-
ми Wargenawa и Bilden (рис. 5).

Скопление открытых поселений в восточной зоне 
севера Самбии объясняется прежде всего исчезно-
вением к востоку от мыса Rantauer-Spitze высоких 
береговых обрывов, сменившихся широкими пля-
жами, с юга ограниченными небольшими по высоте 

Рис. 4.Памятники археологии севера Самбии I тыслет. н.э. Позиция 1 – городище, позиция 2 – селище.
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Рис. 5. Административно-территориальное деление Самбии в XII-XIV вв.: 1 - городище типа А X-XIII вв., 2 – раннесредневековое селище, 
3 – городище X-XIV вв., 4 – городище (фундамент замка ?) орденского времени, 5 – городище группы 2 типа Alkhügel, 6 – селище X-XIII вв., 
7 – селище орденского времени, 8 – священный лес/леса, 9 – вал, 10 – территория polka, 11 – площадь, занятая в орденское время лесами, 
12 – болота [7, рис. 3].

аван-дюнами. Таким образом данный участок сам-
бийского побережья стал удобен для причаливания 
маломерных судов и осуществления торговых опера-
ций с местным населением. Как свидетельствует текст 
Саксона Грамматика, из-за местного мелководья при-
шельцы должны были вытаскивать свои суда на берег 
[15, 1].

Восточной границей распространения открытых 
прусских поселений эпохи викингов стало западное 
побережье Куршского залива. В непосредственной 
близости к нему в IX-XI вв. существовало открытое 
торгово-ремесленное поселение Кауп. В юго-запад-
ной части его поселенческой зоны располагались 
грунтовой балтский и курганный скандинавский мо-
гильники, ныне занятые лесным массивом с тради-
ционным именем Kaup (рис. 5). Исторические топо-
нимы, окружающие это урочище, сохранили следы 
скандинавской лоции данной части побережья Курш-
ского залива [5, 140].

В завершении следует констатировать два различ-
ных подхода к ведению торговых операций у эстиев и 
у пруссов. Если первые сосредоточились на организо-
ванном свозе янтарного сырья в конкретные пункты 

Рис. 6. Поселенческие зоны вокруг курганного могильника Кауп: a – 
зона IX-XI вв., b – зона VI-XI вв., с – лесное уроч. Кауп с курганным 
и грунтовым могильниками, d – западная часть Куршского залива в 
эпоху викингов (по О. Клееманну) [6, рис. 52].
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начала Великого янтарного пути, то пруссы, скорее 
всего, осуществляли свою торговлю как через поселе-
ние и торг на Каупе, так и конкретно со своих приле-
гающих к морскому побережью поселений. Косвенно 
связь пруссов с морем подтверждается наличием в их 
пантеоне бога кораблей Бардойтса [1. 162], а также 
значительным количеством религиозных ритуалов, 
связанных с водой [3, 37-50]. В римское время опи-
санная поселенческая ситуация была невозможна 
ввиду более высокого уровня морских вод, вызванно-
го трансгрессией уровня Балтики [4,  57].
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Симбиотические отношения 
изобразительных медиа и визуальной 
культуры: от материального носителя 

к знаковой системе 
Изобразительные медиа всегда находились в тесной 

взаимосвязи с визуальным опытом человеческого вос-
приятия и понимания мира. Каждая технологическая 
инновация кардинально меняет способы интерпрета-
ции изображений и трансформирует формы визуаль-
ной культуры. Традиционная фотография, основанная 
на химических светочувствительных материалах и ме-
ханическом затворе, созда¸т изображения с ярко вы-
раженной «индексальностью» — физической причин-
но-следственной связью с реальностью. Например, 
галогенидосеребряная фотопл¸нка фиксирует непо-
средственные следы света на светочувствительном 
слое, обладая уникальной нематериальной субстанци-
ональностью. Немецкий философ [2 c. 153-155] Валь-
тер Беньямин1 называл этот феномен «аурой» (aura)2 
— особым очарованием изобразительного искусства, 
проистекающим из уникальности и физической при-
сутственности изображения [1, c. 118].

С распространением цифровых технологий прои-
зошла фундаментальная трансформация способов ге- 
нерации изображений. Цифровые сенсоры преобра- 
зуют световые сигналы в электрические, превра-
щая изображение из пл¸нки в структуру данных, со-

стоящую из матрицы пикселей, форматов файлов 
и алгоритмических кодов. [3, c. 312] Этот переход 
представляет собой не просто замену материалов, 
но революцию в способах кодирования визуальной 
культуры. Как отмечал Фридрих Киттлер3, «техниче-
ское бессознательное» медиа определяет структуру 
культурной экспрессии — цифровые медиа внедря-
ют нелинейную нарративность и интерактивную ло-
гику, превращая изображение из статичной записи в 
динамичную информационную единицу. Например, 
распространение изображений в социальных сетях 
направляется механизмами «лайков» и алгоритми-
ческих рекомендаций, где ценность определяется не  
содержанием как таковым, а способами манипуля-
ции, дистрибуции и реакций [4, c. 135-144].

Более того, символическая природа изображения 
также претерпевает изменения. Значение традицион-
ного изображения основывается на воспроизведении 
реальности, тогда как в цифровую эпоху изображения 
часто больше не отсылают к действительности, а ав-
томатически генерируются с помощью алгоритмов. 
Например, CGI, синтетические изображения, соз-
данные ИИ, или NFT-арт не опираются на реальные 
прототипы, а формируют самозамкнутую знаковую 
систему. [5, c. 14-25] Теория «симулякра» Бодрийяра4 

указывает на то, что после утраты связи с реальностью 
изображение образует феномен «гиперреальности» — 
то есть оно кажется правдоподобным, но полностью 
сконструировано. Генерируемые ИИ лица и видео 
с глубокими фейками наглядно иллюстрируют эту  
тенденцию: даже при отсутствии какого-либо реаль-
ного основания изображение сохраняет высокую ви-
зуальную убедительность. Это знаменует собой глу-
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и трансформация визуальной культуры
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бокую трансформацию визуального искусства — от 
«воспроизведения реальности» к «конструированию 
реальности» [6, c. 24-36].

Для лучшего понимания «реконструкции знако-
вой системы» можно представить традиционное изо-
бражение как «окно», через которое мы видим ре-
альность. Цифровое изображение, напротив, скорее 
напоминает «зеркало» или «лабиринт»: оно отражает 
не обязательно реальность, а скорее культурные про-
екции, продукты алгоритмов или результат логики 
платформ. Например, когда пользователь просма-
тривает короткие видео и видит множество схожих 
сюжетов о дегустации блюд в различных заведениях, 
это не означает, что данные рестораны действительно 
лучшие. Такие изображения — результат алгоритмиче-
ского прогнозирования предпочтений пользователя и 
повторной подачи контента платформой. Эти изобра- 
жения не описывают мир, а манипулируют внима- 
нием и предпочтениями пользователя.

Таким образом, можно наблюдать смещение ядра 
визуальной культуры от «наблюдения» к «манипуля-
ции». Изображение больше не является статичным 
объектом для созерцания, а становится «операцио-
нальным изображением» (operational image), которое 
можно кодировать, изменять и распространять зано-
во. Такое изображение больше похоже на интерфейс 
или платформу, участвующую в культурном произ- 
водстве, передаче и даже потреблении, выступая по-
средником между человеком и миром.

Первоначальные изменения визуального языка в 
цифровую эпоху: де-территориализация, интерактив-
ность и алгоритмическая эстетика.

С развитием цифровых технологий мы пережива-
ем глубокую трансформацию визуального языка. Эта 
перемена заключается не только в смене инструмен-
тов и медиа, но прежде всего в переосмыслении того, 
как мы смотрим, что мы видим и как мы воспринимаем 
увиденное. От фиксации света и тени в фотографии до 
генеративных изображений, создаваемых ИИ, визу-
альное выражение изменяется на тр¸х ключевых уров-
нях: де-территориализация пространства, интерак-
тивность времени и алгоритмизация эстетики.

Де-территориализация пространства:  
от рамки к иммерсивному пространству

В эпоху пл¸нки поле зрения фотографа было 
ограничено прямоугольной рамкой — граница ви-
доискателя служила границей композиции. Однако 
цифровые технологии изображения разрушили это 
ограничение. С помощью склейки, композитинга, 
3D-моделирования и работы со слоями пространство 
изображения больше не подчиняется физическим 

границам. Например, в Photoshop пользователь может 
свободно добавлять, удалять или изменять элементы 
изображения, а логика «слоевого» построения напо-
минает архитектурную структуру пространства. Та-
кие приложения, как Google Earth, режим «Просмотр 
улиц» и VR-технологии, позволяют пользователю пе-
реместиться из статичного наблюдателя в статус вир-
туального странника, свободно вращающего перспек-
тиву и «путешествующего» внутри изображения.

Французский философ Жиль Дел¸з5 предложил по-
нятие «гладкого пространства» (espace lisse), обозна-
чающее динамическое пространство, не подчин¸н-
ное координатным ограничениям и фиксированным 
границам. В цифровом изображении эта «гладкость» 
проявляется в непрерывной расширяемости визуаль-
ного поля и децентрализации повествования: зритель 
может выбирать, в какую деталь углубиться, между 
какими изображениями перемещаться и даже созда-
вать новые визуальные конфигурации. Таким обра-
зом, цифровое изображение становится «открытым 
полем», а не статичной сценой линейного рассказа.

 Интерактивность времени:  
от созерцания изображения к участию в нём 
Традиционные изображения, такие как живопись 

или фотография, как правило, статичны и однократ-
ны: они висят на стене и пассивно ожидают взгляда 
зрителя. Однако в цифровой среде изображение мо-
жет двигаться, говорить, откликаться на действия 
пользователя. Динамические изображения — напри-
мер, GIF-файлы или короткие видео — в сочетании 
с сенсорным управлением или голосовой активацией 
превращают зрителя в участника визуального опыта 
[15, c. 114-116].

Возьм¸м, к примеру, функцию «историй» в Insta- 
gram: пользователь может наложить на изображение 
текст, стикеры, музыку, а также вставить кнопки и ин-
терактивные ссылки. Такой дизайн поощряет зрителя 
свайпать, нажимать, взаимодействовать с визуальным 
контентом. Зритель больше не является финальной 
точкой произведения — он становится соавтором в 
процессе. Значение изображения теперь не фиксиру-
ется окончательно автором, а переопределяется при 
каждом новом просмотре, клике и репосте. Эта мо-
дель отражает кооперативный принцип «контента, 
создаваемого пользователями» (user-generated content) 
[7].
Немецкий мыслитель Вальтер Беньямин в эссе «Про-
изведение искусства в эпоху его технической воспроиз-
водимости»6 выражал тревогу по поводу исчезновения 
«ауры» (aura) у произведений искусства из-за техноло-
гий копирования. Сегодня же мы сталкиваемся с иной 

5   Жиль Дел¸з   — французский философ, разработавший концепции «ризомы» и «различия-повторения», акцентирующие процесс 
становления вместо
6   «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»   — эссе В. Беньямина (1936), исследующее влияние техни-
ческого тиражирования на утрату ауры искусства и трансформацию его социальной роли.
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картиной: визуальное производство осуществляется в 
триединстве — алгоритмы, пользователи и платфор-
мы действуют совместно. На платформах вроде TikTok 
или Xiaohongshu (小红书) популярный визуальный 
контент часто созда¸тся не профессиональными ху-
дожниками, а обычными пользователями, применя-
ющими шаблоны, фильтры и рекомендации алгорит-
мов. Такая модель распространения, основанная на 
«поведенческих данных + алгоритмической оценке», 
формирует новую визуальную экосистему [8, c. 87-88].

Алгоритмическая эстетика: от намерения стиля к  
статистическим моделям. Традиционное художе-
ственное творчество, как правило, опирается на эсте-
тическое суждение автора, его личный опыт и эмо-
циональное выражение. В то время как технологии 
генерации изображений на базе искусственного ин-
теллекта7 (например, GAN, Stable Diffusion) основы-
ваются на статистических закономерностях больших 
массивов визуальных данных. Так, ИИ может, изучив 
миллионы портретов, сгенерировать совершенно но-
вое «лицо», несмотря на то, что этот человек никогда 
не существовал. Процесс «творчества» ИИ — это не 
осмысленное выражение, а воспроизведение стилей 
на основе вероятностных вычислений [9]; [10, c. 86-
89].

Подобное «постчеловеческое» творчество бросает 
вызов нашему представлению о художнике: кто явля-
ется автором? Разработчик модели? Поставщик дан-
ных? Или пользователь, нажимающий кнопку «сгене-
рировать»? Вместе с этим возникают этические споры 
о праве собственности и критериях оригинальности. 
В отличие от традиционных категорий «вдохновения» 
и «души», современная визуальная эстетика вс¸ чаще 
зависит от «обучающих выборок» и «параметров мо-
дели».

Указанные три трансформации свидетельствуют о 
фундаментальной тенденции: визуальный язык пре-
вращается из «инструмента описания мира» в «ин- 
терфейс организации когниции». Иными словами, 
изображение теперь не столько «отражает реаль-
ность», сколько становится средством «постижения 
реальности» через интерфейс. Визуальность приоб-
ретает программируемость, интерактивность и коопе-
ративность; она не только переда¸т содержание, но и 
зада¸т способы его интерпретации.

Маршалл Маклюэн8 сформулировал идею, что «ме-
диа есть сообщение», подразумевая, что сама форма 
медиума радикально влияет на восприятие и обра-
ботку информации. В наши дни эта теория получа-
ет новое прочтение: мы не просто видим предметы в 
изображениях, мы «пассивно принимаем» способы их 
восприятия, заданные алгоритмами и интерфейсами. 

Структура изображения, механизмы рекомендаций, 
кнопки взаимодействия — вс¸ это формирует невиди-
мую когнитивную парадигму. [11, c. 595]

От традиционного воспроизведения  
к логике перехода в эпоху  
новых медиаизображений:  

парадигмальный сдвиг в материальности медиа
Изображение как важнейшее средство человече-

ского познания мира и выражения мыслей претерпело 
глубокие изменения формы и функции в ходе техно-
логического развития. От древней ручной живописи 
до современных цифровых изображений — «матери-
альность» изображения, то есть его технологическая 
основа и материальная форма, неизменно формиро-
вала наше визуальное восприятие и культурное созна-
ние.[12]; [16, c. 74-76]

Эволюция медиума изображения от ручной эпохи 
к цифровой основана на фундаментальной логике: 
сдвиг медиальной материальности от «атомов» (т.е. 
физических объектов, химических веществ) к «битам» 
(т.е. данным, коду). Этот переход означает не просто 
обновление способов производства, но и радикаль-
ную трансформацию визуально-когнитивной пара-
дигмы культуры [8]; [13, c. 82-84].

Идеал традиционного изображения заключался в 
его «прозрачности» — медиум должен был быть не-
видим, а холст, краски или фотобумага служили лишь 
нейтральными носителями информации. Напротив, 
цифровое изображение демонстрирует свою техно-
логическую природу: параметры, такие как сжатие 
формата (например, JPEG), цветовые пространства 
(преобразование между RGB и CMYK), частота дис-
кретизации изображения (разрешение), напрямую 
влияют на то, что мы видим. Подобное «проявление» 
технической основы изображения обозначается как 
«видимость медиума» (media visibility). Этот феномен 
напоминает нам о том, что сам способ функциониро-
вания медиума является частью передаваемой инфор-
мации [14]; [18].

Заключение
Эволюция медиума изобразительного искусства от-

ражает глубокое взаимодействие между технологией, 
знаковыми системами и культурным познанием. От 
ручного рисования до алгоритмической генерации — 
трансформация изображения представляет собой не 
просто обновление инструментов, но и коренное из-
менение способа, которым человек смотрит на мир и 
конструирует значение визуального образа.

Цифровое изображение уже не является лишь ре-
презентацией реальности — оно становится «визуаль-

7   Технология генерации изображений на основе ИИ   — компьютерные методы (например, GAN), создающие изображения через 
анализ данных, что ставит под вопрос авторство и эстетику традиционного искусства.
8   Маршалл Маклюэн   — канадский теоретик медиа, автор тезиса «средство коммуникации есть сообщение», анализировавший 
влияние технологий на коллективное восприятие.



46

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

ной реальностью», создаваемой посредством алгорит-
мов, и активно участвует в процессах конструирования 
знания, социальных отношений и идентичности.

В будущем такие передовые технологии, как искус-
ственный интеллект и квантовые вычисления, будут 
ещ¸ глубже трансформировать способы создания и 
восприятия изображений. Например, ИИ способен 
симулировать или даже создавать визуальные языки, 
которые выходят за пределы человеческого вообра-
жения, а квантовая обработка изображений может 
изменить фундаментальную логику визуальных вы-
числений. Эти изменения затрагивают не только тех-
нические аспекты, но и ставят под вопрос авторство, 
подлинность и этику изображения.

Одновременно с этим такие межмедийные прак-
тики, как AR-книги, NFT-искусство и иммерсивные 
выставки, размывают границы изображения, позво-
ляя ему свободно перемещаться между виртуальным и 
реальным. Производство значения в изображении вс¸ 
чаще осуществляется не только через содержательные 
элементы, но и через технические регламенты, что 
требует от нас не только понимания «что может техно-
логия», но и размышлений о том, «как культура долж-
на на это ответить» [17, c. 39-42]; [19, c. 374].

Библиографические ссылки
1. Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Verlag, 1963. 118 pp.
Beijing: Central Compilation & Translation Press, 2011. 374 pp.   2. 
李若瑜. 传统摄影与数字摄影对比研究. 旅游与摄影, 2024(18): 
153–155.[Ли Жоюй. Сравнительное исследование традици-
онной и цифровой фотографии. Туризм и фотография, 2024, 
№18, с. 153–155.] (на китайском яз.)
3. W. J. T. Mitchell. Iconology: Image, Text, Ideology. Beijing: 
Peking University Press, 2012. 312 pp.  
4. 沈子恒, 徐伟. 数字时代下的图像视觉系统与范式重构研
究. 南京师大学报(社会科学版), 2025(01): 135–144.[Шэнь 
Цзыхэн, Сюй Вэй. Исследование визуальных систем и па-
радигм в эпоху цифровых технологий. Журнал Нанкинского 
педагогического университета (серия общественных наук), 
2025, №1, с. 135–144.] (на китайском яз.)
5. 施畅, 谢忠正. 作为技术图像的AIGC：生成影像、无缝美
学与粒子拟像. 北京电影学院学报, 2024(11): 14–25.[Ши Чан, 
Се Чжунчжэн. AIGC как техническое изображение: сгене-
рированные образы, бесшовная эстетика и пиксельные си-
мулякры. Журнал Пекинской киноакадемии, 2024, №11, с. 
14–25.] (на китайском яз.)
6. 周戭. 艺术中的“拟像”在“超真实”语境下的重构与解离. 北京
电影学院学报, 2023(01): 24–36.
[Чжоу И. Реконструкция и распад «симулякра» в искусстве в 
контексте «гиперреальности». Журнал Пекинской киноака-
демии, 2023, №1, с. 24–36.] (на китайском яз.)
7. SooHyun J. Why Do People Post Photos on Instagram? 
Sustainability, 2022, 14(19): 12648. [Су Х¸н Чжон. Почему 
люди публикуют фотографии в Instagram? // Sustainability. 
2022. Vol. 14, No. 19. P. 12648.] (на англ. яз.)1.   W. J. T. Mitchell. 
Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. 
Chongqing: Chongqing University Press, 2021. 464 pp.  
8. 彭帅. 从“媒介即讯息”看媒介变革的影响. 西部广播电视, 
2020(07): 87–88.[Пэн Шуай. Влияние медиатехнологий 

сквозь призму "медиа — это сообщение". Западное радио и 
телевидение, 2020, №7, с. 87–88.] (на китайском яз.)
9. 程毕迪斯. AI图像生成在当代艺术中的表达. 中央美术学院, 
2021.[Чэн Бидис. Выражение ИИ-сгенерированных изобра-
жений в современном искусстве. Центральная академия из-
ящных искусств, 2021.] (на китайском яз.)
10. 隆良梁, 狄飞. 基于人工智能算法的图像识别与生成研究 
[J]. 电子元器件与信息技术, 2024, 8(09): 86–89. [Лун Лянлян, 
Ди Фэй. Исследование распознавания и генерации изобра-
жений на основе алгоритмов искусственного интеллекта. 
Электронные компоненты и информационные технологии, 
2024, т. 8, № 9, с. 86–89.] (на китайском яз.)
11.   Marshall McLuhan. Understanding Media: The Extensions of 
Man. Nanjing: Yilin Press, 2019. 595 pp.  
12. 王博学. 从图像到视像. 吉林大学, 2023.[Ван Босюэ. От 
изображения к визуальному образу. Университет Цзилинь, 
2023.] (на китайском яз.)
13. 耿阳, 杜晓璇. 新媒体艺术的多重幻象与表现性符号建构. 
艺术与设计(理论), 2019, 2(12): 82–84.[Гэн Ян, Ду Сяосюань. 
Множественные иллюзии и выразительные знаки в новом 
медиа-искусстве. Искусство и дизайн (теория), 2019, т.2, 
№12, с. 82–84.] (на китайском яз.)
14. 张苏雨. W.J.T.米歇尔“图像转向”语境下的teamLab新媒体艺
术研究. 南京师范大学, 2022.[Чжан Суюй. Исследование но-
вого медиа-искусства teamLab в контексте «визуального по-
ворота» по W. J. T. Митчеллу. Нанкинский педагогический 
университет, 2022.] (на китайском яз.)
15. 钟建明. 摄影传播与视觉文化. 艺术百家, 2009, 25(S2): 114–
116.[Чжун Цзяньмин. Фотография и визуальная культура. 
Сто школ искусства, 2009, № S2, с. 114–116.] (на китайском 
яз.)
16. 邓岩. 从图像纪实到新媒体艺术思维. 装饰, 2017(08): 74–
76.[Дэн Янь. От документального изображения к мышле-
нию нового медиа-искусства. Декор, 2017, №8, с. 74–76.] 
(на китайском яз.)
17. 庄乔. 人工智能图像生成技术在视觉传达设计专业教学中的
应用研究. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(07): 39–42.[Чжуан Цяо. 
Применение технологий генерации изображений с ИИ в 
преподавании визуального дизайна. Искусство обувного 
производства и дизайна, 2025, т.5, №7, с. 39–42.] (на китай-
ском яз.)
18.   Vilém Flusser. The Universe of Technical Images. Shanghai: 
Fudan University Press, 2021.  
19.   Douglas Kellner and Steven Best. Postmodern Theory: 
Critical Interrogations.



47

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Се СИТУН, 
Лю ТЯНЬСЯН, 
Юлия ИВАНОВА 

Забайкальский государственный университет, Чита, 
Россия

Введение
В начале XX века китайское общество пережива-

ло бурные потрясения на фоне внутренних неурядиц 
и внешней угрозы, а традиционная культура Китая 
оказалась под мощным воздействием западной мо-
дернистской мысли. В области изобразительного ис-
кусства перед интеллектуалами и художниками встал 
насущный вопрос: как реформировать традиционную 
китайскую живопись (гохуа), чтобы она отвечала тре-
бованиям новой эпохи. Именно в таком контексте 
возникла школа Линнань — реформаторское художе-
ственное течение, возглавляемое так называемой «ве-
ликой троицей Линнаня»: Гао Цзяньфу, Гао Цифэном 
и Чэнь Шужэнем. Они выдвинули идею «симбиоти-
ческого синтеза Востока и Запада, древнего и совре-
менного» как основополагающий принцип, стремясь  
модернизировать китайскую живопись. Так называ-
емый «стилистический симбиоз» в данном контексте 
означает открытость к разным художественным вли-
яниям и отказ от слепого следования традиции. Он 
предполагает одновременно сохранение духа тради-
ционной китайской интеллектуальной живописи1 и 
смелое заимствование техник японской и западной 
живописи с целью создания «новой национальной жи-

вописи». Такая стратегия была не только эстетическим 
выбором, но и культурной тактикой, продиктованной 
историческим моментом: с одной стороны, стремле-
нием посредством художественных реформ возродить 
национальный дух, а с другой — сохранить и переос-
мыслить китайскую культурную идентичность в усло-
виях экспансии западных знаний и ценностей.

