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