Гао Цзяньфу (1879–1951), один из главных основа-
телей школы Линнань, посвятил всю жизнь идеалам 
«реформы искусства» и «спасения нации через искус-
ство». В молодости он принимал активное участие в 
революционном движении, лично пережил Синьхай-
скую революцию, эпоху милитаристических войн и 
Японо-китайскую войну. Переплетение революцион-
ной практики и художественного стремления сфор-
мировало у него устойчивый интерес к социальной 
реальности: он рассматривал живопись как инстру-
мент пробуждения народа и отклика на вызовы вре-
мени. Гао Цзяньфу утверждал, что искусство должно 
«отражать действительность, выражать дух эпохи, с 
помощью живописи просвещать народ и вдохновлять 
его», придавая художественному творчеству выражен-
ную социальную миссию. Для достижения этой цели 
он смело экспериментировал с техниками: отправил-
ся в Японию, где изучал как западную, так и японскую 
живопись, овладел принципами научной анатомии, 
перспективы и другими академическими знаниями, 
внедрив их в традиционную китайскую тушевую жи-
вопись. В тематическом плане он также преодолел 
ограничения традиционной гохуа, сосредоточенной 
на цветах, птицах, горах и водах, и создал множество 
произведений, пронизанных патриотизмом и соци-

Художественно-культурологическое наследие 
школы Линнань: на примере творчества Гао 
Цзянфу
Аннотация. Школа живописи «Линнань» (岭南画派 ) создана в начале XX века в провинции Гуандун, приобрела извест-
ность в европейском искусстве как Кантонская школа живописи, как выдающийся феномен художественной культуры, 
основанный на синтезе китайских, японских и западных традиций изобразительного творчества. В статье на примере ана-
лиза произведений Гао Цзяньфу (одного из основателей школы Линнань) исследованы: способы визуальной репрезентации 
национальной идентичности в симбиотическом творчестве, техники идеологии художественного нарратива о «спасении 
нации через искусство» как способа преодоления кризиса культуры, практический опыт социальной критики, когда ис-
кусство, обращ¸нное к реальности и преобразованиям концептуализирует перспективы изменений. Иконографический 
и тематический анализ картин Гао Цзяньфу: «Пожар в Эпангском дворце», «Пламенеющий восточный фронт», «Больной 
тигр», «Одинокая крепость под луной», «Полет под дожд¸м», позволил выявить и описать становление четыр¸х ключевых 
направлений симбиотического искусства данной школы: синтез художественных средств выразительности Востока и Запа-
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доказано, что симбиотическое по форме художественное творчество Гао Цзяньфу представляет собой образец модерниза-
ции китайского искусства. Сохраняя императивы национальной китайской идентичности художник «присваивает» внеш-
нее влияние японского и западного искусства и посредством изобразительного искусства актуализирует темы социальной 
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альной ответственностью. Эти новаторские подходы 
как в технике, так и в тематике придали работам шко-
лы Линнань своеобразный художественный облик, 
вызвав в то же время критику со стороны традицион-
ного художественного сообщества. Однако, как писал 
Гегель: «Произведение искусства — это воплощение 
идеи… Прекрасное можно определить как чувствен-
ное проявление идеи» [4, с. 111]. Школа Линнань 
воплотила идеи спасения нации и дух времени в изо-
бразительной форме, тем самым выразив единство 
искусства и мысли. Настоящее исследование направ-
лено на анализ пяти репрезентативных произведений 
Гао Цзяньфу с целью выявления конкретных проявле-
ний стилистического симбиоза школы Линнань в ху-
дожественной практике, а также оценки культурного 
и социального отклика, вызванного данным направ-
лением в искусстве.

Проблемы исследования
Данное исследование сосредоточено на ряде ключе-

вых вопросов: каким образом стилистический симби-
оз школы Линнань проявляется в живописной прак-
тике Гао Цзяньфу и какие культурные феномены он 
отражает? В какой степени художественная практика, 
основанная на синтезе китайского и западного искус-
ства, отвечала на социальные и культурные запросы 
эпохи? Мы рассмотрим, как Гао Цзяньфу реализовал 
слияние восточной и западной традиций в техниках 
и стилях живописи, и каким образом это слияние 
наполнило его произведения «духом времени». Осо-
бое внимание будет уделено выражению национали-
стических чувств в его творчестве — от Синьхайской 
революции до периода антияпонской войны, а также 
роли искусства в формировании национального само-
сознания. Какие формы социальной критики и реф-
лексии воплотились в симбиотической живописи Гао 
Цзяньфу? Какие приемы исторического повествова-
ния использовал художник и какова была их культур-
ная функция? Анализ этих вопросов позволит глубже 
понять, что симбиотическое творчество Гао Цзяньфу 
представляет собой не только художественную ре-
форму, но и культурную практику, значимость кото-
рой выходит за рамки изобразительного искусства и 

затрагивает сферу общественной мысли и идеологии.

Методология исследования
В данном исследовании используется философия 

симбиоза Кесе Курокава, а также междисциплинар-
ный комплексный подход, включающий иконографи-
ческий анализ, историко-культурный контекстуаль-
ный анализ и культурно-философскую рефлексию. С 
помощью иконографического метода осуществляется 
интерпретация визуальных элементов, композиции и 
техники кисти в репрезентативных произведениях Гао 
Цзяньфу, что позволяет выявить исходные стилисти-
ческие коды и  их культурное содержание, заложенное 
в новой симбиотической визуальной форме. На основе 
исторических источников и художественной критики 
анализируется, как эти произведения функциониро-
вали в социокультурной среде Китая первой полови-
ны XX века в Гуанчжоу, Шанхае. Особое внимание 
уделяется тому, каким образом художник посредством 
стилистического синтеза — объединения китайских 
и западных художественных традиций — отвечал на 
актуальные культурные течения репрезентирующие 
идентичность (такие как национализм, реализм, ло-
кальность и универсализм). В интерпретации произ-
ведений используется также культурно-философский 
и социально-философский инструментарий автор-
ских интерпретаций художника Гао Цзяньфу, включая 
влияние идей позитивизма Огюста Конта, коллектив-
ного сознания Э. Дюркгейма(Emile Durkheim) и фи-
лософию истории Ф. Гегеля(Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel) на творчество художника, с целью раскрытия 
духа эпохи и социальных функций, воплощ¸нных в 
живописи.

При анализе живописных произведений в данной 
работе привлекаются идеи О. Конта о социальном 
прогрессе и духовной консолидации, что позволяет 
глубже осмыслить истоки философии творчества и 
идеологии Линнаньской школы, основанной на кон-
цепции «спасения нации через искусство»2. С опорой 
на концепции Э. Дюркгейма о «коллективном со-
знании» и «социальной сплоч¸нности» исследуется, 
каким образом творчество Гао Цзяньфу формирует 

1   Традиционная китайская интеллектуальная живопись, также известная как «живопись уч¸ных» (шижэнь-хуа), представляет со-
бой художественную форму, созданную и развиваемую представителями образованного слоя — литераторами и чиновниками. Она 
зародилась в эпоху Тан и Сун, достигла зрелости в периоды Юань и Мин, а в эпоху Цин по-прежнему оказывала значительное 
влияние. Е¸ суть заключается не в подражании внешним формам или демонстрации мастерства, а в выражении духовных стрем-
лений и философских размышлений художника. Интеллектуальная живопись подч¸ркивает принцип «включения каллиграфии в 
живопись», рассматривая живопись и каллиграфию как происходящие из одного истока: тушь и кисть служат не просто средствами 
изображения, но и выражением внутреннего состояния художника. Чаще всего в качестве мотивов выбираются пейзажи (горы и 
реки), а также символические растения (слива, орхидея, бамбук и хризантема) — через изображение природы художник выражает 
свои мысли, стремление к отреш¸нности от мирской суеты и близость к природе.
2   «Спасение нации через искусство»:В ранние годы Гао Цзяньфу принимал участие в политической деятельности, в том числе в 
Революции 1911 года, и находился под сильным влиянием революционных идей. Он предложил концепции современной китай-
ской живописи: «искусство, спасающее страну» и «художественная революция». Он считал, что искусство должно развиваться в 
ногу со временем и что современная китайская живопись должна служить революционным нуждам современного Китая. На основе 
при¸мов японской и западной живописи и сочетания их с традициями китайской живописи, был сформирован уникальный стиль 
«Новая китайская живопись», способствующий социальному прогрессу посредством художественных инноваций.
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символическое представление о «национальном сооб-
ществе». Обращение к философии Ф. Гегеля — в част-
ности, к идеям о том, что «искусство воплощает дух 
нации» и «искусство отражает противоречия эпохи» 
— позволяет оценить, как симбиотическая живопись 
школы Линнань стремилась к примирению и преодо-
лению противоположностей между традиционной и 
современной, западной и восточной онтологиями ис-
кусства. Такой многомерный методологический под- 
ход способствует раскрытию эстетических особенно-
стей и социокультурной значимости стилистического 
симбиоза представителей Линнаньской школы.

Научная новизна
Существующие исследования школы Линнань в 

основном сосредоточены на истории искусства и тех-
нических инновациях, подч¸ркивая е¸ художествен-
ную особенность как «синтеза Востока и Запада». 
Однако более глубокие культурно-философские ос-
нования стилистического симбиоза школы Линнань, 
а также е¸ социальная функция недостаточно изуче-
ны. Настоящая работа стремится выйти за пределы 
традиционного искусствоведческого повествования, 
вводя перспективы теории идентичности творчества 
Гао Цзяньфу в контекст китайских интеллектуальных 
течений и процессов формирования идеологии наци-
онального государства того времени. Такой междис-
циплинарный подход позволяет сосредоточиться не 

только на вопросе «как нарисовано», но и на «поче-
му именно так нарисовано» и «какое воздействие это 
оказало». Посредством анализа пяти репрезентатив-
ных произведений Гао Цзяньфу, созданных в разные 
периоды, проводится кейс-анализ, направленный на 
выявление конкретных форм проявления симбиоти-
ческой философии Линнаньской школы в живописи.

Статья исследует, каким образом эти произведе-
ния отражают националистические устремления, вы-
ражают социальную критику и используют при¸мы 
исторического повествования, тем самым выявляя 
взаимосвязь между искусством и духом эпохи. Рабо-
та предлагает новую интерпретационную перспективу 
для исследований школы Линнань и вносит вклад в 
осмысление идейной роли искусства в процессе мо-
дернизации китайской культуры.

Симбиотический синтез художественных  
приемов Востока и Запада:  

инновации в технике и концепции
Стиль школы Линнань, прежде всего, проявляется 

в объединении китайских и западных элементов как 
на уровне живописной техники, так и на уровне ху-
дожественного мышления. Этот синтез охватывает не 
только сочетание технических при¸мов китайской и 
западной живописи, но и попытки переосмысления 
традиционного китайского искусства с опорой на 
современные западные концепции. Картина «Пожар 
во дворце Афан» (рис. 1) изображает сцену, в которой 
восставшие силы в конце династии Цинь свергают ти-
раническое правление, а дворец Афан охватывает пла-
мя. Пылающее здание поглощается огн¸м, густой дым 
заволакивает небо, а величественная архитектура мер-
цает сквозь пламя. Композиция построена с исполь-
зованием западных техник реалистической живописи 
— перспективы и светотени. Обломки зданий на пе-
реднем плане изображены с тщательной детализацией 
и точным соблюдением перспективных соотношений, 
в то время как дальний план выполнен с помощью 
дымчатых сло¸в, создающих пространственную глу-
бину и усиливающих трагическую атмосферу. Худож-
ник применяет законы линейной перспективы для 
подч¸ркивания объ¸ма построек и глубины простран-
ства — при¸м, редко встречающийся в традиционной 
китайской живописи. В то же время клубы дыма на 
заднем плане выполнены в технике тушевой размыв-
ки, характерной для китайской традиции, что прида¸т 
работе поэтичность и выразительность. Таким обра-
зом, Гао Цзяньфу органично объединяет восточные и 
западные живописные при¸мы: с одной стороны, он 
использует западные средства изображения для созда-
ния реалистичного и драматичного эффекта, а с дру-
гой — сохраняет выразительность китайской тушевой 
живописи для передачи атмосферы и настроения сце-
ны.

В сфере культуры и искусства философия симбиоза 
подч¸ркивает взаимное уважение, взаимное обучение 
и взаимную интеграцию художественных нарративов 

Рис. 1. Гао Цзяньфу.«Пожар во дворце Афан». 135,5 × 46,4 см. 
Б., цв. тушь. 1911 г.
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различных культур. Философия симбиоза выступа-
ет против культурной гегемонии и монополии одной 
культуры и выступает за сосуществование и развитие 
множества культур. Посредством культурного обмена 
и интеграции мы можем содействовать культурным 
инновациям и прогрессу человеческой цивилизации. 
Китайский философ Линь Юйшэн(1934-2022) пред-
ложил концепцию «творческой трансформации». Он 
считал, что если традиция имеет потенциал к транс-
формации, то при соответствующих исторических ус-
ловиях традиционные символы и системы ценностей 
могут стать положительными факторами в содействии 
социальным изменениям посредством переосмысле-
ния и синтеза, сохраняя при этом культурную иден-
тичность [13, c. 218]. Новаторская практика тради- 
ционной китайской живописи Гао Цзяньфу в карти- 
не «Сожжение дворца Афан» олицетворяет творче-
ское преобразование традиционной культуры. Ин-
корпорируя западные техники живописи, он придает 
традиционному искусству новую жизнь в новую эпоху.  
Линь Юйшэн подчеркивал взаимозависимость, вза-
имодействие и общее развитие культур, а также пре-
доставил теоретическую поддержку и философскую 
основу концепции культурного симбиоза, воплощен-
ной в произведении Гао Цзяньфу «Сожжение дворца 
Афан».

В композиционном отношении работа выполне-
на по диагональной схеме: высокая стена дворца в 

левом верхнем углу перекликается с низкой крышей 
павильона в правом нижнем, а центральная часть 
оставлена пустой и заполнена дымом, что созда¸т 
ощущение пространственно-временной глубины. 
Подобная композиция нетипична для традиционной 
китайской живописи и фактически вдохновлена кар-
тиной японского художника Кимура Бусан «Пожар 
во дворце Афан». Гао Цзяньфу творчески синтезирует 
китайские и японские элементы композиции, созда-
вая произведение, в котором классический, традици-
онный китайский сюжет приобретает современные 
черты композиционного мышления. Фон, заполнен-
ный клубами дыма, и руины на переднем плане об-
разуют единую эмоционально-зрительную картину, 
производящую сильное впечатление. Таким образом, 
«Пожар во дворце Афан» представляет собой типич-
ный пример синтеза культурных элементов Востока 
и Запада: художник использует западные реалистиче-
ские при¸мы для изображения исторической сцены, а 
восточные экспрессивные средства — для выражения 
глубоких эмоций, достигая гармонии между формой 
и содержанием. Исследователи единодушно счита-
ют эту картину ранним воплощением концепции 
Гао Цзяньфу «спасение нации через искусство». Она 
была создана накануне свержения феодального строя 
в Китае, и е¸ значение говорит само за себя: работа 
является не только техническим экспериментом, но 
и декларацией союза искусства и революции. Огонь, 
как выразительное средство, становится для художни-
ка метафорой разрушения феодального угнетения и 
предвестием грядущей борьбы [10].

Поиски синтеза Востока и Запада у Гао Цзяньфу 
проявляются не только в работах на историческую те-
матику, но и в смелых попытках обращения к сюжетам 
современности. Картина «Полет под дожд¸м» (рис. 2) 
является одним из известных примеров китайской 
живописи на современную тему: она изображает сце-
ну, в которой группа самолетов прорывается сквозь 
грозовые облака. Сам выбор мотива — «самол¸т» как 
символ западной научно-технической модернизации 
— был в то время крайне новаторским и даже риско-
ванным. В традиционной китайской живописи тема 
машин и индустриальной цивилизации никогда ра-
нее не рассматривалась. Некоторые консервативные 
критики осуждали такие попытки как «предательство 
искусства», считая самол¸ты и танки «вульгарными 
предметами, недостойными включения в живопись 
и каллиграфию». Однако Гао Цзяньфу решительно 
преодолел этот тематический барьер. Он откликнул-
ся на призыв Сунь Ятсена о «спасении нации через 
авиацию», стремясь с помощью искусства пробудить 
в китайском народе мечту о сильной, технологически 
развитой стране. На картине изображено несколь-
ко бипланов, летящих в свободной формации сквозь 
дождевые тучи. Верхняя часть изображения почти 
полностью оставлена в полупрозрачных тонах, пере-
дающих мрачное, туманное небо. В нижней части едва 
различим горизонт и опустош¸нный ландшафт, а ч¸р-Рис. 2. Гао Цзяньфу. «Полет под дождём»., 42 × 98,5 см. 

Б., цв. тушь. 1932 г.
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ные силуэты самол¸тов, словно огромные птицы, вы-
строены по диагонали. Эта композиция символизиру-
ет классический образ «летящих гусей» — метафору, 
часто используемую в китайской поэзии, такую как 
«пугаемые холодом клинья диких гусей». Таким обра-
зом, через современные образы Гао Цзяньфу созда¸т 
мост к поэтическим традициям китайской культуры, 
симбиотично сочетая традиционную образность с ре-
алиями современности. В техническом отношении он 
использует тушевую живопись в стиле сяи (намерен-
ной небрежности), чтобы передать очертания само-
л¸тов: несколько л¸гких мазков создают убедительное 
изображение, демонстрируя его владение западными 
принципами предметного моделирования. Особенно 
важно, что он смело нарушает привычный для китай-
ской живописи принцип «пустого пространства»: в то 
время как традиционные пейзажи оставляют белые 
зоны в небе и земле, здесь вс¸ пространство заполнено 
бурными облаками и дожд¸м, а «пустота» превращает-
ся в осязаемую атмосферу. По словам исследователя 
Гуанчжоуского художественного музея Ван Цзяня, ис-
следователя из Гуанчжоуского художественного музея, 
картина Гао Цзяньфу «Полет под дожд¸м» (1932) «за-
полняет пустоту, оставляемую традиционной китай-
ской живописью», и представляет собой новаторское 
решение в построении композиции [1]. Эта работа до-
казывает, что китайская живопись впитывает и транс-
формирует современные элементы искусства, в том 
числе и инородные, в актуальные вариации нового ис-
кусства, оставаясь при этом носителем национальной 
идентичности. Практика синтеза Востока и Запада в 
школе Линнань позволила искусству выйти за рамки 
классических национальных сюжетов и стать отраже-
нием сложной межкультурной, но современной соци-
альной жизни. Это созвучно мысли Георга Вильгельма 
Фридриха Гегеля: «Искусство — это наглядное во-
площение духа эпохи; искусство каждой эпохи — это 
чувственное выражение е¸ народного духа. Конец ис-
кусства не означает его несостоятельность, а лишь то, 
что дух переходит к более высокой форме» [5, с. 35]. 
В работах Гао Цзяньфу традиционная тушевая техни-
ка обретает новое назначение — служить выразителем 
радикальных изменений общества и научно-техниче-
ских достижений современной эпохи.

«Одинокая крепость под луной» (рис. 3) изобража-
ет осенне-зимний пейзаж, наполненный холодом и 
меланхолией. В желтовато-сером небе высоко висит 
одинокая луна, через небосвод пролетает клин диких 
гусей. На берегу реки виднеются редкие деревья, а 
вдалеке сквозь туман проступает маленькая арка го-
родских ворот. На переднем плане извилистый ручей 
вед¸т к этим воротам, отражая слабый свет на своей 
поверхности. Вся композиция выполнена в светлой 
тональности, создавая ночной холодный туманный 
пейзаж, лишь л¸гкий отблеск луны освещает дальний 
план. В этой работе Гао Цзяньфу объединяет поэти-
ческую образность китайской традиционной пейзаж-
ной живописи с реалистическими при¸мами западной 

школы. Тематика восходит к классическому мотиву 
китайской интеллектуальной живописи — осенним 
размышлениям у границ империи. «Холодная река», 
«возвращающиеся гуси» и «одинокая крепость» — 
традиционные символы тоски по родине и тревожных 
размышлений о судьбе страны, широко распростра-
н¸нные в поэзии и живописи. Композиция картины 
обладает ярко выраженной перспективой, заимство-
ванной из западной живописи: ручей изгибается от 
переднего плана вглубь, зрительно уводя взгляд к арке 
в глубине композиции. Это созда¸т ощущение про-

Рис. 3. Гао Цзяньфу. «Одинокая крепость под луной». 135,5 × 46,4 см. 
Б., цв. тушь.1922 г.
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странственной глубины и натурного пейзажа — то, что 
редко встречается в традиционной китайской живопи-
си. Динамика летящего клина птиц в небе также пере-
да¸т мгновенность момента и заимствована из наблю-
дений натуры, характерных для западного реализма, в 
отличие от статичности, присущей китайской тради-
ции. Сочетание высохших деревьев, холодной луны и 
летящих птиц формирует образ пустоты и отреш¸нно-
сти. За сч¸т точных пропорций и светотени созда¸тся 
убедительное по национальной принадлежности визу-
альное впечатление. Эту работу можно рассматривать 
как современную интерпретацию поэтических картин 
эпохи Сун, в которой художник прида¸т традицион-
ному образу новое звучание, используя реалистиче-
скую технику с западным акцентом. Это позволяет 
художнику выразить чувство утраты и беспокойства за 
судьбу страны (одинокая крепость и улетающие гуси 
могут символизировать странника в изгнании и разру-
шенное отечество). По существу, «Одинокая крепость 
под луной» отражает ещ¸ одну черту стилистическо- 
го симбиоза школы Линнань — использование син- 
тетического визуального языка для изображения  
традиционных китайских тем, в которые внедряют- 
ся тревоги и переживания за жизнестойкость совре-
менной эпохи. Это эмоциональное беспокойство, 
вероятно, и есть, по выражению Эмиля Дюркгейма, 
«коллективное сознание — совокупность общих ве-
рований и чувств, присущих членам общества, фор-
мирующая их общий жизненный строй» [8, с. 79]. 
Прошедшие сквозь призму времени традиционные 
поэтические образы становятся носителями коллек- 
тивной эмоции, выражающей тоску по родине, скорбь 
по стране, и связывают историческую память зрителя 
с тревогами настоящего.

Репрезентация национальной идентичности: 
визуальное повествование  

о «спасении нации через искусство»
Другим важным измерением стилистического сим-

биоза школы Линнань является е¸ ярко выраженная 
патриотическая и националистическая позиция. Гао 
Цзяньфу, живший в эпоху национальных бедствий, 
считал своей миссией «спасение нации через искус-
ство» и выражал в живописи глубокие патриотические 
чувства и национальное сознание. В молодости он уча-
ствовал в антимонархической революции и находился 
под сильным влиянием «тр¸х народных принципов» 
Сунь Ятсена. Тяжело пережив эпоху милитаристиче-
ских междоусобиц и японской агрессии, Гао Цзяньфу 
создал множество работ с ярко выраженным патрио-
тическим настроением. Одни символизировали на-
циональный дух, другие изображали сцены сопротив-
ления врагу, становясь визуальными манифестами, 
вдохновлявшими народ в чрезвычайные сложные для 
Китая времена.

Картина «Больной тигр» считается одной из ключе-
вых работ Гао Цзяньфу накануне антияпонской войны 
и наделена глубоким национальным символизмом. На 

ней изображ¸н ослабленный тигр, лежащий в сухой 
траве: его тело изможд¸нное, правая передняя лапа 
ранена, а в широко раскрытых глазах читаются ярость 
и настороженность. Тигр прижат к земле, из его от-
крытой пасти доносится болезненный р¸в. По обе сто- 
роны от него и в верхней части композиции худож- 
ник каллиграфическим курсивом написал длинное 
стихотворение, в котором выразил свои чувства по  
поводу политической ситуации: «Один р¸в — и трава  
и деревья вянут... / Полз¸т, сдерживая боль, но не па- 
дает» и «Всю жизнь был исполнен мужества — и вот те-
перь таков. / Не пугайтесь, если услышите мой ярост-
ный, скорбный р¸в: / Он предназначен грядущим по-
колениям, чтобы в н¸м зазвучали миллионы голосов!» 
(Надпись, объясняющая смысл картины). Очевид- 
но, что тигр в этой аллегории символизирует Ки- 
тай — страну, израненную и униженную, но вс¸ 
ещ¸ исполненную несгибаемой воли к сопротив- 
лению. Как показывают исследования, Гао Цзянь-
фу сознательно распространял образ этой картины  
в массовых печатных изданиях: «Больной тигр» мно-
гократно публиковался в журналах: «Добрый друг»
（良友）и в иллюстрированном журнале «Бэй ян»  
(北洋画报), благодаря чему получил широкое распро-
странение через массовые печатные издания. В раз-
ных источниках картина появлялась под названиями 
«Голодный тигр» или «Худой тигр», при этом тексты, 
рассказы и нарративы, сопровождающие визуальный 
образ, подч¸ркивали е¸ критическую направленность, 
демонстрируя политическую позицию художника и 
его решимость спасать страну через искусство. Это 
способствовало формированию общественного об-
раза Гао Цзяньфу как «революционного художника, 
стремящегося спасти нацию в час бедствия» посредст- 
вом творчества. Фридрих Ницше утверждал, что ис-
кусство — это центральный способ преодоления ни-
гилизма, который позволяет человеку взглянуть в 
лицо страданию и превратить его в эстетическое пе-
реживание. В эпоху национальной угрозы трагиче-
ское искусство способно пробуждать волю к сопро-
тивлению и наделять жизнь высоким смыслом [12, с. 
140]. Вскоре после публикации этой картины, в 1937 
году, началось полномасштабное вторжение Японии  
в Китай, военный инцидент на мосту Лугоуцяо стал 
началом всеобщего сопротивления. Призыв художни-
ка пробудил национальную энергию, воплотившую- 
ся в сопротивление агрессии по защите Родины.

С художественной точки зрения «Больной тигр» 
представляет собой синтез китайских и западных тех-
ник. Образ тигра выполнен в традиционной китай-
ской тушевой манере се и (стиль свободной идеи), 
но при этом тщательно переданы его анатомическое 
строение, мускулатура и динамика движений, что сви-
детельствует о наблюдательности художника и знании 
анатомии животного. Таким образом, картина соче-
тает выразительность китайской живописи с объ¸м-
ностью, присущей западной школе рисунка. Однако 
гораздо более важным, чем технический стилисти-
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ческий симбиоз, является символическое значение 
этой работы как национального аллегорического об-
раза. Через метафору «больного тигра» Гао Цзяньфу 
выражает тревогу за судьбу родины и надежду на е¸ 
возрождение, превращая художественное произве-
дение в форму патриотического нарратива. Ф. Гегель 
писал, что искусство — один из важнейших путей к 
познанию духа народа [2, с. 214]. В «Больном тигре» 
мы ясно видим, как «национальный дух» Китая 1930-
х годов — страны, обнищавшей и ослабленной, но не 
утратившей стремления к возрождению — находит 
наглядное художественное выражение. Боль и р¸в из-
раненного тигра становятся образом национальной 
души. Искусство посредством образов и аллегорий 
вызывает глубокий эмоциональный отклик зрителя, 
выполняя функцию формирования коллективного 
сознания и мобилизации национального духа. Это 
также подтверждает теория Э. Дюркгейма, согласно 
которой «настоящая функция религии заключается не 
в поклонении божествам, а в том, чтобы посредством 
ритуалов включать индивидов в моральное сообще-
ство» [9, с. 217]. Проведение выставок и публикация 
патриотических художественных произведений того 
времени играли роль своеобразных светских ритуа-
лов, пробуждая в обществе коллективные чувства. Ис-
кусство становилось заменой религии — связующим 
элементом, способным объединить народ в борьбе.

Патриотическое настроение Гао Цзяньфу находит 
отражение и в тех его произведениях, которые непо-
средственно изображают исторические события. Од-
ной из таких работ стала картина «Пламя восточного 
фронта», посвящ¸нная Сражению при Шанхае (битва 
за Сунху) — в ней художник запечатлел разрушитель-
ное воздействие японских бомбардировок на китай-
скую городскую культуру и предостер¸г сограждан: 
«не забывайте национального унижения». По данным 
исследователя Дин Ланьсяна, картина изображает мо-
мент разрушения Восточной библиотеки в Шанхае в 
ходе Сунхусской битвы 1932 года [7]. Восточная би-
блиотека была одной из крупнейших современных 
библиотек в Шанхае; в результате обстрелов она пре-
вратилась в руины, но е¸ обгоревший каркас продол-
жал стоять, став немым свидетелем варварства войны. 
Гао Цзяньфу запечатлел этот момент и возв¸л его до 
уровня культурной памяти с историческим значением. 
Картина выполнена в реалистичной манере: взорван-
ные стены, обугленные балки, рассыпавшиеся книги 
и кирпичи заполняют пространство композиции, над 
ними клубится ч¸рный дым, сквозь который ещ¸ вид-
ны языки пламени. Художник использует каллигра-
фическую манеру чжуаньшу для обводки очертаний 
разрушенных стен, а западный метод светотени — для 
придания объ¸ма и веса формам, соединяя китайские, 
японские и западные при¸мы в детальной передаче 
трагической пустоты и торжественной скорби руин. 
«Пламя восточного фронта» не только продолжа-
ет композиционные при¸мы «Пожара в Эпангском 
дворце», такие как диагональная структура и дым как Рис. 4. Гао Цзяньфу. «Больной тигр».133 × 67 см.1932 г.

метафора пустоты, но и наполняется остро актуаль-
ным содержанием: это почти «военный репортаж», 
сделанный средствами китайской живописи, своего 
рода визуальная хроника событий. Современник Гао, 
критик Цзянь Юэвэнь, высоко оценил картину, от-
метив, что «она обладает не только художественной, 
но и исторической ценностью», а поэт И Дацан по-
святил ей стихотворение: «Огонь ещ¸ дымится, кости 
не остыли,Кровь залила Сунху — и сердце сжимает-
ся. Маэстро Гао с болью пишет для народа —Не смей 
считать это очередным случаем, как в Сяньяне» [11, с. 
37]. Стих предостерегает зрителя: это не просто исто-
рическая сцена, а призыв помнить актуальный урок — 
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мосферу, тем самым обладая сдержанной, но острой 
критической направленностью. Китайское искусство 
всегда имело традицию «пользоваться примерами из 
прошлого для критики современности» (借古讽今). Гао 
Цзяньфу изящно сочетал классические образы с со-
временными чувствами, внедряя социальную крити-
ку в образы пейзажей, животных и птиц. Его работа 
«Хризантемы у подножия холма Хуанхуаган», создан-
ная в 1920-х годах, изображает могилы павших геро-
ев Синьхайской революции, покрытые цветами. На 
первый взгляд это дань памяти, но за ней скрывается 
глубокое возмущение: несмотря на то что хризантемы 
(символ революционного духа) вс¸ ещ¸ цветут, стра-
на снова погрузилась в хаос военной анархии. Цветы 
указывают на живую память о героях, но также и на 
трагическую бессмысленность их жертв — картина 
становится тонкой, но мощной формой социальной 
критики.

Более прямое выражение социальной критики в 

зверства японской агрессии в Сунху. Эти отзывы под-
тверждают, что антивоенное искусство Гао Цзяньфу 
воспринималось как национальный эпос: художник 
«пишет за народ» страдания, выступая, одновремен-
но, как историк и как борец. В этом контексте искус-
ство выходит за рамки эстетики и становится частью 
национального нарратива. Как подч¸ркивал Огюст 
Конт, в условиях ослабления религии в современном 
обществе необходимо наличие новой духовной силы, 
способной объединить и воодушевить народ [14, с. 
75]. Гао Цзяньфу бер¸т на себя часть этой функции че-
рез художественную практику: его работы становятся 
носителями национального духа, визуальными «свя-
тынями» и коллективной памятью. Можно сказать, 
что националистическое выражение  стилистическо-
го симбиоза школы Линнань тесно связано с судьбой 
страны: искусство переста¸т быть просто занятием 
ради удовольствия, а получает миссию — пробуждать 
нацию и укреплять народное единство.

Социальная критика:  
искусство, обращённое к реальности  

и преобразованиям
Стилистический симбиоз школы Линнань также 

содержит в себе ярко выраженную социально-крити-
ческую парадигму. Гао Цзяньфу и другие художники 
школы Линнань были убеждены, что искусство долж-
но быть обращено к реальной жизни и отражать со-
циальные проблемы. Эта позиция представляет собой 
своего рода поворот от традиционного стиля интел-
лектуальной живописи, которая стремилась к бегству 
от действительности, воспевая романтику природы, — 
к прямому взгляду на страдания и несправедливость 
общества. В произведениях Гао Цзяньфу мы много-
кратно видим разоблачение мрачной реальности и 
призыв к социальным преобразованиям — будь то в 
форме завуалированной символики или в виде прямо-
го изображения, — что свидетельствует о чувстве от-
ветственности художника и его критическом взгляде 
на окружающий мир.

Гао Цзяньфу нередко прибегал к аллегории и ме-
тафоре для критики общественных пороков. Упомя-
нутая выше картина «Больной тигр» (рис. 4) нес¸т не 
только национальный подтекст, но и выражает гнев по 
поводу слабости и болезненного состояния китайско-
го общества того времени. Причина «болезни» тигра 
кроется в социальной деградации и внешнем гн¸те. 
Образ страдающего тигра становится метафорой ос-
лабленного государства — одновременно и скорбным 
возгласом, и тревожным предостережением. Анало-
гично, в его работе «Одинокая крепость под луной» 
через образы одинокой луны и летящих гусей созда-
¸тся печальная, безотрадная атмосфера, отражающая 
реалии эпохи: войну, разрушения и вынужденное 
изгнание людей. Эти произведения не изображают 
напрямую страдания простого народа или ужасы во-
йны, но передают нестабильность общества и душев-
ную боль через тонко выстроенную поэтическую ат-

Рис. 5. Гао Цзяньфу «Пламя восточного фронта». Цветная тушь на 
бумаге. 166 × 92 см, 1933 г.
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творчестве Гао Цзяньфу проявляется в изображении 
военных травм и колониального насилия. В 1930–
1940-х годах Китай пережил ужасы японско-китай-
ской войны. Вынужденный эмигрировать в Макао, Гао 
Цзяньфу стал свидетелем разрушения родины и гибе-
ли народа. В этот период он создал ряд работ, облича-
ющих военные преступления, например, по воспоми-
наниям, существовала картина под названием «Белые 
кости вс¸ ещ¸ кричат о бедствии нации» (Skulls Crying 
over the Nation’s Fate), в которой изображены сцены, 
наполненные грудами костей и безысходными крика-
ми отчаяния. Эти произведения почти открытым, «об-
наж¸нным» образом показывают масштаб бедствий, 
принес¸нных агрессором Китаю, производя на зри-
теля сильнейшее эмоциональное впечатление и играя 
роль общественного предостережения. В этих работах 
художник на время отказывается от традиционной ки-
тайской эстетики «сдержанной красоты» и использует 
более прямой, выразительный язык реализма для пе-
редачи гнева и скорби. Это является не только художе-
ственным при¸мом стилистического симбиоза (влия-
ние западной графики и критического реализма), но и 
проявлением моральной ответственности.

Гао Цзяньфу писал, что «Искусство должно от-
ражать эпоху и развиваться вместе с ней». Поэтому, 
когда над Китаем сгущаются тучи, искусство обязано 
громко закричать. Разрушенные стены, окровавлен-
ные птицы, стенающие в его работах, — вс¸ это вы-
ражает осуждение войны и социальных страданий. 
Например, в картине «Пламя восточного фронта» 
(рис. 5), изображая руины Восточной библиотеки, 
художник не только воссозда¸т разрушенное здание 
с пугающей реалистичностью, но и через детали под-
ч¸ркивает необратимость культурной катастрофы: 
сломанные книжные полки символизируют уничто-
женное знание, обрушившиеся ворота — трагедию 
национальной цивилизации. Это — форма культур-
ной критики, где война осуждается не только как акт 
физического уничтожения, но и как разрушение ду-
ховного наследия и исторической памяти народа. Гао 
Цзяньфу, таким образом, стремился пробудить в зри-
телях ненависть к захватчикам и глубокую тревогу за 
судьбу национальной культуры.

Социальная критика Гао Цзяньфу не была слепым 
выражением гнева, а включала в себя конструктив-
ное мышление и стремление к преобразованию. На-
ряду с обличением реалий, он активно искал пути 
исцеления общества через культуру и искусство. Он 
придавал большое значение художественному обра-
зованию и массовому просвещению, надеясь посред-
ством журналов и иллюстрированных изданий ввести 
искусство в повседневную жизнь народа и повысить 
сознание масс. Гао Цзяньфу принимал участие в соз-
дании Fei Fei Huabao («Ненормальный художествен-
ный журнал»), стараясь примирить традиционалистов 
и модернистов, добиваясь того, чтобы искусство со-
храняло национальную основу, но одновременно слу-
жило требованиям времени. Такой подход отражает 

позитивистскую установку на общественное рефор-
мирование: он верил, что «реформа искусства» может 
способствовать «социальной реформе». Позитивная 
философия Огюста Конта утверждала, что преодолеть 
общественные кризисы можно через новое единство 
морали и знания [17, с. 12]. Художественная практика 
Гао Цзяньфу представляет собой именно такую по-
пытку культурной интеграции: с помощью искусства 
стилистического симбиоза он стремился объединить 
общественное сознание, критиковать существующие 
пороки и стимулировать позитивные преобразова-
ния в обществе. Поэтому его социально-критические 
произведения не погружаются в отчаяние, а несут в 
себе надежду: будь то р¸в больного тигра, возвраще-
ние перел¸тных гусей или лучи света, пробивающиеся 
сквозь руины, — все они символизируют стремление 
к возрождению нации и восстановлению общества. 
Именно эта трансформация — от критики к созида-
нию — прида¸т стилистическому симбиозу школы 
Линнань в Китае того времени черты прогрессивного 
просветительства. Это искусство не только обличает 
старый мир, но и закладывает духовные основания 
для рождения нового.

Историческое повествование:  
культурная память, соединяющая прошлое  

и настоящее
Историческое повествование является важным 

аспектом выражения стилистического симбиоза шко-
лы Линнань. В эпоху социальных потрясений Гао 
Цзяньфу и его единомышленники придавали особое 
значение изучению истории, стремясь посредством 
живописи установить связь между прошлым и настоя-
щим, а также сформировать культурную память и об-
щие ценности нации. Их произведения на историче-
ские темы, как правило, обладают двойной временной 
направленностью: с одной стороны, они изображают 
собственно исторические события, с другой — от-
сылают к актуальному положению дел, тем самым 
выстраивая диалоговую структуру повествования. 
Стилистический симбиоз школы Линнань в сфере 
исторического нарратива проявляется как синтез тра-
диционных сюжетов и современных аллюзий.

Выбор определ¸нных исторических мотивов и на-
деление их современным смыслом — это одна из ха-
рактерных стратегий. Картина «Пожар в Эпангском 
дворце» (рис. 1) является типичным примером тако-
го подхода. Разрушение Эпангского дворца в китай-
ской культурной традиции символизирует крах тира-
нии. Обратившись к этому сюжету, Гао Цзяньфу мог 
бы ограничиться традиционным осмыслением — как 
размышлением о взл¸тах и падениях династий. Одна-
ко, изменив композицию и усилив выразительность 
деталей, он связал этот древний сюжет с актуальной 
реальностью. Благодаря такому сопоставлению про-
шлого и настоящего, произведение выходит за рамки 
обычной исторической живописи и превращается в 
аллегорическую критику современности. Зритель, на-
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блюдая пылающий дворец династии Цинь, неизбежно 
соотносит это с бедствиями, которые переживал Ки-
тай того времени. Исторический урок превращается в 
современное предостережение. Такое художественное 
решение отражает то, что Гегель называл «лукавством 
разума»: через историческое повествование вскрыва-
ются истины настоящего, что прида¸т произведению 
воспитательную и вдохновляющую силу [3, с. 33]. 
Для зрителя подобная историческая живопись стили-
стического симбиоза становится своеобразным дву-
сторонним зеркалом: с одной стороны, она отражает 
историческую память народа, с другой — проецирует 
актуальные проблемы времени. Это вызывает глубо-
кий психологический отклик, пробуждая чувства со-
причастности и размышления.

Гао Цзяньфу также включал в свои исторические 
нарративы патриотическую перспективу героической 
интенциональности. Он создавал живописные про-
изведения и поэтические пояснения, посвящ¸нные 
таким событиям новейшей истории Китая, как под-
виг 72 мучеников у Хуанхуагана, уничтожение опиу-
ма в Хумэне (1839) Линь Цзэсюем и другими героя-
ми, рассматривая их как источники национального 
духа. Например, в картине «Хризантемы у подножия 
Хуанхуагана» ж¸лтые хризантемы, распустившиеся у 
могил павших героев, символизируют бессмертие ре-
волюционного духа — здесь историческое повество-
вание переплетается с символическим изображени-
ем. Подобный подход близок к концепции «религии 
человечества», предложенной О. Контом, где память 
о великих людях и святых служит моральным ориен-
тиром [15]. Гао Цзяньфу, создавая визуальные образы 
национальных героев, словно вводит их в коллек-
тивное визуальное пространство, где они обретают 
функцию культурных «святых» и становятся символа-
ми сплочения. Кроме того, в публикациях Линнань-
ской школы он представил такие работы, как «Петух 
крикнул — луна над хижиной», сюжет которой осно-
ван на строке из классического стихотворения Вэнь 
Тяньсюня «Ранний путь в горах Шаншань», изобра-
жающей настроение путника в тревожные времена, 
в ожидании рассвета. Это не только воспоминание о 
традиционной культуре, но и выражение надежды на 
просветление в эпоху социальных потрясений. В этих 
произведениях, где переплетаются история и литера-
тура, Гао Цзяньфу использует опыт и чувства предков, 
чтобы выразить душевное состояние современников. 
Этот при¸м выполняет важную культурно-психоло-
гическую функцию утешения и опоры. Э. Дюркгейм 
отмечал, что коллективная память имеет решающее 
значение для социальной интеграции [16]. Живопись 
Линнаньской школы воссозда¸т и заново формирует 
коллективную память — будь то уроки древнего деспо-
тизма, память о жертвах революции или поэтические 
чувства из классических источников, — и тем самым 
предлагает обществу в эпоху нестабильности систему 
ценностей и чувство идентичности. Такой нарратив 
стилистического симбиоза, соединяющий прошлое 

и настоящее, позволяет людям находить преемствен-
ность между традицией и современностью, смягчая 
кризис идентичности в эпоху перемен.

Заключение
На основе анализа пяти репрезентативных про-

изведений Гао Цзяньфу можно увидеть содержание 
и социокультурное значение художественной фило-
софии школы Линнань в живописной практике. Гао 
Цзяньфу, как ведущая фигура этого направления, по-
следовательно воплощал в сво¸м творчестве принцип 
«гармоничного синтеза Востока и Запада, прошлого и 
настоящего», создав новый стиль национальной ки-
тайской живописи, сочетающий выразительность ре-
ализма и поэтичность традиционной образности. Он 
смело преодолевал закостеневшие каноны, активно 
изображал современную войну, научно-технический 
прогресс и повседневную жизнь, превращая живопись 
в средство социального участия, органично сочетая 
е¸ эстетическую, образовательную и агитационную 
функции. Его произведения пронизаны глубокими 
националистическими чувствами и духом социальной 
критики, отражают страдания эпохи и стремление на-
рода к возрождению. Этот подход стилистического 
симбиоза выходит за рамки чисто художественных но-
ваций. Успех стилистической трансформации школы 
Линнань во многом объясняется тем, что он отвечал 
требованиям своего времени: в условиях острого стол-
кновения Востока и Запада, в период угрозы нацио-
нального существования, когда китайскому искусству 
требовалась новая парадигма — укорен¸нная в на-
циональной традиции, но открытая миру, способная 
откликнуться на вызовы эпохи и сплотить народ. В 
живописи Гао Цзяньфу мы читаем духовную историю 
пробуждения нации, ощущаем глубокую социальную 
озабоченность художника и его моральную ответ-
ственность. Методологический подход стилистиче-
ского симбиоза показывает, как преодолевается про-
тиворечие – через обретение импульса к творческому 
возрождению. Этот опыт оста¸тся значимым и сегод-
ня: в эпоху глобализации он продолжает вдохновлять 
поиски новых форм выражения национальной куль-
туры.
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В год 80-летней годовщины Великой Победы и Год 
Защитника Отечества тема о «сражающейся куль-

туре», а именно о художниках-плакатистах, которые 
внесли свой весомый вклад в поддержку морального 
духа советского народа, по-прежнему актуальна. Аги-
тационное искусство служило инструментом идео-
логической мобилизации населения, формировали 
массовое сознание – «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами» [9, c. 1]. Проводимые 
выставки политического плаката во время Великой 
Отечественной войны, и в настоящее время, показы-
вают интерес к этому виду агитационного искусства с 
точки зрения стилистических решений и композици-
онных при¸мов. Также выставки способствуют фор-
мированию гражданской идентичности, воспитанию 
патриотизма, приращению знаний о культуре. 

Центральный орган Народного Комиссариата Обо-
роны Союза ССР газета «Красная звезда» сообщала 2 
июля 1941 г.: «Большую выставку «Героика русского на- 
рода» открыл Музей революции в бывшем Зимнем 
дворце. Здесь собраны картины, скульптуры, гравю- 
ры, литографии, листовки и плакаты, народные луб-
ки. Отдельные экспозиции выставки посвящены ге-
роической борьбе Красной армии на Карельском пе-
решейке и др. Выставка заканчивается материалами о 
борьбе со злейшим врагом человечества – немецким 
фашизмом [ 7, с. 3].

Телеграфное агентство Советского Союза (далее 
ТАСС) 3 октября 1941г. сообщало о большой выставке 
плакатов военного времени, подготовленной отделе-
нием Ленинградского Союза советских художников и 
открывшейся  в Ленинграде. Уже на следующий день 
об этом писала газета «Известия» [11, c. 4]. Выставка 

включала несколько разделов, была тематически про-
думана. В первом разделе плакаты были посвящены 
Отечественной войне 1812 года. Символично, что во-
йна 1941-1945 гг. также Отечественная. На рисунках 
показана партизанская война, доблесть русской ар-
мии, бегство Наполеона из Москвы. Это было важно, 
так как в октябре 1941 г. складывалась тяж¸лая воен-
ная ситуация – немецко-фашистские войска рвались 
к столице Советского Союза. Второй раздел  был по-
свящ¸н Первой мировой войне, в которой Германия 
была основным противником России. В третьем раз-
деле были показаны плакаты, призывающие встать 
на защиту Петрограда (с 1914 г.)  от немцев во время 
Гражданской войны.

Первые плакаты «Окон ТАСС» были напечатаны 27 
июня - на пятый день после начала Великой Отече-
ственной войны. За первый военный месяц редакция 
выпустила 119 плакатов, тираж составил 7,2 тыс. эк-
земпляров. Коллектив работал без выходных, работа 
не останавливалась ни на час [10].

В январе 1942 г. в осажд¸нном фашистами Ленин-
граде открылась выставка эскизов и картин «Ленин-
град в дни Отечественной войны». Сначала выстав-
ка была перевезена в Москву, затем была показана в 
других городах Советского Союза и повсюду произ-
водила сильнейшее впечатление, раскрывая правду о 
мужестве и стойкости ленинградцев, о героической 
обороне города. Творчество ленинградских художни-
ков (В.А. Серова, И.А. Серебряного, А.А. Казанцева, 
Я.С. Николаева, А.П. Остроумовой-Лебедевой, В.Н. 
Кучумова, В.В. Пакулина, М.Г. Платунова и др.) в 
тяжелейших условиях блокады являло собой образец 
высокого патриотизма, творческого и гражданского 
подвига. Ленинградские художники создавали поли-
тические антифашистские плакаты, участвуя в работе 
графического коллектив «Боевой карандаш». Несмо-
тря на все лишения и трудности, связанные с блока-

Аннотация. Материалом для статьи послужили газеты «Известия», «Красная Звезда», «Литературная газета», «Правда» за 
1941-1945 гг., а также фотографии автора с  выставки в Русском музее  2024 г.  «Помним. К 80-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». Автор выделяет деятельность плакатистов блокадного Ленинграда, более подробно 
останавливается на творчестве художников, входивших в объединение «Боевой карандаш». Описывая  конкретные плакаты 
Кукрыниксов, делается акцент на довоенный опыт этого коллектива - М.В. Куприянова, П.Н. Крылова и Н.А. Соколова, - 
что позволило им очень эффективно работать в военное время. Автор проводит параллель между содержанием отдельных 
плакатов с творчеством поэтов (С.Я. Маршака) и композиторов (А.В. Александров). В статье приводятся некоторые фото 
(иллюстрации) тех плакатов, которые обращены к героическому прошлому России в разные временные рамки. Показана 
роль музеев в пропаганде плакатного искусства и воспитании масс. Красной нитью проходит тезис о сражающейся культуре.   

Ключевые слова и фразы:  плакатное искусство, Великая Отечественная война, графика, лубок, художники блокадного Ленинграда, 
«Боевой карандаш», «Окна ТАСС», Кукрыниксы, патриотизм, сражающаяся культура.
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дой, в городе не замирала выставочная деятельность 
[25, с. 103].  Коллектив «Боевого карандаша» продол-
жил творческие традиции «Окон РОСТА». Обращает 
на себя внимание, что многие художники были ро-
весниками, у них был накоплен богатый творческий 
опыт. Все они были проводниками социалистической 
идеологии, направленной на защиту Отечества от 
угрозы иностранных государств. Понятие героизма, 
мужества, отваги, самопожертвования в тяж¸лые для 
страны времена были для советского человека  выс-
шим смыслом жизни.

Вот что о начальной деятельности «Боевого ка-
рандаша» сообщала газета «Известия»: «При Союзе 
советских художников образована военная комиссия 
под председательством известного баталиста М. Ави-
лова. В состав е¸ привлечены крупнейшие мастера 
изобразительного искусства Ленинграда. Совместно 
с представителями Политуправления Ленинградско-
го военного округа комиссия организовала перио-
дический выпуск настенных агитационных листков 
«Боевой карандаш». Первоначально выпускаются три 
листка — «За Родину, за Сталина!», «Били, бь¸м и бу-
дем бить!», «Смерть фашизму!» [11, с. 4].

Ленинградский союз художников во время Великой 
Отечественной войны возглавлял Владимир Алексан-
дрович Серов (1910-1968). Именно ему принадлежит 
плакат под названием, вдохновляющим на сражение 
против врага, «Били, бь¸м и будем бить!»,  который 
был опубликован 29 июня 1941г. в Литературной га-
зете [26, с. 2]. А сам растиражированный плакат был 
расклеен на стенах домов Ленинграда [См. подр. об 
этом 5, с. 67, с. 70]. Но, в отличие от периода Граж-
данской войны, улицы Ленинграда простреливались, 
поэтому на стенах плакаты развешивались редко. Ви-
трины магазинов были заложены мешками с песком. 
Жизнь переместилась в закрытые помещения – блин-
дажи, бомбоубежища, кубрики кораблей, стационары 
и госпитали. Поэтому формат листов «Боевого каран-
даша» был небольшим, а сами рисунки и текст с рас-
ч¸том восприятия с небольшого расстояния [5, c.14].

Ленинградские художники, участники обороны Ле-
нинграда, сумели приравнять свою кисть к боевому 
оружию. В суровом штрихе рисунка властно звучали 
лозунги нашей борьбы. Плакаты бригады плакатистов 
и «Боевой карандаш» звали в бой, агитировали, вдох-
новляли ленинградцев. Художники Петров, Муратов, 
Курдов, Кочергин, Серебряный, Ситтаро, Пахомов, 
Пинчук, Астапов, Епифанов, Верейский и многие 
другие рисовали наших людей, воинов, идущих в ата-
ку и беспощадно громящих врага [19, с. 4].

А в 2024 году с 26 января по 6 апреля в Санкт-Пе-
тербурге в Государственном Русском музее проходила  
выставка «Помним. К 80-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады». Многие из 
двухсот произведений были показаны на ней впер-
вые. Автору посчастливилось побывать на выставке 24 
февраля, сделать фотографии. 

Подчеркну, что работы художников  были созда-

ны в осажд¸нном городе, а это проявление героизма 
и гражданственности художников. Никто из них не 
знал, что случится с ними, будут ли они в силах жить 
дальше. Но они работали «не покладая рук», потому 
что не могли иначе. Они верили в свой любимый город 
и в грядущую победу над смертью. Например, Иван 
Степанович Астапов (1905-1982), один из организа-
торов и авторов «Боевого карандаша», в осажд¸нном 
Ленинграде созда¸т большую серию литографских 
листов, посвящ¸нных городу-герою. Валентин Ива-
нович Курдов (1905-1989) в 1942-1944гг. после поездок 
в 52-ю армию Волховского фронта и в партизанский 
отряд созда¸т одну из своих лучших работ – серию ли-
тографических листов «По дорогам войны» [5, c. 108, 
109]. Все ленинградские художники, уже состоявшие-
ся как иллюстраторы, живописцы и карикатуристы, с 
хорошим образованием и жизненным опытом, пред-
ставители советской творческой интеллигенции  бы-
стро включились в работу по направлению и заданиям 
Ленинградского фронта. 

Некоторые из представленных плакатов на вы-
ставке в Русском музее были показаны в Музее изо-
бразительных искусств г. Петрозаводска Республики 
Карелия (далее РК) на выставке «На пути к Победе», 
посвященной 80-летию Победы и прошедшей с 4 мар-
та по 25 мая 2025г.

Язык графики военных лет отличается своеобрази-
ем. Художники создавали плакаты с помощью акваре-
ли и гуаши, карандаша и туши. Были использованы 
все виды печати: офорт, линогравюра, литография, 
ксилография. Многие мастера, имея большой опыт 
в создании плакатов сатирического жанра,  исполь-
зовали сочетание лубка и авангарда. В СССР плакат-
ное искусство было инструментом идеологической 
мобилизации и психологической поддержки народа 
в условиях военного времени. Так, литографическим 
способом Юрий Николаевич Петров (1904-1944) и 
Владимир Александрович Тамби (1906-1955) создают 
плакат «Не будут крылья ч¸рные над Родиной летать», 
опубликованный в 1941г. в №6 «Боевого карандаша» 
(Рис.1) [20]. Этот плакат поступил в фонды Русского 
музея в 1985г. от Д.М. Астаповой, вдовы художника 
И.С. Астапова. Конечно, сразу вспоминаются извест-
ные строки:

«Не будут крылья ч¸рные 
Над Родиной летать
Поля е¸ просторные
Не смеет враг топтать» 

Это строки из стихотворения «Священная война» 
советского поэта и военного корреспондента Васи-
лия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949). В газете 
«Красная звезда» стихотворение было опубликовано 
24 июня 1941г. [18, с. 3].

Музыку к этим стихам написал А.В. Александров 
(1883-1946). Об Александре Васильевиче Алексан-
дрове, также в газете Красная Звезда, читаем: «С наи-



60

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

большей силой наложила свою печать эпоха великой 
Отечественной войны на область песенного творче-
ства. Примеру выдающегося мастера советской пес-
ни проф. А. В. Александрова, в первые же дни войны 
создавшего свою замечательную «Священную вой-
ну», последовали многочисленные композиторы раз-
ных творческих поколений [35, с. 3]. А слова «Вста-
вай, страна огромная» стали музыкальным набатом 
Великой Отечественной, как и пропагандистский 
плакат И.М. Тоидзе «Родина-мать зов¸т» [6, c. 502]. 
Это самый знаменитый, миллионного тиража  пла-
кат Ираклия Моисеевича Тоидзе (1902-1985), на наш 
взгляд, имеет сакральный смысл. Условный, красно-
го цвета платок, ниспадающий с головы немолодой 
женщины, напоминает богородичный плат, которым 
Дева Мария защитит своих сыновей и дочерей (брать-
ев и сест¸р) от гибели. Это был своего рода оберег, 
как иконки с изображением Божьей Матери, которая 
знала о том, что произойд¸т с е¸ сыном, но она пони-
мала и принимала, что отда¸т его для защиты людей. 
Поэтому Мать держит в правой руке текст «Военной 
присяги». Штыки позади уверенной фигуры олице-
творяли мощь Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(далее РККА). А сколько раз ходили в штыковую ата-
ку советские воины, и побеждали – об этом сложены 
стихи, поэмы, написаны книги и сняты документаль-
ные и художественные фильмы. Во время войны рав-
нялись на полководцах прошлого. Не знавший ни од-
ного поражения генералиссимус А.В. Суворов в книге 
«Наука побеждать» давал совет солдатам «Береги пулю 
на три дня, а иногда на целую кампанию, когда негде 
взять. Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко, 
пуля обмишулится, а штык не обмишулится. «Пуля - 
дура, штык молодец» [20]. Штык будет как важный 
элемент и в плакатах других художников. Например, 
в плакате Виктора Сем¸новича  Иванова (1909-1968) 
«За Родину, за честь, за свободу», выпущенного в 1941 
г. солдаты РККА изображены также идущими в шты-
ковую атаку [14, илл.].

Оригинал плаката «Родина-мать» можно увидеть 
на тематических выставках в Третьяковской галерее. 
Орган Правления Союза Советских писателей «Лите-
ратурная газета» в 1941 г. 6 июля на третьей странице 
публикует плакат И. Тоидзе «За Родину. За Сталина». 
Именно такие надписи делались на фюзеляжах само-
л¸тов, на броне танков. С этими словами бойцы шли 
в бой! В 1943 г. И. Тоидзе созда¸т плакат «За Роди-
ну-мать» [6, с. 176 ].

На плакате «Не будут крылья ч¸рные над Роди-
ной летать» изображены моряки Балтийского флота, 
хотя зритель не видит надписи на бескозырках. Но по 
очертаниям военного корабля, с которого ведут двое 
матросов огонь по самол¸там противника, и один са-
мол¸т сбивают, вс¸ предельно ясно. Тем более, что Ле-
нинград защищали как раз моряки-балтийцы. Ю. Пе-
тров и В.Тамби нарисовали и флаг Военно-Морского 
флота СССР. 

В газете «Известия» отмечалось, как работала опе-

ративно пропаганда после завершения той или иной 
боевой операции: «Когда наши части вновь вступают 
в освобожд¸нный от врага город, во многих местах в 
первый же день на улицах развешиваются советские 
плакаты. И это сразу подч¸ркивает, что город — наш, 
что город снова советский. Люди смотрят на эти пла-
каты с особой теплотой и волнением. Не высшая ли 
это честь для художника? В той значительной работе, 
которую ведут наши художники, необходимо особо 
выделить деятельность коллектива ленинградских ху-
дожников в составе тт. Серова, Кочергина, Ситтаро, 
Казанцева, Певзнера, Власова, Серебряного, Петро-
ва, Муратова, Астапова и ряда других художников. У 
нас очень популярны «Окна ТАСС». Отлично работает 
Соколов-Скаля. Интересные и остроумные «окна» — 
«Чудеса фашистской фотографии» и «Могучий Геб-
бельс» — сделал Радлон, удачно работал для «Окон 
ТАСС» Черемных. Много интересного показали Шух-
мин, Бор. Ефимов, Горяев, Костин [34, с. 3].

Все они были мастерами политической карикату-
ры. Острой сатирической направленностью отлича-
лось творчество Кукрыниксов. 

Этот замечательный и дружный коллектив, состо-
ящий из художников М.В.Куприянова, П.Н.Крылова 
и Н.А.Соколова сформировался ещ¸ в 30-е годы XX 
века, блистательно проявившие себя в газетной и жур-
нальной графике [25, с. 84]. Поэтому у Кукрыниксов 
был большой опыт к 40-м годам. Обратим внимание 
на их плакатное искусство, хотя они работали  и как 
живописцы, но это - отдельная и богатая страница их 
творчества. 

В 1941-1945 гг. Кукрыниксы создавали плакаты, ли-
стовки, карикатуры, едко высмеивали Гитлера и его 
приспешников. Используя форму агитационных пла-
катов врем¸н Гражданской войны, товарищи создают 
первый плакат «Беспощадно разгромим и уничто- 
жим врага», прич¸м в первый же день начала войны 
(Рис. 2) [1, с. 4, 23, Плакат 9]. Солдат РККА тради-
ционно изображали, используя алую (красную) кра-
ску как цвет Великой Октябрьской социалистической 
революции. О вероломном нападении Германии на 
СССР напоминал разорванный Гитлером Пакт Мо-
лотова-Риббентропа-Договор о ненападении между 
СССР и Германией, заключ¸нный 23 августа 1939 года 
в Москве. Красноармеец уже не в «буд¸новке», а в 
каске с красной звездой на ней, вонзает штык в голо-
ву врага со звериным оскалом. Нарисованная рядом с 
Гитлером театральная маска свидетельствует о ковар-
стве противника, которого вс¸ равно жд¸т неминуемая 
погибель. Об этом свидетельствует мужественное и 
суровое лицо советского бойца, вставшего на защиту 
своей Родины. Во время войны не раз ходили в шты-
ковую атаку наши бойцы и побеждали противника не 
только физической силой, но и силой духа. То есть, 
плакат был пророческим!

Плакаты, «Окна ТАСС», карикатуры для «Прав-
ды», рисунки-шутки для оберток махорки и пищевых 
концентратов – их получают бойцы на фронте – вот 
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Рис. 1. Ю.Н. Петров, В.А. Тамби. Плакат «Не будут крылья чёрные над Родиной летать».  
Личный архив фото А.М. Пекиной. 



над чем работают сейчас Кукрыниксы, - писала «Ли-
тературная газета» [15, с. 4]. Каждая из их новых идей 
– это отклик на сегодняшний день, это иллюстрация 
к очередному сообщению Информбюро. Их работы 
волнуют, смешат, воодушевляют. Кукрыниксы умеют 
сочетать едкую, разящую врага сатиру с высоким па-
фосом героики.

В органе Центрального комитета и МК ВКП (б) 
газете «Правда» на первой странице в авторской ко-
лонке в статье «Бессмертно советское искусство» 
отмечалось: «Живописцы Советского Союза дали 
замечательные образцы политических плакатов, по-
литической карикатуры. Их кисть, карандаш, их пали-
тра служат острым орудием в борьбе против гитлеров-
ской Германии, и среди них советское правительство 
выделило группу художников, работающих под име-
нем Кукрыниксы — Куприянова, Крылова и Соколо-
ва, и группу художников, работающих над созданием 
«Окон ТАСС» [2, с. 1]. А уже в 1942 году Кукрыник-
сы получили Сталинскую премию первой степени за 
выдающиеся работы в области искусства за 1941 год в 
размере сто тысяч рублей [2, c. 1].

В августе 1943 г. в залах Третьяковской галереи от-
крылась выставка работ Кукрыниксов. Основное ме-
сто в экспозиции – их боевая сатира. Впервые была 
показана станковая серия графических шаржей на 
главарей фашисткой Германии и их зарубежных при-
спешников [17, с. 15].

По работам Кукрыниксов можно проследить весь 
ход Великой Отечественной войны – от первых тя-
ж¸лых испытаний в 1941 г. к победоносному завер-
шению в 1945 г. Так, плакат 1941 г. «Клещи в клещи» 
показывал крах фашистских планов по окружению и 
взятию Москвы, рисунок в «Крокодиле» «Потеряла 
я колечко… (а в колечке 22 дивизии) – разгром под 
Сталинградом [23, c. 32. Плакат 10]. Все  приспешни-
ки и сателлиты Гитлера были отражены в карикатур-
ной, гротескной форме. В день Советской Армии 23 
февраля 1945 г. в газете «Правда» была опубликова-
на карикатура «Ночь перед судом» [16 , с. 4]. На ней 
было изображено прощание Гитлера с его обветшалым 
мундиром. Фюрер повесил на вешалку свой железный 
крест, расстался с мундиром и в сво¸м дезабилье пота-
щился на тот свет с собственным гробом в руках [См. 
фото плаката в открытом доступе]. Географическая кар-
та на стене свидетельствовала, что все надежды рейха 
развеялись в дым: вокруг Берлина сжимается кольцо 
блокады, а Москва, до которой когда-то было рукой 
подать, теперь безнад¸жна далека… Читатели газеты 
могли вдоволь потешаться над облинявшим Гитлером 
[30, c. 221]. Показаны были Кукрыниксами страницы 
партизанской войны и зверства фашистов на оккупи-
рованной ими территории Советского Союза. Плакат-
ное искусство Кукрыниксов показывало доблестные, 
героические и мужественные лица советских людей, 
призывало к  выполнению воинского долга, вселяло 
уверенность в победу над врагом [См. подр. 17 ].

Кукрыниксы дружили и были творчески близки с 

поэтом Самуилом Яковлевичем Маршаком (1887-
1964). Однажды Кукрыниксы присутствовали на со-
вещании в ЦК партии. Там они услышали рассказ о 
том, как белорусские партизаны, которым гитлеровцы 
приказывали при встрече с ними снимать шапки, но-
чью рубили фашистам головы. Рассказ послужил сю-
жетом «Окна» Кукрыниксов «Долг платежом красен»  
(стихи Маршака):

Дн¸м фашист сказал крестьянам
«Шапку с головы долой!»
Ночью отдал партизанам
Шапку вместе с головой.

Плакат опирается на традиции «Окон РОСТА» и 
русского лубка с их сатирической остротой и обще-
понятностью, отлично в сво¸ время использованным 
Маяковским. Все эти виды народного искусства, как 
подземные родники, питали плакат военного време-
ни, рассчитанный на самые широкие массы зрителей 
[30, c. 172].

Значительная роль в пропаганде плакатного искус-
ства принадлежала музеям. 18 августа 1943 г. в Государ-
ственной Третьяковской галереи открылась выставка 
Кукрыниксов, на которой было представлено более 
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Рис. 2. Кукрыниксы. Плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим 
врага». Фото из открытых источников.
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300-х экспонатов. Среди выставленных экспонатов 
плакаты «Окон ТАСС»: « Превращение фрицев», «Но-
вогоднее гадание», «Под Орлом аукнулось, в Риме 
откликнулось» и многие другие. Впервые показана 
галерея остро сделанных карикатур на фашистских 
главарей и их прихвостней [8, с. 4]. Все перечислен-
ные плакаты находятся в открытом доступе, а ориги-
налы – в фондах Третьяковской галереи.

В  органе Правления Союза Советских Писателей 
СССР  «Литературной газете» 29 июня 1941 года была 
опубликована репродукция с плаката, выпущенного 
издательством «Искусство»,  художников П. Соколо-
ва-Скаля и М.Соловь¸ва «Били, бь¸м и будем бить» 
(рис. 3) [26, с. 2].

На плакате маститые военные  художники создают 
диптих. В левой части от зрителя изображ¸н русский 
князь на коне, пронзающий копь¸м рыцаря, на плаще 
которого изображ¸н ч¸рный крест. Прообразом кня-
зя послужил образ Александра Невского, который со 
своей дружиной в 1242 г. разбивает Ливонский орден, 
куда входил Тевтонский орден. Это очень узнаваемый 
сюжет, так как художественный фильм Сергея Эйзен-
штейна «Александр Невский» массово показывали 
зрителям, начиная с 1938 года, и, особенно, в годы 
Великой Отечественной войны. Произнес¸нная фраза 
устами героя Александра Ярославича акт¸ром Нико-
лаем Черкасовым «Кто с мечом  к нам прид¸т, от меча 
и погибнет», - стала сакраментальной, не потерявшей 
своей актуальности до сих пор. Важным дополнени-
ем является следующий факт: в «Литературной газете» 
от 29 июня 1941 г. был  опубликован список фильмов 
под заглавием «Каждый должен посмотреть», среди 
которых фильм «Александр Невский» [15 ,с. 4]. А на 
ордене «Александр Невский» - профиль Н.Черкасо-
ва. Триптих художника Павла Дмитриевича Корина 
(1892-1967) «Александр Невский», созданный в 1942-
1943 г. по заказу Комитета по делам искусств при Со-
вете Народных Комиссаров СССР и показанный для 
обозрения в Третьяковской галерее в 1943г. на вы-
ставке «Героический фронт и тыл», дополнял сюжет-
ную линию о национальном герое. Идеологически и 
плакат, и художественный фильм, и орден, и картину 
объединяла трактовка образа Невского как защитника 
Русской земли от врагов. В 1942г. в издательстве ОГИЗ 
Государственного издательства политической литера-
туры выходит небольшая брошюра (всего 18 страниц)  
В. Данилевского «Александр Невский». На обложке, 
по сути карманного издания, Александр Невский изо-
бражен в профиль,  на коне, с поднятым мечом в пра-
вой руке, со щитом в левой руке, в боевом шлеме и 
развивающейся накидке [28, с. 38]. 

Целенаправленная коммунистическая партийная 
пропаганда с помощью различных форм искусства 
оказывала действенное влияние на человека в усло-
виях военного времени, имела большое значение и 
успех, о ч¸м свидетельствует и современное обраще-
ние к образу Александра Невского в топонимике, фа-
леристике, на СВО. Справа на плакате уже современ-

ное оружие – бомба, падающая на голову Гитлера, у 
которого в руке – разбойничий нож, как у убийцы и 
грабителя, о ч¸м есть строки в «Священной войне»:  

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей.

Как и у других авторов плакатов контрастируют два 
цвета – ч¸рный как символ зла, красный как символ 
победы.

Павел Петрович Соколов-Скаля (1899-1966) в 
1942г. получил Сталинскую премию второй степени за 
выдающиеся работы в области искусства за 1941 год в 
размере пятидесяти тысяч рублей [2, c. 1].

Обратились к героическому прошлому страны 
и создатели плаката «Встреча предка с потомком», 
представленного на упомянутой выставке 2024 г. в 
Санкт-Петербурге (Рис. 4).

Автором был художник Владимир Александрович 
Гальба (1908-1984), а текста - Б.Н. Тимофеев. Плакат 
был опубликован в  номере 86 «Боевого карандаша» 
[5, с. 68].  В.Гальба этот плакат созда¸т в 1944 г. – год, 
когда была восстановлена граница СССР. Снова – на-
поминание о Ледовом побоище:

На льду чудском тевтонский рыцарь
Побитого увидев фрица 
ему сказал: «Ты, как и я-
Ш¸л видно в русские края
- Теперь – добавил он уныло
Тебя конец такой же жд¸т, 
Не трать же понапрасну силы –
И ты, как я, пойд¸шь под л¸д.

Плакаты, обращающиеся к героической истории 
русского народа, одерживающих победу над супоста-
том, ворогом доходчивым (народным) языком были 
одновременно призывом к его уничтожению. На про-
стом и ясном плакате 1941 г. Кукрыниксов «Бь¸мся 
мы здорово, Колем отчаянно, Внуки Суворова, Дети 
Чапаева» узнаваемы три национальных героя – А. Не-
вский, А. Суворов и В. Чапаев. В статье «Пятая рота», 
опубликованной в газете «Красная звезда» приводит-
ся интересная страница об уникальном журнале, в 
который записывались самые различные фронтовые 
события и наблюдения. Оказывается, солдаты выре-
зали из плакатов и обводили красными рамками пор-
треты Невского, Суворова, Кутузова [33, с. 3]. А это 
о многом говорит. Точно также хранили в карманах  
гимнаст¸рок уменьшенный до размеров небольшой 
советской марки плакат «Родина-мать зов¸т». 

В книге В.С. Иванова «Советский политический 
плакат», изданной в 1952 году можно увидеть отлич-
ные иллюстрации плакатов художника, на которых 
изображены герои Отечества, упомянутые в одной из 
своих речей И.В. Сталином. На плакате «Бей, коли, 
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гони, бери в полон» узнаваем А.В. Суворов. Слова 
Кузьмы Минина «Нет такой силы, которая порабо-
тила бы нас, - и сам образ нижегородского старосты, 
призвавшего освободить Москву от польских интер-
вентов во время Смутного времени, - на плакате с 
командиром (скорее всего, с политруком), который 
вед¸т солдат в бой. В. Иванов  на каждом плакате при-
водит слова И. Сталина, произнес¸нные им 7 ноября 
1941 года: «Пусть вдохновляет вас в этой войне муже-
ственный образ наших великих предков». Эта же при-
зывная фраза есть на плакате «Лучше честная смерть, 
чем позорная жизнь» Святого Благоверного князя 
Дмитрия Донского, который на белом коне во главе 
дружины с копьями наперевес мчится на врага, как и 
изображ¸нные на переднем плане матросы и солдаты. 
И, конечно, Святой Благоверный князь Александр 
Невский и советская конница – все уместились на 
одном плакате, в левом углу которого стоят две даты 
– 1242 и 1942. И, конечно, узнаваемый победитель 
Наполеона М.И. Кутузов  «вместе» с пулем¸тчиками 
в белых масхалатах сражается за Отечество [14, илл.].

Обратимся к опубликованному  плакату в Литера-
турной газете «Смерть фашистской гадине» художни-
ка, графика и  плакатиста Алексея Алексеевича  Ко-
корекина (1906-1959) [27, c. 3]. Гадина изображена в 
образе змея. Змей в русской мифологии – страшное 
существо, пожирающее людей. Поэтому это-зло, а зло 
ч¸рного цвета, как и фашистская свастика. Именно в 
форме свастики и извивается пораж¸нная змея. Как 
добро побеждает зло в мифе о Георгии Победоносце, 
так и советский воин, изображ¸нный полностью крас-
ным цветом, побеждает фашистскую тварь. В правом 
верхнем углу изображ¸н также красным цветом совет-
ская пятиконечная звезда, серп и молот, которые обо-
значали в СССР единство рабочих и крестьян, сим-
волизировали их нерушимый союз. Известно, как тыл 
помогал фронту. Эту символику мы можем видеть на 
Знамени Победы во время торжественных парадов 9 
мая на Красной площади в Москве. Призыв для бойца 
РККА «Смерть» в отношении врага лаконичен и по-
нятен. Этим отличались плакаты и других художников 
военной поры. 

На выставке 2025 г. в Русском музее был впервые 
за долгие годы показан плакат художника-графика 
Николая Александровича Павлова (1899-1968)  «Сла-
ва Сталинским соколам, героически сражающимся 
за Родину, за Ленинград» (Рис. 5). На плакате в левом 
углу заметны очертания Ленинграда – шпиль Петро-
павловской крепости, Исаакиевский Собор, Дворцо-
вый мост через Неву. И снова окрашен в красный цвет 
л¸тчик, слившийся с машиной и пулем¸том, защища-
ющий небо от фашистов.

Сталинскими соколами называли советских л¸тчи-
ков ещ¸ в довоенное время. Преемственность в назва-
нии плакатов 30-х годов и 40-х годов очевидна! Пе-
рекликается с названием плаката и строки из поэмы 
А. Жарова «Борис Сафонов» об одном из «Сталинских 
соколов» морском л¸тчике, дважды Герое Советского 
Союза Борисе Феоктистовиче Сафонове (1918-1942) 
[29, с. 53].

В этой поэме есть такие строки:
- За Родину!
- В Землю – разбойных тевтонов! –
Сказал Симоненко,
Покровский сказал…
 - За Сталина! –
Громко добавил Сафонов,
Перчаткой махнул
И взлетать приказал… [13, с.127].

То есть, и в плакатной живописи, и в поэзии термин 
«тевтон» употреблялся по отношению к врагу. А. Жа-
ров, начав писать поэму в 1943 г., завершил е¸ в 1951 
году. Неизвестно, пропустила бы цензура после 1956 
года такие строки:

Смелым и гордым
На волю вес¸лую

Рис. 3. П. Соколов-Скаля, М. Соловьёв. Плакат «Били, бьём и будем 
бить» 
Фото из открытых источников.

Рис. 4.  В.А. Гальба, Б.Н. Тимофеев. Плакат «Встреча предка с по-
томком». 
Личный архив А.М. Пекиной.
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Лет восемнадцати в первый пол¸т
Выпущен был
Соколиною школою
Боря Сафонов, военный пилот [13, с. 117].

Б.Ф.Сафонову исполнилось 18 лет в 1933 году. 
Плакат «Бей врага наверняка, овладевай оружием» 

(Рис. 6) художника-графика Ивана Сергеевича Аста-
пова (1905-1982) обращает на себя внимание исполь-
зованием терминов с религиозным смыслом – ад, ла-
дан, сатана, ч¸рт. Казалось бы, что в стране, где был 
провозглаш¸н атеизм, нельзя употреблять такую тер-
минологию. Но этот язык плаката был, тем не менее,  
понятен. Тем более, что по данным переписи населе-
ния 1937 года о своей вере к Богу заявили более 45 % 
населения СССР [6, с. 517].

Конкретизируем: 4 рисунок - «Как пошл¸м к врагу 
снаряд, сразу вгоним фрицев в ад» (выд. авт.). 6 рису-
нок – «где сап¸р прополз в огне - плохо немцу-сатане 
(выд. авт.). 7 рисунок – «пр¸т на немца танк негадан-
но, фриц бежит, как чорт от ладана (выд. авт.). Сатана, 
ч¸рт (чорт) в христианстве олицетворяют ад.

А на 2-ом рисунке изображена советская конница, 
принимавшая участие в боях. Центральная фигура в 
развевающейся бурке напоминает образ легендарного 
героя Гражданской войны - Василия Ивановича Ча-
паева. То есть, показана преемственность по защите 
Отечества. Сопроводительная надпись легко запоми-
нается - «Сабли русские сверкнут, Фрицам с Ганса-
ми капут». Автором этих искром¸тных строчек, «не в 
бровь, а в глаз» был писатель и поэт, Лауреат Сталин-
ской премии Виссарион Михайлович Саянов (1903-
1958).

Художник Дмитрий Стакиевич Моор (1883-1946), 
весь свой сатирический удар посвятил делу разгрома 
врага. Д. Моор работал ещ¸ в системе российского 
телеграфного агенства («Окна РОСТА»). В годы Ве-
ликой Отечественной войны «Окна РОСТА» были 
преобразованы в «Окна ТАСС». В графической серии 
«История Фрица» Моор разоблачает звериный облик 
фашизма. В собирательном образе фрица он сумел 
показать вс¸ ничтожество гитлеровских выкормышей, 
их тупость и самодовольство. Человеконенавистни-
честву и убожеству «арийского зверя» Моор противо-
поставил величие и доблесть советского человека, его 
решимость бороться с захватчиками (лубок «Рассказ 
старухи», текст Исаковского) [21, с. 10, 22].

Отдельная страница плакатного искусства - агент-
ство «Карелфин ТАГ», которое было основано в 1940г. 
и продолжало свою деятельность на неоккупиро-
ванной фашисткой Финляндией территории Каре-
ло-Финской Советской Социалистической Республи-
ки в г. Беломорск. 

Главными художниками, которые выступили тогда 
иллюстраторами, создателями плакатов, карикатур, 
это - Константин Леонидович Буторов (1922-1997), 
Ксения Николаевна Осипова (1889-1962). Главная 
тема плакатов, кроме воодушевления советского на-

рода на борьбу с врагом - отношения между Фин-
ляндией и Германией. На одной из карикатур, пред-
ставленной на выставке в музее ИЗО РК, посетители 
обратили внимание, что Финляндия изображена в 
виде курицы, которую ощипывает Гитлер. Мы знаем, 
что Суоми поставляла сырь¸ для военной промыш-
ленности Третьего рейха, а в ответ не получала, в об-
щем-то, ничего [10]. 

О степени воздействия плакатного искусства на 
современного зрителя, прежде всего молод¸жи, сви-
детельствуют отзывы студентов Петрозаводского го- 
сударственного университета, которые посетили вы-
ставку. Особый интерес у студентов вызвали меха-
низмы воздействия, используемые в плакатах вре-
мен Великой Отечественной войны: цвет, техники 
исполнения, расположение объектов, надписи и т.д. 
В процессе экскурсии экскурсовод Майя Савицкая 
раскрыла содержание плакатов в  контексте времени, 
показала, как сражались не только оружием, но и сло-
вом, линией, цветом. Студентка  Камилла Позднякова 
отметила, что экскурсия дала возможность понять, что 
русские – очень сильный и непобедимый народ. Пла-
каты в деле Победы сыграли огромную роль. Недаром 
писал В. Маяковский: «К штыку приравнять перо». В 
заключении студенты приняли участие в мастер-клас-
се по изготовлению плаката «Родина-мать зовет» [31]. 

Посещение выставки позволило студентам физи-
ко-технического института глубже осмыслить роль 
искусства в поддержании боевого духа народа, пони-
мании исторического контекста военных действий 
и формировании общественного сознания периода 
1941–1945 годов. Организаторы мероприятия отме-
тили высокий интерес студентов и подчеркнули важ-
ность знакомства молодого поколения с художествен-
ным наследием страны, которое помогает сохранить 
память о подвигах предков и воспитывать чувство гор-
дости за свою Родину [32]. 

Необходимо отметить, что успехи советского изо-
бразительного искусства получили широкое обще-
ственное признание в послевоенное время в 60-70-х 
годах. Из тринадцати художников, которые были 

Рис. 5.  Н.А. Павлов. Плакат. «Слава Сталинским соколам, героиче-
ски сражающимся за Родину, за Ленинград». 
Личный архив А.М. Пекиной.
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удостоены звания Героя Социалистического Труда, 
были Михаил Васильевич Куприянов (1903-1991), 
Порфирий Никитич Крылов (1902-1990) и Николай 
Александрович Соколов (1903-2000). [25, сс. 200,  265, 
269]. Практически все художники-плакатисты были 
отмечены правительственными наградами и высоки-
ми званиями. 

Характерными чертами плакатов периода Великой 
Отечественной войны были следующие: во-первых, 
обращение к героическому историческому прошлому 
страны и е¸ узнаваемым героям; во-вторых, яркость и 
контрастность цветов, так как художники  часто ис-
пользовали красный цвет, символизировавший цвет 
революции; в-третьих, лаконизм надписей и вырази-
тельность образов создавали сильное эмоциональное 
впечатление; в-четв¸ртых, ясность композиций, кото-
рые легко воспринимались населением. 

Плакатное искусство периода Великой Отече-
ственной войны — это важный элемент культурного 
наследия, заслуживающий внимания культурологов, 
искусствоведов, историков, филологов, политологов 
и социологов и дальнейшего изучения. Плакатное ис-
кусство отражает взаимодействие его с политической 
культурой.

Таким образом, плакаты являются важной частью 
культурного наследия, отражающего мировоззрение и 
общественные настроения в период 1941-1945 годов. 
Изучение этого феномена позволяет глубже понять 
механизмы мобилизации населения России в экстре-
мальных условиях. Современные технологии пропа-
ганды и агитации XXI-го века во многом основывают-
ся на принципах, заложенных в плакатном искусстве 
XX-го века. Понимание механизмов воздействия пла-
катов помогает лучше осознать природу современных 
информационных войн и методов манипуляции об-
щественным мнением.
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Сохранение традиционной культуры на современ-
ном этапе связано с выполнением важных задач 

по укреплению локальной идентичности и форми-
рованию культурной памяти. Осознание себя частью 
значимого сообщества, переживание чувства гордос- 
ти и сопричастности не только обеспечивает психо-
логический комфорт отдельного человека, но и спо-
собствует укреплению социальных связей и разви- 
тию территории. Традиционная культура в свою оче-
редь является не только социальным, но и экономи- 
ческим ресурсом. В настоящее время сохранение тра-
диционной культуры осуществляется как при нали- 
чии государственной поддержки, так и благодаря 
частным инициативам. Однако большую значимость 
имеет не только целенаправленная работа по выяв-
лению, документированию, восстановлению, актуа-
лизации и популяризации культурного наследия, но 
и поддержание органичного существования живой 
традиции в современной повседневной жизни. Раз-
нообразие подходов к проблеме сохранения тради- 
ционного культурного наследия обуславливает ак-
туальность систематизации возможных форм и спо- 
собов осуществления данной деятельности. 

Терские поморы являются старожильческим на-
селением Кольского полуострова, на протяжении 
более пяти веков вносившим свой вклад в формиро-
вание уникального культурного пространства. Яв-
ляясь потомками выходцев из Новгорода, Ладоги и 
Волго-Окского междуречья, терские поморы отража-
ют возможный путь развития русской традиционной 
культуры в условиях, принципиально отличающих-
ся от условий е¸ зарождения. Так, суровый климат 
Крайнего Севера, его природные особенности, се- 
зонная изолированность сообщества терских помо- 
ров и специфические межэтнические контакты с ко-
ренным населением обуславливали формирование 
особого культурно-хозяйственного типа, локального 

подтипа русской поморской культуры.
Культура русских поморов на данный момент опи-

сана в научной литературе достаточно глубоко и це-
лостно (Т.А. Бернштам, Н.М. Теребихин, П.Ю. Чер-
носвитов, Э.Л. Базарова, Н.В. Бицадзе, А.В. Окороков 
В.В. Ануфриев, В.Н. Матонин, А.Б. Пермиловская, 
С.А. Звягин и др.), однако обозначенный локальный 
подтип – культура поморов Терского берега Белого 
моря, становился объектом прицельного исследова-
ния гораздо реже, более того, существует необходи-
мость комплексного рассмотрения данного подтипа в 
рамках системного подхода – как подсистемы, пере-
нявшей основные характеристики русской поморской 
культуры в целом, но сохранившей специфические 
черты, позволяющие говорить о е¸ обособлении.

Начало освещению различных аспектов культуры 
терских поморов было положено в очерковой литера-
туре – путешественники, писатели, ученые, чиновни-
ки, посещавшие Терский берег в XVIII – начале XX 
века, составили описания экономического положе-
ния, промыслов, быта и традиций местного населе- 
ния (В.Ю. Визе, А.П. Энгельгардт, Г.Ф. Гебель,  
А.В. Марков, Г. Цейтлин, Р.П. Якобсон, С.В. Макси-
мов, С.Н. Дурылин, Вс.В. Никольский, З.В. Рихтер  
и др.). Сказочную и песенную традицию Терского бе-
рега в советское время исследовали Д.М. Балашов, 
Ю.Е. Красовская [1]. Изучением живой речи помо-
ров Кольского Севера, устного фольклора занимался  
И.С. Меркурьев [12]. В работах И.Ф. Ушакова в еди-
ном повествовательном ключе обобщены сведения 
об истории освоения и изучения северного Поморья, 
возникновении поселений на Терском берегу, транс-
формации экономического строя и духовной жизни, 
развитии местных промыслов [33]. Большое внима-
ние И.Ф. Ушаков уделял изучению и сохранению па-
мятников деревянного зодчества терских поморов, в 
частности – Успенской церкви в селе Варзуга [34].

Поморская культура как особый тип северно-рус-
ской художественной культуры рассмотрен в диссер-
тации Л.С. Вагиновой [2]. Исследователь обращает 
внимание на такую характеристику культуры Коль-
ского Севера как мозаичность, так как несмотря на 

Аннотация. Терские поморы являются старожильческим населением Кольского Севера, привнесшим значительный вклад 
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межэтническое взаимодействие саамов и поморов, 
две этнические культуры сохраняют относительную 
автономность. При этом поморская культура назва-
на «своеобразным и естественным хранилищем сла-
вянской старины» [2, с. 24]. Отдельные аспекты ху-
дожественной культуры терских поморов описаны в 
работах педагогической направленности – диссерта-
циях Е.Г. Трудковой (народные музыкальные тради-
ции) [31], Н.Д. Шоломицкой (народная игрушка) [37] 
и др. 

Промыслы терских поморов и традиции поморско-
го рыболовства описаны в исследованиях П.А. Фи- 
лина [36]. В диссертации отмечается, что тоневое 
хозяйство является на данный момент единствен-
ной сохранившейся до наших дней традиционной 
формой организации промысловой деятельности 
поморов [36, с. 6]. Автором целого ряда исследова-
ний обобщающего и историографического характера 
является П. В. Федоров. Автор рассматривает исто-
рию региона в том числе через изучение культурного 
ландшафта, анализируя тексты, которые заключают в 
себе символические пространства – природные, со-
циальные, рукотворные, сакральные [35, с. 16].  Ряд 
научно-исследовательских проектов, посвященных 
изучению и архивации традиционного культурного 
наследия терских поморов, проанализирован в статье 
Терещенко Е.Ю. и Желниной З.Ю. [27]. В число са-

мых значимых вошел проект «Электронная информа-
ционная система и база источников «Культурная па- 
мять современной России: Евро-Арктический Се-
вер», реализованный при финансовой поддержке 
РГНФ [16]. Проект посвящен сбору и накоплению 
информации о культурной памяти жителей Кольско-
го полуострова и архипелагов Баренцева моря. В рам-
ках данного проекта И.А. Разумова предпринимает 
попытку культурно-антропологического осмысления 
феномена поморской семьи на основе комплекса 
материалов (мемуарных записей, фотографий и пр.), 
посвящ¸нного семье Жидких – семье поморов Кан-
далакшского берега [8]. Данные материалы являются 
мемуарным повествованием, отражающим историю 
поморского села на фоне глобальных процессов [8, с. 
32]. Необходимо также отметить очерки современных 
носителей поморской культуры и местных жителей, 
способные дать представление об актуальных ценно-
стях поморской культуры – книги В.А. Сурядова [25], 
Н.Т. Устинова [32] и др. 

Анализ печатных источников и эмпирических ма-
териалов позволяет выделить специфические чер-
ты локальной группы терских поморов как подтипа  
культуры русских поморов: климатические и геог- 
рафические особенности, изолированность, межэт- 
нические контакты, уникальное культурное достоя-
ние.

Рис. 1. Поморские прялки в экспозиции Отдела истории, культуры и 
быта терских поморов (пос. Умба)

Рис. 2. Терские козули в экспозиции частного Музея игрушки в Умбе
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Климатические и географические особенности  
Терского берега обуславливали формирование ло-
кальной специфики хозяйственной деятельности. 
Так, распространение получили оленеводство и ов- 
цеводство, семужий, тресковый, сельдяной и зверо-
бойный (торосовый) промыслы. В то же время зем-
леделие было не развито в той степени, в какой оно 
существовало в более южных районах Поморья. Ста-
тистика позволяет говорить о том, что уже в XIX ве- 
ке для терских поморов «жизнь морем» была неотъ- 
емлемой частью их культуры – 100% населения Тер-
ского берега было так или иначе занято на промыслах 
[29, с. 197]. 

С октября по март Белое море замерзало, что ли-
шало жителей Терского берега возможности добрать-
ся до архангельской стороны. Изолированность тер-
ритории Терского берега от остальной территории 
Поморья обуславливала более суровый и бережли- 
вый образ жизни. Архитектура, костюм и предметы 
быта отличаются меньшим количеством украшений  
и декора по сравнению с визуальными образами 
культуры архангельской стороны. Так, деревянные 
предметы быта достаточно редко бывают украшены 
росписями, как правило, предпочтение отдается ла- 

коничной резьбе или же декор отсутствует. В то же 
время в костюме наблюдается преобладание ярких 
цветов – старообрядчество не получило широкого 
распространения на Терском берегу и заметного следа 
в локальной культуре не оставило. 

Соседство с саамами и коми-ижемцами, переселив-
шимся на Кольский полуостров в середине XIX века, 
обуславливало заимствование ряда слов, способов 
хозяйственной деятельности, элементов одежды. Не-
смотря на то, что в литературе отмечается консерва-
тивность как черта поморской культуры в целом [10, 
с. 6], терские поморы отличались большой самостоя-
тельностью, смелостью, рискованностью [15], по воз-
можности приобретали новые суда и импортную оде-
жду, внедряли новые формы социальной жизни [9]. 
В то же время слияния двух веками соседствующих 
культур не случилось, поморская и саамская культуры 
на Кольском Севере сохранили свою автономность [2, 
с. 8]. 

Узнаваемыми объектами культурного достояния 
терских поморов являются памятники деревянной  
архитектуры (Успенский комплекс села Варзуга),  
устная эпическая традиция и песенный фольклор, 
традиция изготовления козуль – обрядовых фигурок 

Рис. 3. Тоня Тетрина
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животных из ржаного теста. Терские козули были 
включены в реестр объектов нематериального куль-
турного наследия народов России и на данный мо-
мент являются одним из брендов территории [23].

В то же время системные и ценностные основания 
культуры терских поморов заимствуются у русской 
поморской культуры в целом – это значимая роль 
морских промыслов, российское подданство и хри-
стианская вера. 

Актуальной проблемой поморской культуры яв-
ляется сохранение традиций промысловой деятель-
ности. На данный момент наблюдается стремитель-
ное исчезновение традиционных хозяйственных 
практик, и пока их воспроизводство осуществляется  
очень ограничено – в целях жизнеобеспечения не-
большого числа местных жителей. Возрождение тра-
диционных способов ведения хозяйства, например, 
в рамках индустрии туризма, на современном этапе 
сопряжено с серь¸зными трудностями, однако воз-
можно [29, с. 200]. Уникальным примером является 
историко-этнографический комплекс «Тоня Тетри-
на» (созданный семьей историка и краеведа из Умбы 
А.Б. Комарова), представляющий собой комплекс 
традиционных построек на берегу, дополненный 

информационными стендами и зонами для прожи-
вания туристов. Данный комплекс не только пред-
ставляет историю поморских промыслов в музеефи- 
цированном виде, «Тоня Тетрина» является дейст- 
вующей тоней, где продолжается осуществление тра-
диционных промыслов. Также с 2006 года функци-
онирует региональная общественная организация 
«Поморы Терского района Мурманской области», 
деятельность которой направлена на организацию 
взаимодействия с органами власти по вопросам ор- 
ганизации промысловой деятельности и использо- 
вания природных ресурсов, а также на сохранение  
памяти о культуре поморов Терского берега и воспи- 
тание патриотизма [18].

В то же время художественные формы сохранения 
традиционной культуры терских поморов отличают- 
ся широтой и многообразием. Поморские ландшаф- 
ты становились источниками вдохновения для таких 
художников как А.А. Борисов, Я.А. Комшилов, Н.Н. 
Морозов, В.В. Тимофеев, Е.В. Смирнов, В.И. Мара-
кулин, М.В. Юдин и др. [24]. Большую значимость 
имеет творчество Заслуженного художника Россий-
ской Федерации В.Н. Бубенцова, создавшего множе-
ство пленэрных работ, посвящ¸нных природному и 

Рис. 4. Тоня Тетрина: фрагмент экспозиции
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культурному ландшафту Терского берега, портретов 
местных жителей (в том числе, в традиционных ко-
стюмах), а также сюжетных живописных работ, от-
ражающих размышления о прошлом и настоящем 
поморской культуры [30]. По словам художника, 
природные условия способствуют созданию незабы-
ваемых произведений с особым колоритом. Сильный 
ветер, холод влияют на саму технику живописи, что 
позволяет говорить о существовании особой методи-
ки арктического пленэра [6]. Терский берег является 
традиционной локацией для работы пленэрных групп, 
арт-резиденций.

Декоративно-прикладное искусство обеспечива-
ет актуализацию и преемственность традиционной 
культуры терских поморов – сохраняется в рамках  
деятельности домов культуры и творчества. Так, на 
базе Дома культуры в Умбе существуют клубы «По-
морская козуля», «Народная кукла», «Лоскутный 
мир», «Узорное ткачество», «Плетение из корня», ра-
ботает Отдел по сохранению и развитию поморских 
ремесел [14]. Мудреченко Светлана Николаевна, 
смотритель музейного территориального отдела исто-

рии, культуры и быта терских поморов, жительница 
пос¸лка Умба, сообщает, что сохранение поморской 
культуры осуществляется не только через воссозда- 
ние традиционных изделий, но и предполагает твор-
ческие поиски: «На Терском берегу сейчас не держат 
овец, это очень трудно. Надо заготовлять сено, стричь 
овец, смотреть за ними. Поэтому покупают пряжу в 
магазине, и обязательно до сих пор вяжут шерстя-
ные носки, потому что у нас на Терском берегу, да и 
на севере без них не обойдешься даже летом. А теперь 
уже новые поделки делают, из шерсти игрушки ката-
ют, картины, то есть осваивают новые виды рукоде-
лия. Вышивают крестиком, вяжут крючком, спица-
ми» [7]. Важную роль в сохранении традиционной 
поморской культуры играет исполнительское искус-
ство. Помимо коллективов Терского и Кандалакш-
ского берега (Поморский хор села Варзуга, умбский 
фольклорный хор, самодеятельный коллектив «По-
морье», фольклорный ансамбль «Поморочка»), фоль-
клорные коллективы, сохраняющие поморскую куль-
туру, действуют в Мурманске (фольклорный ансамбль 
«Беломорье»), Кольском районе (Териберский по- 

Рис. 5. Бубенцов В. Н. Проясняется. С. Варзуга. Успенская церковь
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морский хор) [13]. В литературе культура терских  
поморов отражена в произведениях В.С. Маслова [11], 
М.Г. Орешеты [17], Л.И. Елизарова [5] и др.

Неотъемлемой частью поморской культуры явля- 
ется православная вера, и одной из заметных религи-
озных традиций является установка поклонных кре-
стов. К сожалению, многие из них были уничтожены, 
однако и в наши дни традиция продолжается, осу-
ществляется установка современных поклонных кре-
стов [4, с. 246-259]. Особенно следует отметить дея- 
тельность по реставрации традиционных храмов и 
возобновление в них богослужений. Так, воссозда-
ние Часовни Безымянного инока Терского на берегу 
Белого моря не является детальной реконструкци-
ей старинной часовни, однако имеет своей целью  
именно воспроизводство религиозных ценностей и 
сохранение памяти об уникальном местном святом.

Необходимо отметить, что в советское время были 
утрачены многие старинные иконы, храмы и утварь. 
Кроме того, Никольская церковь в селе Варзуга (Цер-
ковь Петра и Павла), являющаяся памятником де- 
ревянной архитектуры и включенная в Единый ре- 

естр культурного наследия, требует серь¸зной рес- 
таврации, и в настоящий момент богослужения в ней 
не проводятся. В начале XXI века для Никольской 
церкви были изготовлены купола, однако их установ-
ка оказалась невозможной, и теперь купола, стоящие 
на земле (рис. 6), являются самостоятельной досто-
примечательностью села Варзуга.

На данный момент в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
включены 11 объектов традиционной культуры по-
моров, расположенные на территории Терского рай-
она и городского округа Кандалакша [19]. Объекты  
культурного наследия привлекают в регион турис- 
тов, и в свою очередь культурные индустрии откли- 
каются на запрос: в число наиболее ярких событий 
Терского берега, направленных на популяризацию 
традиционной культуры, входят фольклорный фе-
стиваль «Беломорье» [38], соревнование «Помор-
ская гребная регата» [21], «Праздник Поморской 
калитки», «Праздник Белого моря» [22], «Праздник 
терской козули» (2010-2019). Концерты местных и 
приезжих исполнителей, ярмарки и соревнования 
привлекают туристов со всей страны. В целях раз- 
вития туристической деятельности создаются экс-
курсионные программы и проводятся интерактив- 
ные мероприятия, например, мастер-классы по из- 
готовлению терской козули, поморской калитки в 
частном Музее игрушки в Умбе [29, с. 190]. На тер- 
ритории Мурманской области культура терских по-
моров представлена как в государственных музеях 
(Мурманский областной краеведческий музей, От-
дел истории, культуры и быта терских поморов (фи-
лиал Мурманского областного краеведческого му-
зея), Мурманский областной художественный музей,  
Музей истории города Кола, Музей истории города 
Кандалакша и др.), так и в частных (Историко-этно-
графический комплекс «Тоня Тетрина», «Музей за- 
бытых вещей» в Умбе, Центр Поморской культуры в 
селе Варзуга, Арктический музей лодки и др.) Кро- 
ме того, культура терских поморов регулярно попу-
ляризируется в выставочном формате на базе школ  
и библиотек. Необходимо отметить, что, хотя Терс- 
кий берег является достаточно популярной локаци- 
ей, существуют определ¸нные проблемы с транс- 
портной доступностью целого ряда сел.

Выявление объектов культурного наследия, их 
изучение, документирование и популяризация осу-
ществляется в рамках научно-исследовательской де- 
ятельности. В настоящее время исследования тради-
ционной культуры терских поморов осуществляют- 
ся в рамках научно-исследовательских проектов раз-
личной направленности. Так, в 2022 в рамках проек- 
та «Комплексное архитектурно-этнографическое об-
следование объектов арктического культурного на-
следия на примере исторического поселения терских 
поморов (с. Варзуга, Терский р-н, Мурманская обл.)» 
под руководством А. Б. Пермиловской осуществля-Рис. 5. Часовня Безымянного инока Терского
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лось изучение архитектурных памятников Терского 
берега и его туристического потенциала [20]. В 2023 
году состоялась фольклорная экспедиция по выяв-
лению объектов нематериального этнокультурно-
го достояния под руководством А.В. Черных, в ходе  
которой было изучено приготовление терской козу- 
ли и записаны исполнения песен носителями фоль-
клорной традиции [3, с. 93]. В 2024 году кафедрой 
искусств и дизайна Мурманского арктического уни-
верситета был реализован проект «Формы и спосо- 
бы сохранения и ревитализации культурного насле-
дия терских поморов», одним из результатов которо- 
го стала выставка работ, демонстрирующих возможно-
сти творческого переосмысления традиционного на-
следия и культурного ландшафта Терского берега [28]. 
Научно-исследовательские проекты последних лет 
демонстрируют высокий интерес к таким составляю-
щим культуры терских поморов как архитектура, му-
зыка, декоративно-прикладное творчество, культур-
ный ландшафт северной деревни.

Таким образом, на сегодняшний день сохранению 
традиционной культуры терских поморов способст- 
вуют реализация государственной культурной полити-
ки, а также воспроизводство хозяйственных и религи-
озных практик и развитие художественных, научных, 
информационно-просветительских, рекреационных 
форм [26, с. 51]. Описанные формы сохранения тра-
диционного культурного наследия терских поморов 
образуют систему, каждый из элементов которой ха-
рактеризует способы организации деятельности. Их 
комплексное применение способно обеспечить вы-
страивание наиболее эффективной стратегии работы 
в рамках существующей проблематики. Каждая из 
форм находится во взаимосвязи с остальными, что 
обеспечивает доминирование той или иной формы  
в условиях снижения роли другой. Динамичность 
данной системы соотносится с динамикой транс-
формации традиционной культуры терских поморов, 
переживающей в данный момент новый этап своего 

развития, характеризующийся творческим поиском 
новых путей репрезентации локальной культуры,  
экспериментами в художественной сфере и актуали- 
зацией уходящих в прошлое повседневных практик.
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Религиозная ситуация в Калининградской области 
в конце XX века оста¸тся довольно мало изучен-

ной. Исключение представляет работа Н. Н. Ярыгина 
[32]. Среди региональных источников также можно 
назвать периодическую печать и публицистику того 
времени, материалы фонда 246 Государственного ар-
хива Калининградской области (ГАКО). Используя 
доступные нам источники, попытаемся восполнить 
этот пробел в культурной жизни края. 

В Калининградской области до середины 1980-х 
годов практически не было регистрации религиозных 
общин. Дала о себе знать изначальная установка мест-
ной власти на создании здесь полностью атеистиче-
ской атмосферы, что неоднократно подч¸ркивалось 
на различных всесоюзных встречах. Исключение со-
ставила регистрация в Калининграде общины еван-
гельских христиан-баптистов 14 июня 1967 года [8, 
д. 10. Л. 20.]. Сделано это было со стороны централь-
ной власти для контроля за верующими на местах.  
С той же целью надзора за православными верую-
щими о необходимости их регистрации заявил в 1982 
году уполномоченный Совета по делам религий при 
Совете министров СССР по Калининградской обла-
сти Ю. Махобайский. Он пояснил, что православные 
не первый год обращаются к нему с заявлениями об 
открытии в регионе храма, поскольку им приходится 
для удовлетворения своих религиозных потребностей 
ездить в соседние республики Советского Союза. Со-
ответственно первая община РПЦ в Калининграде 
была зарегистрирована 23 апреля 1985 года [8, д. 1. Л. 
2, 8].

Рубеж 1980-1990-х годов в духовном настрое обще-
ства в Калининградской области напоминал прорыв 
плотины. С празднованием тысячелетия крещения 
Руси в 1988 году в администрацию региона потоком 
пошли многочисленные заявления от верующих на 

регистрацию общин. Пиковая ситуация сложилась 
с августа 1991 года, когда была зарегистрирована ка-
толическая община в Калининграде. Верующие при  
поддержке литовских и польских католиков заяви-
ли свои права на сохранившийся в областном цен-
тре бывший кост¸л Святого Семейства, в котором 
располагался с 1982 года концертный зал областной 
филармонии с органом. В католической капелле 
Святого Адальберта с 1975 года находилось Западное 
отделение (филиал) Института земного магнетиз-
ма, ионосферы и распространения радиоволн имени 
Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИ-
РАН). Кост¸л Святого Иосифа в сво¸ время был фак-
тически разрушен, при восстановлении значительно 
измен¸н и занят базой «Горпромторга» [9, с. 7, 9, 10]. 
Литовская католическая община, претендовавшая на 
здание бывшего кост¸ла Святого Семейства, регу- 
лярно проводила службы с августа 1991 года под его 
стенами. Так, 6 октября 1991 года католики пригла- 
сили всех желающих на встречу с архиепископом 
Тадеушем Кондрусевичем, просили отслужить мес-
су внутри здания, однако получили отказ. Тогда они 
напомнили, что кост¸л в сво¸ время строили жите- 
ли К¸нигсберга на собственные средства. Дело до- 
ходило до обращения к президенту России. Собст- 
венно говоря, верующие не требовали категоричес- 
ки возврата здания, их вполне устраивал вариант  
совместного использования с областной филармони-
ей. В обществе развернулась активная дискуссия по 
поводу возврата католикам здания бывшего кост¸ла, 
одни поддерживали верующих [1; 2], другие были 
против [24]. В ходе визита Тадеуша Кондрусевича в 
октябре 1991 года в Калининградскую область состо-
ялась его встреча с директором филармонии, кото- 
рый высказался против совместного с католиками  
использования концертного зала филармонии. Кон-
друсевич также встретился с главой областной ад-
министрации Ю. Маточкиным. Речь шла о том, что 
в 1997 году исполняется тысяча лет со дня смерти  
Святого Адальберта, первого христианского миссио-
нера, убитого прусскими язычниками на побережье 

Аннотация. В статье анализируется малоизученная религиозная жизнь в Калининградской области в конце XX века. Ана-
литический метод лежит в основе исследования религиозной ситуации в регионе в названный период. Калининградская 
областная власть с начала 1990-х годов поддерживала Русскую православную церковь и препятствовала деятельности като-
ликов и протестантов. По зарегистрированным религиозным организациям некоторое преимущество имели православные 
верующие. На втором месте располагались католики и протестанты, остальные конфессии были представлены крайне мало.    

Ключевые слова и фразы:  православные, католики, протестанты, религиозные организации и группы, Россия, Калининградская 
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Самбийского полуострова [13].
Лишь весной 1992 года проблема с храмом для ка-

лининградских католиков начала было решаться.  
Глава областной администрации Ю. Маточкин в со- 
ответствующей резолюции отметил, что окончатель-
ного решения по концертному залу областной фи-
лармонии нет. Он поручил проработать этот вопрос 
с руководством органов культуры, обсудить его с за-
интересованными сторонами. В ходе дискуссии вы-
яснилось, что расписание религиозных служб и кон-
цертной деятельности в зале филармонии никак не 
согласуются. Поэтому католической общине Свято-
го Семейства было решено передать здание бывшей 
кирхи Святого Адальберта, которое на тот момент 
занимал ИЗМИРАН. Постановлением региональной 
власти «О передаче культовых зданий церковным  
общинам» за подписью заместителя главы област- 
ной администрации В. Торопова здание, занимаемое 
ИЗМИРАН, передавалось католикам. Заместитель 
главы областной администрации И. Кузнецова, от-
вечая в интервью по этой проблеме в конце апреля 
1992 года, заявила следующее: «Насколько мне из-
вестно, вопросы об открытии приходов иных кон-
фессий решаются с согласия высших иерархов церк- 
ви данной канонической территории, в нашем слу- 
чае - РПЦ» [18]. Странно было слышать мнение о  
наличии «канонической территории» РПЦ в Кали-
нинградской области в светском государстве от вы- 
сокопоставленного регионального чиновника.

Литовская католическая община Святого Семей-
ства (настоятель Анупрас Гауронскас – гражданин 
Литвы) в мае 1993 года получила в дар от епископа 
баварского города Аугсбурга Езова Даммерца разбор-
ное здание. На выделенном участке в 1994 году была 
построена временная часовня – каплица и освяще- 
на архиепископом Тадеушем Кондрусевичем (стро-
ение стоит на том же месте до сих пор). В 1995 году  
община Святого Семейства открыла пункт социаль-
ного обеспечения нуждающихся жителей Калинин-
града. В столовой ежедневно питались 50-60 человек 
[7, с. 149]. Польская католическая община Святого 
Адальберта (настоятель Ежи Стецкевич – гражданин 
Польши) своего здания в городе долгое время не име-
ла, позднее она построила сво¸ стационарное культо-
вое сооружение на выделенном участке. Обе общины 
вели активную миссионерскую работу с молод¸жью, 
широко занимались благотворительностью. Отмечал-
ся большой вклад католической церкви в европей-
скую культуру в целом [30, с. 146-148].

В 1994 году областная власть сетовала, что ИЗ-
МИРАН до сих пор занимал бывшую кирху Святого 
Адальберта [8, д. 2. Л. 1, 2]. Более того, забегая впе- 
р¸д, следует отметить, что это государственное уч-
реждение освободило здание лишь в 2018 году. К то- 
му времени оно уже восемь лет как находилось в ве- 
дении РПЦ. Далее кирха Святого Адальберта была 
оперативно отреставрирована в прежнем историче-
ском виде, а в Пасху 20 апреля 2025 года в ней открыт 

православный храм. В итоге католики не получили 
в сво¸ распоряжение ни одного бывшего культового 
здания в Калининграде, хотя в области такие случаи 
были.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич посещение  
Калининградской области в октябре 1991 года начал  
со Славского района. Его сопровождали четыре 
кс¸ндза из Литвы и Польши; 3 октября 1991 года он 
встретился с верующими в Славске. Архиепископ  
обратился к собравшимся, среди которых были и 
православные, на литовском и русском языках. За-
тем прошло богослужение на литовском и польском 
языках [15]. В январе 1992 года в пос¸лке Большако- 
во Славского района верующим было возвращено  
безвозмездно и в вечное пользование бывшее культо-
вое здание. Службы в н¸м планировались на русском, 
литовском, польском и немецком языках. Верующие 
из Германии подарили кост¸лу орган. Так в области 
появился первый католический храм, чему активно 
содействовала и администрация Славского района 
[16]. Почти 16 месяцев шло восстановление культо-
вого здания, а в начале лета 1993 года кост¸л Святого 
Иоанна Крестителя был освящ¸н. На мероприятии 
присутствовал архиепископ Тадеуш Кондрусевич и 
два кс¸ндза из Литвы и Польши. Служба велась на  
русском, литовском и польском языках. Было заявле-
но, что в храме могут проводить службы и православ-
ные, он открыт для всех [23]. Славский район в 1995 
году посетила сестра Барбара из баварского монасты-
ря, в интервью она рассказала о своей монашеской 
жизни в Германии [21].

На востоке Калининградской области кроме Слав-
ского района религиозная жизнь возрождалась и в  
других городах. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич 
в Советске освятил земельный участок под строи-
тельство кост¸ла, точнее сказать - восстановление, 
поскольку стоявший на этом месте бывший като-
лический храм десять лет назад был взорван [3]. В 
Черняховске польские специалисты реставрировали 
кост¸л для местных верующих - литовцев и поляков, 
которые уже забыли свои родные языки. Служба ве-
лась на русском, литовском и польском языках. Сре- 
ди прихожан отмечены и цыгане – выходцы из Лит-
вы, которые перевели духовные песни на цыганский 
язык. Благотворительное общество «Каритас», в ко-
тором состояли монахи-францизканцы, оказывало 
помощь нуждающимся местным жителям. Кс¸ндзы 
проводили религиозные беседы на дому на востоке 
области, где проживало немало литовцев. В кост¸ле 
вели свои службы также лютеране, проходили свет-
ские музыкальные концерты [28].

Визит архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Ка-
лининградскую область в 1998 году сопровождал ви-
карий западного региона настоятель общины Свя- 
того Адальберта в Калининграде Ежи Стецкевич. 
Архиепископ встретился с главой областной адми-
нистрации Л. Горбенко, освятил закладку кост¸ла в 
областном центре. Он также напомнил, что в следу-
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ющем 1999 году будет тысячелетие причисления к ли- 
ку святых Адальберта Пражского, которого почина- 
ют и православные [27].

Кроме католиков в Славском районе в начале  
1990-х годов проявили активность православные ве- 
рующие во главе с настоятелем Богородицкого 
храма Славска, подчин¸нного Суздальской епар-
хии Российской православной свободной церкви 
(юрисдикции РПЦ Заграницей) [26]. Так Рождество  
Христово впервые за 47 лет они встретили в Славске 
в бывшей кирхе, которая в ноябре 1991 года была пе-
редана общине Богородицкой церкви. Богослужение 
в¸л настоятель храма, священник Отец П¸тр, присут-
ствовало около 80 человек [14]. Однако, Отец П¸тр 
(Астахов) не торопился с восстановлением культово-
го здания, планы его в Славском районе были непо-
нятны. Вскоре он предоставил храм для проведения 
служб католикам и лютеранам в надежде на помощь 
с их стороны. Активной оказалась евангелическо-лю-
теранская община во главе со старостой Э. Фетенге-
не. Восстановление требовало больших материаль- 
ных затрат. За восемь месяцев верующими было про-
ведено более десятка субботников. Бывший житель 
Хайнрихсвальде (прежнее наименование Славска) 
Зигфрид Шилекус купил в Германии три колокола 
и намерен был подарить их храму в родном городе.  
Главная проблема была в доставке колоколов из Гер- 
мании в Славск [12]. Тем временем, согласно догово- 
ру от 3 февраля 1992 года между администрацией 
Славского района и настоятелем Богородицкого хра-
ма Славска Петром Астаховым верующим безвоз- 
мездно и безвременно передавались историко-архи-
тектурные памятники, находящиеся на территории 
района: три храма и четыре колокольни. Ещ¸ три  
бывших храма также должны быть переданы этой  
православной общине Славска в дальнейшем после 
прекращения их использования в хозяйственных це-
лях. С другой стороны, по второму договору право-
славная Богородицкая община Славска передавала 
занимаемую ей лютеранскую кирху Немецкой Еван-
гелическо-лютеранской церкви [8, д. 11. Л. 19, 20].  
На этом следы деятельности православного священ-
ника Петра Астахова в Славском районе теряются.

При кирхе Славска 12 мая 1992 года была создана 
лютеранская община из российских немцев - мест- 
ных жителей. Организационное собрание в¸л пред-
седатель совета Калининградской евангелическо-лю- 
теранской общины Штоберт Рубин. Присутствовал 
на мероприятии также Курт Байер – пастор из гер-
манского Дрездена. Краткое богослужение прошло  
на немецком языке с переводом на русский, посколь-
ку из тр¸х десятков присутствующих лишь пятеро по-
жилых людей знали немецкий язык [17]. Возрожде-
ние Немецкой Евангелическо-лютеранской церкви 
в Калининграде началось ещ¸ в 1989 году, в декабре  
1991 года она получила регистрацию. Как и католи-
кам, лютеранам не нашлось ни одной из сохранив-
шихся кирх в Калининграде, они вынуждены были 

строить вс¸ заново на выделенном участке. Для ре-
шения социальных проблем, помощи малоимущим в 
городе организовалась диаконическая служба. Проб-
ство (церковный округ) объединило 17 зарегистриро-
ванных приходов (общин), которым в области были 
переданы три бывшие кирхи. В Калининградскую об-
ласть ехали немцы из большой России и других быв-
ших союзных республик, таким образом здесь фор- 
мировалась двуязычная (немецко-русская) лютеран-
ская церковь [5, с. 150-151].

В Гусеве сохранилась знаменитая Зальцбургская 
кирха. Е¸ история началась почти триста лет назад, 
когда в прусский Гумбиннен (прежнее название горо-
да) переселились из Австро-Венгрии реформаты, пре-
следуемые там Римско-католической церковью. Они 
построили в 1732 году здесь евангелическую кирху. 
Потомки тех переселенцев из Германии, состоявшие 
в обществе «Stiftung Salzburger Anstalt Gumbinnen» 
обратились в Калининградскую областную админи-
страцию 14 января 1994 года за разрешением о восста-
новлении культового здания, собрали для этого мил-
лион немецких марок [8, д. 11. Л. 5, 6]. Просьба была 
удовлетворена, кирха передана Евангелическо-люте-
ранской церкви Калининграда, восстановлена, а 31 
октября 1995 года в ней прошло первое богослуже-
ние [20]. Евангелическо-лютеранская община в Гу-
севе проявила заметную благотворительную актив-
ность. Она организовала курсы доврачебной помощи 
для всех желающих. Свидетельство об их окончании 
получили 12 человек. Однако лишь 9 из них остались 
трудиться в центре милосердия под руководством ди-
аконессы Эрики из Германии, которая приехала сю- 
да на автомобиле в апреле 1997 года. Не все выдержа- 
ли свалившейся на них нагрузки в городе и окрест-
ностях – ухода за тяжело больными людьми, порой 
недвижимыми. Первое время расходные материалы 
поступали из Германии, потом пришлось их исполь-
зовать многократно, стирать и просушивать. Срок 
пребывания Эрики ист¸к, местные жители сердеч-
но благодарили е¸ за оказанную помощь. Ожидался 
возможный приезд другой диаконессы из Германии - 
Барбары [22].

В целом в первой половине 1990-х годов заметную 
активность в регионе кроме православных проявили 
в первую очередь Римско-католическая, Евангели-
ческо-лютеранская и Новоапостольская церкви. Из 
благотворительных организаций действовали област-
ная христианская миссия милосердия «Альфа», объ-
единившая некоторые протестантские конфессии 
и западное отделение благотворительной католиче-
ской организации «Каритас». Существенно расши-
рили благотворительную деятельность евангельские 
христиане-баптисты и христиане веры евангельской 
(пятидесятники), которые регулярно посещали с гу-
манитарной помощью детский дом в Советске, За-
островский дом престарелых, Крыловский детский 
дом инвалидов и благоустраивали их территории. В 
области открылись восемь православных воскресных 
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школ, а также по одной у католиков, евангельских 
христиан-баптистов, христиан веры евангельской и 
адвентистов седьмого дня. Два православных прихо-
да выпускали свои газеты по тысяче экземпляров с 
периодичностью один номер в две недели (Советск 
и Светлогорск). Зарегистрированным религиозным 
организациям с 1985 года в области было передано 25 
бывших культовых зданий, в основном лютеранских 
кирх, 17 бывших культовых строений (16 из них – лю-
теранские) не использовались по назначению. Два 
подобных сооружения в Калининграде были заняты 
областным театром кукол и концертным залом об-
ластной филармонии, одно в Черняховске – концер-
тно-выставочным залом. Остальные культовые здания 
не использовались по причине аварийного состояния 
на конец 1992 года. Заместитель главы областной ад-
министрации И. Кузнецова высказала предложение 
о том, что действующий закон «О свободе вероиспо-
веданий» следует доработать с предварительным пу-
бличным обсуждением [8, д. 1, Л. 6, 7].

По большим религиозным праздникам все 30 от- 
крытых в городах области православные храмы в  
бывших культовых зданиях не могли вмещать всех 
желающих. Более того, они требовали немалых ка-
питальных вложений в ремонт и поддержание их в 
надлежащем виде. Соответственно находились же-
лающие помочь этому спонсоры. Первый вновь по-
строенный православный храм обр¸л город Свет- 
лый. Благотворительная христианская миссия мило- 
сердия «Альфа» получила в сво¸ распоряжение зе- 
мельный участок в 10 гектар. Катастрофически не 
хватало священнослужителей, так на 35 православ- 
ных общин приходилось всего 25 священников, на  
13 католических – лишь 3 ксендза (граждане Литвы  
и Польши), на 9 общин Немецкой Евангелическо- 
лютеранской церкви - два пастора из Германии. В 5 
приходах Новоапостольской церкви службу вели 
граждане Германии. По итогам 1993 года областная 
администрация предлагала ограничивать деятель-
ность в регионе католиков и протестантов, мотиви- 
руя это тем, что они активно сотрудничают с мис-
сионерами из Германии, США, Швеции, Польши и 
Литвы. Зарубежные гости раздавали гуманитарную 
помощь принявшим от них крещение и часто посе-
щающим их проповеди. Иностранные религиозные 
организации хотели бы получить статус юридическо- 
го лица для приобретения недвижимости и земель- 
ных участков, пользоваться налоговыми льготами. 
Поэтому заместитель главы областной администра-
ции И. Кузнецова предлагала даже взимать налог  
при регистрации «нетрадиционных» религиозных 
объединений, центры которых находились за рубежом 
[8, д. 1. Л. 9-11].

По мнению областной администрации в 1994 году 
ещ¸ более увеличилась активность зарубежных мис-
сионеров. В Калининграде постоянно находились 12  
американских граждан из штата Юта – мормоны 
(Церковь Иисуса Христа святых последних дней), ко-

торые ходили по квартирам горожан, знакомили их  
со своим вероучением. За год привлекли на свою сто-
рону 13 человек, и община получила регистрацию. 
Заметно вели себя также такие направления как Но-
воапостольская церковь, «Церковь благодати», «Сло-
во любви», «Новое поколение», «Церковь полного 
Евангелия», «Церковь объединения». В итоге религи-
озные организации, созданные при содействии ино-
странных граждан, составили более 30% в отношении 
к РПЦ. Если православные приходы закреплялись 
в основном в городах, то зарубежные проповедники 
проникали в мелкие насел¸нные пункты. Например, 
отделением Международной христианской миссии 
«Сапфир» – «Служба Самаритянина», занимавшим-
ся миссионерством в области, руководил гражданин 
Германии. Римско-католическая церковь по-преж-
нему была очень активна (15 общин), все кс¸ндзы и 
монахини – граждане Германии, Польши и Литвы. 
Религиозным организациям передано 26 бывших 
лютеранских кирх и 2 кост¸ла. Новые православ-
ные храмы строились в Советске и Багратионовске, 
кост¸л – в Советске. Отведены земельные участки 
в Калининграде для строительства Кафедрального 
православного собора, Евангелическо-лютеранской 
церкви, молитвенного дома адвентистов седьмого 
дня, второго молитвенного дома евангельских хри-
стиан-баптистов. За последние два года верующим 
передано шесть бывших культовых зданий, из них три 
– православным, одно - католикам в Черняховске,  
в Гусеве Зальцбургская кирха передана лютеранам, 
в Гурьевске бывшая лютеранская кирха – Новоапо-
стольской церкви, которая восстановила е¸ при под-
держке из Германии (земля Северный Рейн-Вестфа-
лия). Построены и действовали четыре православные 
часовни (три из них – в местах лишения свободы). 
Выходили ежемесячные газеты тиражом от трехсот  
до тысячи экземпляров, две православные и одна  
протестантская – «Вера и жизнь». Работали воскресные 
школы. С октября 1993 года открыт филиал Москов-
ского католического теологического колледжа име- 
ни Фомы Аквинского, рассчитанный на четыре года 
обучения. Региональная власть в лице заместителя 
главы областной администрации И. Кузнецовой за-
давалась вопросом: для чего проведена конференция 
американской протестантской ассоциации с ведома 
Министерства народного образования Российской 
Федерации? Выражалась обеспокоенность тем, что 
«нетрадиционные» религиозные объединения несут 
вред гражданам и государству, деформируют лич- 
ность. Соответственно следовало бы ускорить огра- 
ничение деятельности зарубежных миссионеров и 
прекратить пропаганду идеологии и деятельности 
«сект» в средствах массовой информации [8, д. 1. Л. 
17-22].

В 1995 году в области насчитывалось более 130 
бывших культовых сооружений. Практически все 
они в прошлом – лютеранские кирхи, из которых 28 
переданы верующим, из них 22 – православным, 3 
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– лютеранам, 2 кост¸ла – католикам и одна кирха – 
Новоапостольской церкви. Из этих переданных куль-
товых зданий половина находилась в аварийном или 
полуразрушенном состоянии, поскольку в советский 
период они использовались под хозяйственные нуж-
ды, некоторые из них до сих пор пустовали и разру-
шались. В области не оставалось бывших культовых 
зданий, не переданных верующим. Большинство ре-
лигиозных общин предпочитали строить новые не-
большие храмы. Католики поставили в области пять 
небольших разборных культовых зданий, воспользо-
вавшись помощью из Германии. Областное руковод-
ство по-прежнему было недовольно деятельностью 
зарубежных миссионеров в регионе, его беспокоили 
в первую очередь Свидетели Иеговы* (запрещ¸нная 
в России религиозная организация, далее по тексту), 
мормоны, муниты, кришнаиты и другие. Граждане, 
чьи дети ушли в эти движения и порвали связь с ро- 
дителями, обращались за помощью к областной ад- 
министрации. Особую миссионерскую активность 
проявляли протестанты, которые в марте 1995 года 
провели первую общую конференцию. Объединив-
шиеся 17 общин возглавил старший пресвитер Л. 
Калацкий, который руководил местной общиной 
пятидесятников ещ¸ с 1960-х годов. В конце 1950-х 
годов он был осужд¸н за отказ принимать присягу и 
взятия в руки оружия при призыве на службу в Со- 
ветскую Армию [6]. Верующие были ориентированы 
на Германию, откуда получали религиозную литера- 
туру, гуманитарную помощь и финансы для строи- 
тельства молитвенного дома в Калининграде. Ка-
толики и лютеране вели себя более осторожно, хотя 
их службами по-прежнему руководили иностранные 
граждане. Областная администрация впервые прове- 
ла 20 ноября 1995 года встречу руководителей «тради-
ционных» религиозных объединений, было заслуша-
но сообщение «О религиозной ситуации и состоянии 
государственно-церковных отношений в области». 
Распоряжением главы областной администрации об-
разован «Совет по взаимодействию с религиозными 
объединениями при администрации области». Пред-
ложено было ускорить принятие нового российского 
религиозного законодательства [8, д. 1. Л. 25-28].

Экуменическая проповедь мира была проведена 9 
мая 1995 года у Кафедрального собора Кенигсберга, 
разрушенного в августе 1944 года нал¸том английской 
авиации. Участники е¸ были приглашены на «Кру-
глый стол» для обсуждения проблем мира, свободы  
вероисповедания и гуманитарной помощи. Настоя- 
тель Римско-католического прихода Святого Адаль-
берта, президент благотворительного общества «Ка-
ритас-Запад» кс¸ндз Ежи Стецкевич сказал, что ве- 
рующие не испытывают притеснений, свобода ве-
роисповедания есть в России, но существуют бюро-
кратические преграды. В частности кирха Святого 
Адальберта, переданная католикам, до сих пор за-
нята государственным учреждением. Председатель 
Калининградской лютеранской общины Вадим Ве-

шенфельдер пожаловался на отказы в регистрации 
приходов. Пастор Билл Христианской церкви «Мис-
сия благодати» заявил, что в России свободы веро-
исповедания больше, чем в Америке, а помещение 
для собраний верующих - это не главное. Секретарь 
Калининградского общества «Сознание Кришны» 
и областного благотворительного фонда «Пища для 
жизни» Матхуканта сказал: «...недавно, когда мы  
пришли платить в очередной раз за аренду помеще- 
ния в ДКМ, нам ясно сказали, что наша «сектантс- 
кая деятельность», по мнению областных властей, 
связана с насилием, кровавыми жертвоприношени-
ями и вообще подобна скандально известной «АУМ 
синрике», а посему наше присутствие в ДКМ нежела-
тельно» [4]. Далее Матхуканта добавил, что они име- 
ют официальную регистрацию, а свобода вероиспо- 
ведания должна не только провозглашаться, но и обе-
спечиваться государством. Он попросил не мешать  
деятельности общины, поскольку ничего общего с 
«АУМ синрике» она не имеет. Матхуканта посовето- 
вал областным чиновникам исполнять закон и зна-
комиться с вероучениями различных конфессий. На 
проблему гуманитарной помощи обратил внимание 
пастырь Новоапостольской церкви Александр Буя-
нов, он отметил явную конкуренцию в этой сфере 
между конфессиями и переток прихожан в более ще-
дрые в этом отношении общины. Участники «кру-
глого стола», представляющие католиков, лютеран 
(пастор Эрхард Вольфрам) и кришнаитов, сказали, 
что во избежание названной проблемы они изначаль-
но структурно разделили богослужебную и благотво-
рительную деятельность своих общин. Епископ Ка-
лининградский и Балтийский Пантелиимон не смог 
посетить это мероприятие, но ответил отдельно на 
обсуждаемые темы. Относительно свободы вероис- 
поведания он сказал, что она должна распростра- 
няться лишь на коренные, исторически обоснован-
ные вероучения: православие, ислам, буддизм, като-
лицизм. Странно, что иерарх не назвал лютеранство, 
которое по сути стало вторым христианским верои-
споведанием в Российской империи с эпохи Петра I  
и последующей родословной династии Романовых. 
По женской линии Дом Романовых складывался 
практически исключительно уроженками германских 
земель, которые лишь формально и по необходимости 
переходили из лютеранства в православие. Тогда как 
католицизм в Российской империи всегда восприни-
мался в качестве главного противника православия. 
Пантелиимон ещ¸ сказал: «... мы должны дать ре- 
шительный отпор сектам, которые не имеют на на- 
шей земле никаких исторических корней и раздирают 
духовное тело православия. Мы жд¸м закона, кото-
рый бы запретил их деятельность» [4]. Православный 
иерарх также сказал, что находит хорошее понима- 
ние у главы областной администрации Ю. Маточ-
кина, у региональных чиновников: И. Кузнецовой и 
Ю. Махобайского. Однако, школьные учителя зача-
стую отказывают священникам встречаться с учащи-
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мися, поскольку сказывается атеистическое прошлое. 
Глава администрации Калининградской области Ю. 
Маточкин, устранившийся было по сути в сво¸ время 
от решения вопроса о судьбе бывшего кост¸ла Свято-
го Семейства, в июне 1995 года уже открыто заявил о 
необходимости поддерживать в первую очередь РПЦ 
[19].

В ответ на тревожную по мнению региональной 
власти религиозную обстановку консультант област-
ной администрации Ю. Махобайский подготовил  
соответствующую справку для принятия ответных 
мер. В этом документе говорилось, что зарубежные 
миссионеры хотят «...оказать сво¸ идеологическое 
воздействие на российских граждан, захватить гро-
мадное идеологическое и мировоззренческое про-
странство, образовавшееся в нашем обществе» [8,  
д. 4. Л. 2]. Региональный чиновник далее констати-
ровал, что при злоупотреблении свободой совести 
деструктивное чужеродное воздействие оказывается 
подобными «сектами» на подрастающее поколение 
россиян. Иностранным проповедникам предоставля- 
ются лучшие залы, телевизионные и радио эфиры. 
В результате автор этой справки высказался о необ- 
ходимости принятия в области закона, ограничи- 
вающего деятельность зарубежных миссионеров.

В итоге, Калининградская областная дума 11 ян-
варя 1996 года приняла постановление «О религиоз-
ных объединениях, входящих как структурные под-
разделения в религиозные зарубежные организации, 
находящиеся вне юрисдикции Российской Федера-
ции». В этом документе говорилось, что деятельность 
названных религиозных организаций нарушает как 
права граждан, так и интересы общества в целом. В 
свою очередь защита прав верующих трактовалась  
как попытка деполитизации этой проблемы и отход 
от «традиционных» ценностей, которые государство 
должно претворять в жизнь [31]. В результате этого 
процесса в области намечается тенденция образова-
ния объединений верующих граждан, лиц без граж-
данства и иностранцев не по вероисповеданию, а по 
принадлежности к зарубежным религиозным орга- 
низациям, находящимся вне юрисдикции Российс- 
кой Федерации. Соответственно предлагалось запре-
тить регистрацию Уставов религиозных объедине- 
ний, которые предусматривают вхождение религи-
озных объединений и структурных подразделений в 
зарубежные религиозные организации, находящиеся 
вне юрисдикции Российской Федерации. Высказы- 
валось предложение о том, чтобы не допускать на 
территории области передачу в собственность, либо 
в безвозмездное пользование зданий, строений, 
предметов культа, находящихся в собственности го-
сударства, религиозным объединениям (независимо 
от места регистрации их Устава), являющихся струк-
турными подразделениями зарубежных религиозных 
организаций, находящихся вне юрисдикции Россий-
ской Федерации. Деятельность ранее зарегистриро-
ванных религиозных объединений зарубежных ре- 

лигиозных организаций, находящихся вне юрис- 
дикции Российской Федерации, привести в соответ-
ствие с настоящим постановлением. Этот тяжеловес-
ный документ был подписан главой областной адми-
нистрации Ю. Маточкиным. На это постановление 27 
марта 1996 года был вынесен протест областного про-
курора И. Шашурина с требованием его немедлен-
ной отмены. О несоответствии названного документа 
Конституции Российской Федерации и действующе- 
му религиозному законодательству в областную про-
куратуру обратился заместитель председателя Коми-
тета по делам общественных объединений и религи- 
озных организаций Государственной Думы Россий-
ской Федерации В. Борщев [8, д. 4. Л. 4-7]. Таким  
образом, это постановление областной думы так и 
осталось на бумаге.

Правительство Российской Федерации разосла-
ло в регионы предписание от 28 ноября 1996 года о 
необходимости предоставить до 1 февраля 1997 года 
в центр следующие данные. Количество культовых 
зданий, переданных верующим, в том числе - памят-
ников истории и культуры местного и федерального 
значения; объ¸мы бюджетных средств субъекта Фе-
дерации, выделенных в 1996 году и предусмотренных 
на 1997 год на оказание государственной поддержки 
в реставрации и восстановлении культовых зданий и 
сооружений, в том числе - культурно-исторических 
памятников; количество и конфессиональная при-
надлежность представительств и миссий иностранных 
религиозных организаций и общин, образованных в 
результате деятельности этих структур, их удельный 
вес среди всех действующих в субъекте Федерации 
религиозных объединений; тенденции возникнове-
ния и распространения НРД; законодательные и иные 
нормативно-правовые акты по вопросам деятельно-
сти религиозных организаций, принятые либо готовя-
щиеся субъектом Федерации, механизмы и практика 
реализации принятых актов, отношение к ним веру-
ющих [8, д. 1. Л. 30]. Администрация Калининград-
ской области подготовила соответствующий отч¸т 
по итогам 1996 года. На 1 января 1997 года в регионе 
зафиксировано 119 религиозных организаций 15 кон-
фессий и три благотворительные миссии. В том числе, 
РПЦ – 44, Римско-католическая церковь – 17, Еван-
гелическо-лютеранская церковь – 17, христиане веры 
евангельской (пятидесятники) – 17, евангельские 
христиане-баптисты – 5, Новоапостольская церковь 
– 5, Российская православная свободная церковь – 4 
(действовала только в Немане), Единая евангеличе-
ская лютеранская церковь России – 2, адвентисты 
седьмого дня – 1, Свидетели Иеговы* – 2, Церковь 
Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) – 
1, Ассоциация святого духа за объединение мирового 
христианства – церковь объединения (муниты) – 1, 
мусульмане – 1, буддисты – 1. Большинство руко-
водителей религиозных объединений оставались на 
своих местах. Несмотря на пополнение молодыми 
кадрами священнослужителей у католиков и лютеран  
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в руководстве по-прежнему преобладали иностран-
ные граждане. В связи с этим обстоятельством об-
ластной администрацией подготовлен документ «Об 
упорядочении религиозной миссионерской деятельнос- 
ти на территории Калининградской области». В ян-
варе 1997 года он рассмотрен на заседании Совета 
по взаимодействию с религиозными объединениями  
при администрации области. Документ был одобрен 
руководителями «традиционных» конфессий. Об- 
ластная администрация оказывала значительную  
финансовую помощь РПЦ в строительстве храмов.  
На возведение православного храма в Багратионов-
ске, Малого храма Христа Спасителя в областном 
центре за три с половиной года выделено около мил-
лиарда рублей. Строительство Кафедрального собо- 
ра Христа Спасителя в Калининграде велось под не-
посредственным контролем главы областной адми- 
нистрации. Для этого был создан попечительский 
совет, в который вошли банкиры, предприниматели, 
представители воинских частей. Не всех устраива- 
ло возведение в центре города, на площади Победы, 
такого грандиозного храма, когда многие учрежде- 
ния культуры остро нуждались в расширении сво-
их помещений [11]. Оказывалась помощь в ремон-
те и строительстве культовых зданий для небольших  
православных религиозных общин по всей области. 
В 1996 году на восстановление исторического Кафе-
дрального собора К¸нигсберга из областного бюджета 
выделено более двухсот миллионов рублей. На сле-
дующий год от Министерства культуры Российской 
Федерации на его реставрацию и восстановление за-
ложено пятьсот миллионов рублей. Вступивший в 
должность новый глава областной администрации Л. 
Горбенко также поддержал РПЦ. В областном драма-
тическом театре прошло первое собрание местного 
отделения Всемирного российского народного собо- 
ра с участием главы региона, председателя област- 
ной Думы, митрополита Смоленского и Калининград-
ского Кирилла. Обсуждалась помощь в строительстве 
Храма Христа Спасителя в Калининграде, высказы-
валась необходимость в новом российском религиоз- 
ном законодательстве [8, д. 1. Л. 31- 35].

Термин «традиционные религии» с посыла област-
ной власти множился в местной публицистике. Из  
119 религиозных организаций, зарегистрированных 
на январь 1997 года, к «традиционным» В. Спицына 
отнесла лишь 46, из которых 44 – РПЦ и по одной – 
мусульмане и буддисты [29, с. 183]. Даже православ-
ные иерархи порой заявляли о дружественных отно-
шениях с другими христианами, но предупреждали  
о великой опасности «сект» [25, с. 145]. Советник 
главы областной администрации И. Гуров в свою  
очередь публично высказался в поддержку РПЦ и 
«традиционных» конфессий, к которым он отн¸с со-
ответственно православное христианство, ислам, 
иудаизм и буддизм. К «нетрадиционным» религиям 
чиновник причислил почему-то католиков и люте- 
ран несмотря на то, что они имеют в России свою 

историю в несколько столетий. Комментируя да-
лее вступивший в силу долгожданный Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объеди- 
нениях» от 26 сентября 1997 года И. Гуров заявил сле-
дующее: «По нему религиозные объединения, кото-
рые нарушают права человека или каким-то образом 
воздействуют на человеческую психику, одним сло-
вом, те религиозные организации, которые причис- 
ляются к тоталитарным сектам, не поддерживаются 
и не регистрируются» [10]. Довольно странный ком-
ментарий к действующему закону от областного чи-
новника.

Калининградская областная власть в начале 1990-
х годов явно растерялась при нарастающей активно-
сти верующих, особенно католиков и протестантов. 
Изначально она стала помогать РПЦ, поддерживая 
е¸ всеми возможными средствами, передавала ей со-
хранившиеся лютеранские и католические кирхи. В 
областном центре все они оказались в собственности 
РПЦ, по региону лишь считанные единицы достались 
лютеранам и католикам. По зарегистрированным ре-
лигиозным организациям некоторое преимущество 
имела РПЦ, культовые сооружения которой при под-
держке властей активно строились по всей области. 
На втором месте располагались католики и лютера-
не, на третьем - пятидесятники. Остальные конфес-
сии были представлены в регионе менее чем десят- 
ком религиозных организаций каждая, а некоторые 
так и остались в стартовом положении начала 1990-х 
годов или прекратили свою деятельность.
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Введение
В 1985 году впервые в газете China Art «Искусст- 

во Китая» (美术), издаваемой в Пекине Националь- 
ной академией живописи КНР, появилась статья  
под названием «Северное искусство», автором кото-
рой был Шу Цюнь (1958). Это один из основателей 
«Северной художественной группы», сформировав-
ших художественную концепцию названной груп- 
пы. Текст его публикации рассматривается как ма- 
нифест нового регионального сообщества худож-
ников. В январе 1984 года семь основателей группы: 
Жэнь Цзянь (1955), Шу Цюнь, Мэн Фаньго (1957), 
Чжан Шугуан (1956), Лу Ин (1958), Ба Вэй (1956)  
и Чжан Цяньси (1950) – встретились в Харбине и 
объединились в сообщество художников «Северной 
Арт-группы», получившей позднее название «Се- 
верная художественная группа». 

В начале 1980-х годов группа художников из Север-
ного Китая, известная как «Северная художественная 
группа», выдвинула концепцию «холодной культуры» 
(寒带文化), показывая влияние резко континенталь-
ного климата и влияния брутального исторического 
наследия кочевников северного региона на форми-
рование рациональных и сдержанных эстетических 
качеств. Шу Цюнь и его соратники считали, что се-
верная культура должна отличаться от южной, более 
эмоциональной, и стремились выразить «конден-
сированную атмосферу» рационального духа через  
«космические образы» и геометрические компози- 
ции. Эта теория оказала влияние на визуальный язык 
северной живописи. Члены группы, впитывая за-
падные идеи конструктивизма и экзистенциализма,  

стремились вести диалог с местной культурой. Шу 
Цюнь, находясь под влиянием конструктивизма, ин-
тегрировал техники «советской школы» масляной 
живописи в сво¸ творчество и в «Манифесте рацио-
нальности» предложил, что построение «новой ци-
вилизации» должно сочетать восточный мистицизм 
с идеями современной физики. Эти попытки поз- 
волили северной живописи сохранить академичес- 
кие реалистические традиции, развивая при этом 
более глубокие философские формы выражения. В  
1980-х годах, сталкиваясь с влиянием западных тече-
ний, северная художественная группа выбрала «ра- 
циональную живопись» в качестве инструмента  
культурного сопротивления. В своей статье 1985 
года Шу Цюнь заявил, что «искусство является по-
литическим средством культурной войны», где жи- 
вопись должна быть носителем критического мы- 
шления, а не просто объектом эстетического наслаж-
дения. Эта позиция придала северной живописи силь-
ное стремление к культурной самобытности.

Художники Лю Сяодун (1963), Сунь Хуэйминь 
(1937), Вэй Эршэнь (1956) и Ван Янь (1956) сформи-
ровали традиции северной группы, уделяя внимание 
строгому рациональному визуальному языку и ак-
туальной социальной проблематике. Например, Лю 
Сяодун использует реализм для документирования 
состояния индивидуального существования в процес-
се урбанизации, в то время как Сунь Хуэйминь выра-
жает философские размышления о природе и истории 
через холодные тона и геометрические компози- 
ции. На первый взгляд, их творчество опирается на 
местных культурных символах: Сунь Хуэйминь за-
имствует композиции из традиционной китайской 
литературной живописи, Вэй Эршэнь преобразует 
элементы монгольской культуры в религиозные со-
циально-философские концепции, а Ван Янь рекон- 
струирует память северных городов в сюрреалисти- 

Аннотация. В настоящее время понятие «северная живопись» (北方油画) Китая является достаточно распространенной ху-
дожественной метафорой, характеризующей современное искусство крупнейшего региона страны. На наш взгляд, актуаль-
ность исследования проблемы состоит в широком географическом ареале распространения северной живописи, сложности 
коммуникаций в творческих группах, разнообразии творческих стилей художников региона при неясности концептуальных 
репрезентаций изобразительного искусства. Это вызывает интерес у части культурологов, искусствоведов, художественных 
критиков и живописцев. Самым сложным является вопрос о концептуализации содержания понятия «северное искусство, 
северная школа живописи» (北方艺术,北方画派). 
Цель данной статьи — выявить и описать феномен современного «северного художественного стиля Китая» и на этой ос-
нове исследовать способы и особенности рецепции социокультурных проблем в современных произведениях художников, 
представляющих северную живопись Китая.         

Ключевые слова и фразы:  современная китайская масляная живопись, северная живопись, рациональный дух, социальный реализм, 
северный Китай. 
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ческом стиле. Кроме того, их творческий путь форми-
руется под влиянием, как академической традиции, 
так и вызовов коммерциализации и глобализации. 
Сунь Хуэйминь и Вэй Эршэнь продвигают развитие 
«эстетики порядка» в преподавательской деятельно-
сти, тогда как Лю Сяодун сохраняет позицию соци-
альной критики в условиях коммерческих тенденций.  
В целом, их работы, оставаясь верными «духу раци-
ональности», расширяют границы выражения север-
ной масляной живописи в контексте современнос- 
ти, сохраняя яркие региональные особенности и  
культурную глубину на фоне глобализации.

На основе данного эмпирического материала мы 
преследуем цель исследовать содержание понятия 
северное искусство современного Китая на основе  
исследования творческих биографий художников  
севера Китая с конца ХХ до конца первой четвер- 
ти ХХI века. 

Существует распростран¸нное мнение о том, что 
северное живописное искусство концентрируется на 
отражении природной среды, национальной культу- 
ры и социальных проблем севера Китая, более того 
есть мнение о преобладании этнических мотивов.  
Частично справедливое мнение. На основании ана- 
лиза ряд произведений и художественной критики  
мы рассматриваем северное живописное искусство  
как концептуальное искусство, активно реагирую-
щее на социальные изменения и культурные реа-
лии региона1. Обзор художественной среды региона  
показал, что художники активно исследуют вопросы 
охраны окружающей среды, процессы урбанизации, 
индустриализации и их влияние на качество жизни  
и сохранение культурного наследия этнических со- 
обществ, подвергают художественной рефлексии про-
блемы современной семьи, молод¸жи, одиночества.  
У художников есть осознание социальной вовлечен-
ности в реальность, что делает северную живопись 
способом и средством художественной рефлексии  
социальных проблем.

К «северной школы современной китайской мас-
ляной живописи» относились мастера, которые пре-
одолели этническую и региональную идентичность  
и стремились изобразить социальные темы северно- 
го Китая. Их цель заключалась не в поэтизации се- 
верных пейзажей Китая, как это делало большин-
ство художников региона. Цель и задачи художни-
ков, объедин¸нных в данное сообщество, по мнению 
Шу Цюнь, заключались в осмыслении самобытности 
северной социальной и культурной идентичности в  
художественной деятельности. Безусловно, все ра- 

боты этих мастеров отражают региональные соци-
окультурные, экологические аспекты местных со-
обществ севера Китая, однако с самого начала со-
общество заявило о концептуализации содержания 
творчества, философских размышлений художников 
о личности, времени, нации и окружающей среде.    

Методология
В статье применяется метод концептуализации  

стилистических, тематических и методологических 
особенностей, которые отличают северную живо- 
пись от других региональных школ Китая. На осно- 
ве художественного анализа влияния институали- 
зации на произведения искусства выявлены общие  
и особенное в северном стиле и в художественном 
языке мастеров северного китайского искусства.  
Этот анализ помогает лучше понять региональ-
ную культуру, исторический контекст и социальные  
проблемы, отраж¸нные в произведениях северных 
художников, репрезентирующие формировании е¸ 
локальной идентичности в рамках приоритизации на-
циональной идентичности.

В исследовании используется также метод анализа 
кейсов, который заключается в изучении образова-
тельного бэкграунда и социокультурных контекстов 
творчества авторов конкретных произведений искус-
ства. Особое внимание в этих работах уделяется спо-
собам отражения художниками природной среды и 
актуальных проблем социальной реальности северно-
го региона.

Теоретической основой исследования явились тео-
рии историко-культурных ареалов, институализации, 
межкультурной адаптации, конструктивизма. В кон-
цептуальной части статьи внимание автора сосредо- 
точено на теории современного искусства как концеп-
туального искусства, способа культурной адаптации. 
В работе исследуются историко-культурные контек-
сты формирования северного художественного сти-
ля и его связи с развитием современного общества и 
искусства. Этот анализ показывает, как политические 
факторы влияли на формирование и развитие север-
ного искусства.

Важнейшей теоретико-методологической основой 
изучения концептуальной природы северного искус-
ства стал конструктивизм. Данный метод позволяет 
предположить, что искусство концепций и художе-
ственная практика формируются через социальные 
взаимодействия и актуальные способы рефлексии 
исторических и актуальных процессов. Северное ис-
кусство не возникло спонтанно, а было сформиро-

1   Лю Сяодун. «Сюйцзы дома». 2010 г. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710704190731019397&wfr=spider&for=pc
Юэ Минцзюн. «Три красоты».2007 г. https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/contemporary-day-auction/yue-minjun-yue-min-
jun-three-beauties-san-mei-tu
Сунь Хуэйминь. «Ор¸л, бьющийся в небе». 2002г. https://k.sina.cn/article_7061986699_p1a4ed5d8b00100ncvd.html
Вэй Эршэнь. «Наблюдатель».1994г. http://www.cnap.org.cn/cms-search/view.action?keyboard=%CE%A4%B6%FB%C9%EA&channelId
=317b8982708443a88ad7afa525de2a7b&manuscriptId=cd529ec9f74d43f3a7d765c0c4cb13f7 
Ван Янь. «Исчезающая память № 2». 2009 г. https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%88%E9%80%9D%E7%9A%84%E8%AE%B0%E5
%BF%862/22998636 



вано совместными усилиями профессиональных ху- 
дожников, образовательных и культурных институ- 
ций, глубины истории художественной культуры 
местных сообществ под воздействием определ¸нных 
социально-исторических условий и культурного кон-
текста и харизмы определ¸нных лиц [25, с. 145].

Задачи исследования
Основная идея исследования заключается в том, 

что в художественных произведениях северных ре-
гионов Китая проявляется уникальное региональное 
своеобразие профессионального творчества, акцен-
тирующее внимание на социальной целесообразно-
сти социальных изменений, которая имеет приоритет 
над индивидуальными интересами. Эта особенность 
сформировалась в результате более позднего возник-
новения современного искусства в этих регионах по 
сравнению с южными провинциями. 

В статье показано, что творческий процесс в со-
временном концептуальном понимании начал раз-
виваться на севере страны во второй половине ХХ 
века как следствие культурной диффузии. В этом 
контексте современное искусство продолжает эволю- 
ционировать, основываясь на логически структури-
рованной организации творчества и проектируемом 
отношении к актуальным проблемам современно-
сти. Это позволяет художникам исследовать как со-
циальную реальность, так и личные проблемы через 
данную призму. Мы рассматриваем этот процесс как 
стремление к концептуальному осмыслению слож- 
ных взаимосвязей между индивидуальным опытом и 
коллективной идентичностью. 

Северный Китай выделен в качестве культурно-ге-
ографического ареала распространения особенного 
искусства на основе географического зонирования и 
выделения Севера. Северный Китай это территория, 
расположенная к северу от линии Циньлин-Хуайхэ, 
включает три региона: Северо-Восточный (провин-
ции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян), Северо-Китай-
ский (Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Шаньси 
и автономный район Внутренняя Монголия) и Севе-
ро-Западный (провинции Шэньси, Ганьсу, Цинхай, 
Нинся-Хуэйский автономный район и Синьцзян-Уй-
гурский автономный район). Площадь: Общая пло-
щадь Северного Китая составляет приблизительно 
538.6 млн кв. км., (при 960 млн кв.м. , 56% от общей 
площади КНР) что составляет  а население составляет 
около 371 млн. человек – 26,3% от численности на-
селения всей страны. Эти данные усиливают значи- 
мость Северного Китая как культурного и худо- 
жественного центра, обладающего разнообразием  
наследия, традиций и влияний. 

Формирование северного искусства Китая обуслов-
лено несколькими ключевыми факторами. Во-пер-
вых, художественные традиции в этом регионе раз- 
вивались позже, чем в южных частях страны, что  
оказало влияние на их уникальность. Во-вторых, про-
цесс институционализации профессиональной дея- 

тельности художников через создание Союза ху- 
дожников и Академии художеств способствовал фор- 
мированию рационалистической парадигмы твор- 
чества. Важным аспектом этого процесса стало раз- 
витие системы художественного образования, ко- 
торое обеспечивало художников необходимыми зна-
ниями и навыками для создания конкурентоспо- 
собных произведений искусства.

В конце XX и начале XXI века социальные измене-
ния на севере Китая приобрели глубокий трансфор-
мационный характер. Все процессы, включая урба- 
низацию, индустриализацию, обострение экологи- 
ческих проблемы, депопуляции сельского населения  
и возрождение интереса к традиционной культуре,  
оказали глубокое влияние на творчество художни- 
ков. Северные художники, наблюдая эти социальные 
и культурные изменения, создали уникальный худо-
жественный тематический язык, который одновре-
менно отражает местные культурные особенности и 
кодифицирует более широкие и сложные социальные 
проблемы. Теория конструктивизма транслирует, что 
этот художественный язык не является раз и навсег- 
да закрепл¸нным, а постоянно переопределяется и  
переконструируется по мере изменения социально- 
го контекста и культурной среды.

Теории художественной культуры уделяют внима-
ние процессам формирования и изменениям куль-
туры, подч¸ркивая ключевую роль исторического и 
культурного контекстов в формировании художе-
ственного стиля [14]. Поэтому формирование базо- 
вых концепций северного искусства неразрывно  
связано с глубиной истории культурного наследия 
народов, с этническими традициями Северо-Востока 
страны, революционными нарративами, образовани- 
ем художников, природными пейзажами. Эти фак- 
торы составляют культурный ресурс художников се- 
вера, которые через исследование и репрезентацию 
художественных замыслов и идей интегрируют в свои  
работы уникальные исторические воспоминания и 
культурные символы Севера Китая [16, с. 2 ].

Сочетание конструктивизма и теории эволюции 
культуры выявило факт формирования сущности 
северного искусства — как динамический процесс  
идейно-тематического развития локального искус- 
ства под влиянием институциональных ресурсов. В  
этом процессе художники выступают в качестве соз-
дателей новых культурных коннотаций социальных 
изменений, сформировавших актуальные концеп- 
ции социально ориентированного искусства севера. 

В художественной практике, север — это не только 
географическое понятие, но и социальный и культур-
ный символ реального пространства, позволяющий 
художникам выражать глубокое понимание и крити-
ческое осмысление проблем региона. Это искусство, 
сформированное под взаимодействием социально- 
исторических и культурных факторов, и это важно для 
понимания особенностей творчества современного 
китайского искусства в целом [15, с. 22]. 
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На основе синтеза идей конструктивизма и теории 
региональной культурологии (Спиридонова, Гомбое- 
ва РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: СУЩНОСТЬ, 
МОРФОЛОГИЯ И СПЕЦИФИКА БЫТОВАНИЯ  
ГОМБОЕВА М.И.1, СПИРИДОНОВА А.В., ОСИН-
СКИЙ И.И., ДОБРЫНИНА М.И.) можно лучше 
осознать, как северное искусство формировалось в 
контексте современной китайской социальной среды 
и как этот процесс отразил самые важные социальные 
и культурные вопросы [17, с. 190]. 

Эмпирическая база исследования — работы Лю 
Сяодуна, Юэ Минцзюня (1962), Сун Хуэймина, Вэй 
Эршэнь, Ван Янь и других художников, внесших 
вклад в оформление статуса северной масляной жи-
вописи. Их работы эксплицировали факт наличия 
художественного феномена современной северной 
художественной школы китайской живописи, е¸ объ-
ективного существования. Творческий союз «север-
ная школа современного масляного живописи Китая» 
включает сообщество художников - как социокуль-
турный институт, репрезентирующий в своих работах 
актуальные  социальные  темы. 

- в их работах отражены историческое и культурное 
наследие разных эпох региона, проблемы трудящего-
ся человека, маргинальных групп общества. 

- в сво¸м творчестве они демонстрируют рацио-
нальный подход, объективно описывая социальные 
проблемы в судьбах людей, фиксируя знаковые явле-
ния в условиях социальных изменений.

 - художники исследуют трудности, с которыми 
сталкивается личность, и е¸ душевное состояние в 
процессе  модернизации  общества. 

- художественный стиль этих живописцев сочетает 
элементы реализма и критики, он насыщен гумани-
стическим содержанием и глубокими чувствами люб-
ви к родному краю и является результатом художе-
ственной  рационализации творчества. 

Шу Цюнь, Жэнь Цзянь, Ван Гуаньи (1957), ис- 
пользовавшие понятие «северное искусство», назва- 
ли себя «профессиональным сообществом север-
ных художников», но они не предполагали, что им 
предстоит сложный процесс верификации термина 
и наполнения его реальным концептуальным содер-
жанием. В качестве председателя Северной художе-
ственной группы и «теоретического представителя» 
направления выступил Шу Цюнь, ему пришлось  
объединиться с писателями и выдвинуть ряд опре-
делений феномена «северная культура» и «северное 
искусство» [11, с. 106]. Шу Цюнь впервые попытал- 
ся уточнить содержание и представить новое содер- 
жание термина о сути северного искусства, выде- 
лить черты тематической общности в творчестве  
членов сообщества. В своей художественной прак- 
тике он попытался концептуально обозначить уни-
кальные черты природы северного искусства, обос- 
новать панорамное видение художественной и ин- 
ституциональной концептуализации содержания по- 
нятия. Так 23 ноября 1985 года «Китайская художе-

ственная газета» опубликовала сокращенную вер- 
сию статьи «Рождение новой цивилизации» под на-
званием «Дух Северной художественной группы» [4, 
с. 84]. 

Уже два десятка лет эту статью искусствоведы и 
культурологи рассматривают как манифест коллек-
тивного творчества художников Севера Китая. Кри- 
тик и концептуалист Шу Цюнь впервые приш¸л к  
выводу о том, что идея рационального подхода к ху- 
дожественным дискурсам, социальным концепци- 
ям должны демонстрировать ощущение обществен- 
ного порядка, баланса, обеспечивая зрителю ясное,  
внутренне гармоничное визуальное и интеллектуаль- 
ное восприятие новой реальности. Художественное 
творчество не должно руководствоваться исключи- 
тельно эмоциями, его необходимо направлять по- 
средством рациональности целит, действия и влия- 
ние на общественное сознание. Художник должен с 
рациональной точки зрения поддерживать высокий 
уровень проективной работы в процессе создания  
произведений [9, с. 120]. Социальные детерминанты 
художественного творчества, оказывающие влияние  
на формирование мировоззрения художника, реа- 
лизуются в отражении проблем личности и общест- 
ва, формируют особый художественный стиль, ко- 
торый определяет творения Лю Сяодуна, Сун Хуэй- 
миня (1937) и других художников. 

Обратимся к работам наиболее репрезентативных 
художников – последователей философии творче-
ства Шу Цюня. Так, произведения Вэй Эршэня ак-
центируют внимание на строгой форме и логичес- 
кой структуре художественного творения, передавая 
спокойное наблюдение автора за реальностью и по- 
гружая зрителя в его глубокие размышления, демон-
стрируя авторские чувства рациональности и поряд- 
ка. Ван Янь сосредоточивает внимание на свете, цве- 
те и пространственных отношениях и созда¸т спо- 
койный и сдержанный визуальный эффект, модели- 
руя объ¸мные формы предметов и создавая эффект 
пространственной глубины в картине. Работы этих 
художников соответствуют рациональному подходу  
в искусстве, на котором настаивает Шу Цюнь [21,  
с. 49].

Шу Цюнь, конечно, полагает, что не вс¸ творче-
ство рационально. Философы, такие как Ницше [1, 
 с. 27] и Бергсон [22, с. 21], определяя различия ра- 
ционального и иррационального, полагали, что ис- 
тинное искусство основывается не только на ра- 
циональной логике, но требует участия иррацио- 
нального, интуитивного. Это сочетание позволяет ис-
кусству быть не только глубоко осмысленным, но и  
выразительным в плане эмоций и содержания в про- 
цессе создания уникальных произведений. А. Шо- 
пенгауэр писал о преодолении рационалистической 
парадигмы и обратился к подсознательным нача-
лам искусства. Эти мысли согласуются с работами 
Г.А. Карцевой, которая отмечает, что рациональ-
ное и иррациональное в процессе художественного 
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творчества имеют важное значение, что указывает  
на его сложность и таинственность. 

Однако во взаимосвязи рационального и иррацио-
нального, рациональность становится инструментом 
социального конструктивизма, позволяющим худож-
нику глубоко обдумать и спланировать сво¸ произ- 
ведение, ч¸тко выразить намерения и цели, превра-
щая абстрактные идеи в конкретные художествен- 
ные формы [3, с. 369].

Проявление рациональности в художественном 
творчестве заключается не только в создании фор- 
мы и структуры, но и в глубоком понимании идеоло- 
гии, содержания и тематики произведения. Хотя ху- 
дожники движимы интуицией и эмоциями, рацио-
нальность помогает им найти баланс между этими  
иррациональными импульсами, делая произведения 
одновременно эмоционально насыщенными и ло- 
гически  структурированными [10, с. 6].

Такие составляющие, как интенция, сублимация, 
замысел, фантазия, воображение, память являются 
выражением рациональности в творческом процес- 
се. Художники, следуя определенной логике, орга- 
нично соединяют эти элементы, создавая целостные 
произведения искусства. Как отмечает Шу Цюнь, 
«укрепление «рационального духа» – это не только 
проблема Китая, но и мировая проблема» [20, с. 37]. 
Итак, отличительной особенностью художественного 
творчества северной школы является его рационали-
стическая интенциональность.

Рациональность и социальный дискурс  
в северном искусстве

В 1980–1990-х годах китайская масляная живопись 
ускорила процесс национализации в рамках реалисти-
ческой традиции. В «Счастливой Монголии» Вэй Эр-
шэнь (рис. 1) изобразил складки монгольской одеж-
ды как ч¸ткие плоские линии, сохраняя физические 
особенности халата и возвышая их до геометрическо-
го символа стойкости народа. Такой «символический 
реализм» преодолевает повествовательные ограниче- 
ния традиционных жанровых сцен, превращая эле-
менты местной культуры в духовные тотемы коллек-
тивной памяти.

С точки зрения материалов Вэй Эршэнь творчески 
объединил западную классическую технику темперы 
с китайской фресковой традицией и сформировал 
направление этноэкостиль. Используя самодельную 
яичную эмульсию для многослойного покрытия (до 
20 слоев) и шлифуя поверхность наждачной бумагой 
для эффекта облупившейся краски, он добился фак-
туры, напоминающей фрески пещер Северной Вэй 
[2]. Эта техническая инновация имеет двойное куль-
турное значение: она отда¸т дань европейской живо-
писи эпохи Возрождения и соответствует эстетиче-
ским корням китайских древних фресок. Композиция 
с тремя монгольскими женщинами заимствует иконо-
графию буддийского искусства, представляя вечный 
образ круговорота времени через последовательность 

молодости, зрелости и старости. Лица персонажей, 
выполненные насыщенным охристым цветом, кон-
трастируют с холодным серым фоном, что символи-
зирует диалектические отношения между кочевой 
культурой и вызовами современности.

Картина «Счастливая Монголия» была создана в 
поздний период «Новой художественной волны 85- 
го года», когда художники, находясь под влиянием 
западного модернизма, обратились к поиску местных 
культурных ресурсов. Плоскостное изображение и  
отсутствие глубины перспективы в этой работе, хотя  
и испытали влияние итальянской метафизической 
живописи, имеют духовные корни в шаманской 
космологии монгольского народа, где фигуры пред- 
ставлены как вертикальные оси, соединяющие небо  
и землю. Этот подход созвучен теории «национали- 
зации масляной живописи» того времени: Чжу  
Чуньлинь (1968) отмечал, что китайская масляная  
живопись должна «интернализировать восточную  
эстетическую концепцию», чтобы противостоять  
фрагментации постмодернистского искусства [6].  
Вэй Эршэнь, посредством ритуальной реконструк- 
ции монгольских культурных символов, визуально  
закодировал коллективное бессознательное нации, 
превращая свою работу в визуальный текст, форми- 
рующий культурную идентичность.

В контексте культурного плюрализма XXI века  
академическая ценность работы «Счастливая Мон-
голия» требует более широкого рассмотрения. Е¸ ис-
следование «региональности» дополняет движение 

Рис. 1. Вэй Эршэнь. «Счастливая Монголия». 1989 г.
https://baike.baidu.com/item/%E5%90%89%E7%A5%A5%E8%92%99%
E5%8F%A4/22930670
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живописи се-и того времени: первое фокусируется  
на систематическом построении культурных симво- 
лов, тогда как второе — на преобразовании языка  
кисти и туши. Проявляющаяся в работе тенден-
ция к «неоклассицизму» отличается как от фран-
цузской реалистической традиции школы Сюй 
Бэйхуна (1895), так и от тибетских повествований  
Чэнь  Даньцина (1953), открывая третий путь — ожив-
ление культурной памяти через материал [8]. Недав-
ние академические мероприятия, такие как биенна- 
ле «Север Севера»2, продолжают подтверждать со- 
временную жизнеспособность этой региональной 
эстетической модели.

Как веха в процессе национализации северной 
масляной живописи, «Счастливая Монголия» по-
средством инноваций в материалах и реконструкции 
символов совершила переход от выражения регио-
нального колорита к построению культурной субъ-
ектности. Е¸ значение заключается в том, что для  
модернизации местного искусства необходимо глу-
боко исследовать культурный геном и творчески  
преобразовывать традиционную визуальную грамма-
тику, что является ярким проявлением культурного 
самосознания в сфере искусства.

Ван Гуанъи, как представитель китайского направ-
ления «политический поп-арт», испытал значитель-
ное влияние западного поп-арта, однако, благодаря 
локальной адаптации, создал уникальный критиче-
ский язык. В 1980-х годах, с открытием Китая и про-
никновением западных художественных течений, та-
ких западных поп-арт художников, как Энди Уорхол 
и Рой Лихтенштейн, которые вдохновили Ван Гуаньи 
своей стратегией использования массовых культур-
ных символов [5, c. 9]. Он тонко сочетали коммер- 
ческую визуальную логику поп-арта с уникальным 
историческим культурным контекстом Китая. Ис-
пользуя техники коллажа и репродукции готовых 
изображений, он преобразовал западные символы  
потребления в метафоры идеологических конфлик- 
тов периода трансформации китайского общества.  
В отличие от западного поп-арта, который часто вос- 
хваляет потребительское общество, работы Ван Гуа-
ньи размышляют о коллективной памяти и влиянии 
глобализации. Посредством преувеличенных цвето- 
вых блоков и стандартизированных композиций он 
нивелировал серь¸зность оригинальных  изображе- 
ний, создавая абсурдное напряжение для культурной 

критики [7, c. 145]. Такой межкультурный подход  
не только способствовал диалогу китайского совре-
менного искусства с международными тенденция- 
ми, но и продемонстрировал эволюцию поп-арта в 
не-западном контексте — от формального подра- 
жания к концептуальной реконструкции. 

Рассмотрим работу Ван Гуаньи «Великая крити- 
ка» (рис. 2, 3), которая является практическим во- 
площением идей рациональной живописи Севера Ки- 
тая, с позиции концептуального современного ис-
кусства. В своих произведениях Ван Гуаньи крити- 
чески переосмысливает политические и потреби-
тельские символы современной китайской куль-
туры, е¸ идеологические противоречия в способах  
концептуализации. В этих работах мы видим сим- 
волическое выражение и рациональное построение,  
а не прямое эмоциональное высказывание [12]. Та- 
кой подход иллюстрирует миссию искусства — рас-
крывать социальную суть реалий через символы,  
концепции и социальные конструкции.

Ряд современных художественных критиков: Хэ 
Цзиньли (1960), Ван Юэчуань (1955), Тао Шуипин 
(1958)3 [24, с. 218] изучая взаимосвязь рационально- 
го и иррационального в процессе художественного 
творчества, акцентируют внимание на том, что ху- 
дожнику необходимо осуществлять рациональное 
осмысление в анализе действительности в процессе 
творчества. Рационалистический подход проявился  
в выборе темы произведений, отражающих соци- 
альные проблемы актуальной реальности, и контроль 
над формой их выражения. Эти идеи согласуются с  
концепцией «рациональной живописи» Шу Цюня, 
особенно в отношении того, как в художественной  
форме произведения выражаются насущные проб- 
лемы человека, общества и природы.

Лю Сяодун интегрировал и переосмыслил неко- 
торые традиции западного модернизма в сво¸м 
творчестве. Его работы перекликаются с интересом  
французского реалиста Гюстава Курбе к жанровым  
сценам, уделяя внимание наблюдению за маргиналь- 
ными группами общества. Серия «Мигранты тр¸х 
ущелий» (рис. 4, 5) напоминает подход американс- 
кой «Школы мусорных баков» (Ashcan School) на- 
чала XX века, изображая жизнь городского дна, и  
заимствует документальный взгляд, характерный  
для фотографий Альфреда Стиглица. Кроме того,  
его техника письма явно испытала влияние Люсье- 

2   https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3MjE1MjExMw%3D%3D&mid=2650226988&idx=1&sn=4c33d156902aab52a3a80b637a9b22e8
&chksm=f2ef111f3168a3a572cfd17eee3abcebb9f3b2f69fe352589bc4ffd806b8b540f1269de58aa2&scene=27
3   Хэ Цзиньли исследовал основные характеристики художественного рационального духа, особенно в контексте современного 
китайского искусства, и то, как достигается гармония между рациональностью и чувственностью в художественном творчестве. 
Он считает, что рациональность не является только инструментальной, но также переплетается с чувственным аспектом искусства. 
Ван Юэчуань Книга «Онтология искусства» выходит за рамки узкого эстетического подхода к искусству, предлагая концепцию «по-
рождающейся живой чувствительности», подчеркивая тесную связь искусства с человеческим бытием, а также исследуя взаимодей-
ствие рациональности и иррациональности в художественном творчестве.  
Тао Шуипин в исследовании «Дух искусства Китая в 20 веке» анализирует историческое развитие и современное состояние раци-
онального и иррационального духа в китайском искусстве, исследуя, как сбалансировать их влияние в процессе художественного 
творчества.
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на Фрейда: использование плотных цветовых масс и  
грубой фактуры усиливает осязательность образов,  
переплетая индивидуальные психологические сос- 
тояния с  настроениями эпохи  [24]. Несмотря на от- 
каз от чрезмерной концептуализации, присущей за-
падному современному искусству, Лю Сяодун пере- 
нял стремление авангардистов к «присутствию». Он  
настаивает на работе с натуры, избегая опоры на  
фотографии или воображение, подч¸ркивая эмоцио- 
нальную связь с моделями. Проживая и общаясь с 
изображаемыми людьми, он превращает западную 
документальную традицию в прямую фиксацию  
межкультурной реальности. Этот подход, основан-
ный на «физическом присутствии», вдохновлен  
идеями участия в западном перформансе и сочета-
ется с китайской традицией наблюдения за реаль-
ностью, создавая уникальное межкультурное вы- 
ражение.

В контексте отказа западного современного ис- 
кусства от станковой живописи, Лю Сяодун исполь-
зует фигуративную живопись как способ социаль- 
ного вмешательства, формируя критический подход Рис. 3. Серия Ван Гуаньи «Великая критика-COCA COLA», 1990-2007

Рис. 2. Серия Ван Гуаньи «Великая критика-COCA COLA», 1990-2007 гг.
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«анти-памяти». Его серия «Три ущелья» (2003–2006)   
через изображение эпических сцен продолжает за- 
боту Курбе о коллективной судьбе, выраженную в  
«Похоронах в Орнане», но фокусируется на кон- 
кретных событиях китайской модернизации, раз- 
рушая абстрактность «больших нарративов» запад- 
ного искусства и обращаясь к реальным условиям 
жизни индивидов [13, c. 26]. Эта логика творчества 
вступает в диалог с немецким неоэкспрессиониз- 
мом, размышляющим о исторических травмах, од- 
нако Лю Сяодун подч¸ркивает «незаверш¸нность»  
живописи — через фрагментарные композиции и 
оставленные пустоты он отвергает целостность за- 
падной реалистической живописи, подразумевая 
многозначность реальности.

Проблема приоритета социальной необходимости 
перед личностным  выбором, в условиях современ- 
ных процессов модернизации и урбанизации китай-
ского общества, акцентированно рефлексируется в  
работах художников северной школы. Репрезента- 
тивна в этом отношении серия художественных  
произведений Лю Сяодуна - «Мигранты тр¸х уще- 
лий» - итог внимательного наблюдения за жизнью  
многих вынужденных переселенцев из-за не всег- 
да продуманной политики и практики урбанизации. 
Предметом художественного  анализа стала история 
строительства плотины гидроэлектростанции на ре- 
ке Янцзы, в местности, которая называется «Три  
ущелья», на территории нескольких поселений с на- 
селением более миллиона человек. Люди переме- 
щались в течение семи лет, с 1985 по 1992 год, теряли 
родину, привычный уклад и образ жизни. На осно- 
ве реалистического метода, объективного повество- 
вания художник раскрывает психологические труд- 
ности принятии каждой личностью этой острой  
проблемы, имеющей социальную необходимость  
для страны, отвечающей задачам экономической 
индустриализации и модернизации страны. Это бес-
пристрастрное наблюдение художника отражает тот 
рациональный контекст создания искусства, о ко- 
тором говорила Г.А. Карцева [3, с. 368]. Художник  
использует детализированное реалистическое изо- 

бражение, выстраивает особенную композиционную 
структуру, которые визуально раскрывают его раз-
мышления о социальных проблемах.

Вместе с тем произведение, изображающее сцены 
переселения людей, нес¸т накал сложных эмоций,  
демонстрирует чувства беспомощности и одиночест- 
ва индивида в период мощных социальных измене-
ний. Произведение отражает гуманистические воз-
зрения и, одновременно, рациональное осмысление 
реальности, демонстрирует глубину понимания ху-
дожником социальной действительности [19]. Это 
наблюдение за историческими и социальными про-
цессами, рациональный анализ проблем согласуют- 
ся с тем, что диктует актуальная повестка экономи-
ческого развития страны. Авторская позиция подч¸р- 
кивает приоритет ясных социально ценных наме-
рений, миссии художника и в творческом, и в соци- 
альном отношениях [18].

Лю Сяодун в своих работах ощущает влияние по-

Рис. 4. Лю Сяодун. Участок плотины «Три ущелья»: перемещённое 
население, 2003 год, 

Рис. 5. Лю Сяодун. Плотина «Три ущелья»: недавно переселённое население, 2005 год
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стимпрессионизма и экспрессионизма. Это отрази- 
лось в его выразительных мазках и динамичных ли- 
ниях. Однако он не ограничивается простым подра- 
жанием; стремление западного экспрессионизма к 
«внутренней истине» он трансформирует в изобра-
жение психологических состояний людей в период 
социальных преобразований в Китае. Такой подход 
разрушает стереотипное восприятие китайского со-
временного искусства как «символического», демон-
стрируя новые возможности реализма в условиях  
глобализации.

Заключение
Анализ произведений Вэй Эршэня «Счастливая 

Монголия», Ван Гуанъи «Великая критика — Кока- 
Кола» и Лю Сяодуна «Переселенцы из Тр¸х ущелий» 
показывает, что северное искусство с 1980-х годов до 
начала XXI века претерпело трансформацию от эт- 
нических и региональных нарративов к акценту на  
социальной целесообразности. Эта эволюция прояв-
ляется в следующих аспектах:

В работе осуществлена детерриториализация объ-
екта художественного воплощения через художест- 
венное возвышение. Хотя «Счастливая Монголия» 
Вэй Эршэня изображает монгольских персонажей, 
но тема выходит за рамки поверхностного этногра-
фического описания. Через плоскостное и символи-
ческое изображение фигуры становятся носителями 
духовных ценностей. Ч¸ткие контуры, сосредоточен-
ные выражения и абстрактное пространство переда- 
ют «священную и торжественную духовную атмо- 
сферу», отражая стремление к «статичности» и «веч- 
ности», что выходит за пределы региональных огра- 
ничений и обращается к универсальному человече-
скому духовному поиску.

Символическое сопоставление и визуальная стра-
тегия социальной критики произведена в «Великой 
критике — Кока-Колы» Ван Гуанъи. Как видим, он 
синтезирует образы рабочих, крестьян и солдат эпо- 
хи Культурной революции с западными коммерчес- 
кими символами, деконструируя односторонние ре- 
гиональные или идеологические нарративы. Исполь- 
зуя технику ровного нанесения промышленной маг- 
нитной краски и наложения цифровых символов,  
он устраняет эмоциональное выражение традици- 
онной живописи, демонстрируя конфликт между  
потребительством и политической памятью. Таким  
образом, художественная стратегия в визуальной  
форме не просто критикует капитализм, а раскрыва- 
ет культурные компромиссы и противоречия китай-
ского общества в условиях глобализации. Пут¸м за- 
имствования исторических символов, работа пре- 
вращает индивидуальный опыт в размышление о  
коллективной памяти, отражая макроанализ соци- 
альных структурных противоречий.

Противоречивое в сво¸м диалектическом единстве 
требования большого нарратива и трагических буд-
ней повседневности переселенцев из Тр¸х ущелий  

Лю Сяодуна на основе реалистического подхода  
фиксируют социальные изменения, вызванные го- 
сударственными задачами технологического проры-
ва страны. Однако основное внимание уделяется не  
личным эмоциям, а представлению коллективной  
судьбы в форме «социальной эпопеи». Повседнев- 
ные позы переселенцев (например, стояние, перенос- 
ка) в сочетании с окружением из бетона и создают  
метафору оборотной стороны процесса модерниза-
ции. Художник, работая на месте, интегрирует лич-
ные наблюдения в социальный контекст националь-
ного проекта, превращая работу в визуальный архив 
«безмолвного принятия традиционного порядка со-
циальных изменений». Этот подход сохраняет реа-
листическую детализацию и выходит за рамки инди- 
видуальной перспективы, обращаясь к универсаль- 
ности социального перехода.

Общие характеристики северного искусства — де-
территориализация, символическая критика и ре- 
конструкция коллективного нарратива — по сути,  
являются ответом на социальные преобразования в  
Китае. Художники, используя технические и концеп- 
туальные инструменты, полученные в академичес- 
ком образовании, трансформируют личное выраже- 
ние в рациональный анализ социальной структуры.  
В межкультурном общении они заимствуют между- 
народный художественный язык и через перекодиро-
вание местных символов осознанно строят культур-
ную идентичность. Эта творческая стратегия не толь-
ко отражает преимущества образовательного фона 
художников, но и олицетворяет уникальную позицию 
китайского современного искусства в глобальном 
контексте: оно не является ни подражанием Западу, 
ни замкнутым традиционным носителем, а представ-
ляет собой критическую практику, основанную на  
социальной реальности.

Северная масляная живопись основывается на  
актуальных трендах визуализации и рационально- 
теоретической модели символизации отношений  
личности и реальности, что позволяет художникам 
глубже исследовать социальные проблемы и купи-
ровать культурные конфликты. Такая форма худо- 
жественного выражения подч¸ркивает важность ра- 
циональности в процессе создания искусства, уси- 
ливает социальную значимость произведений живо-
писи.
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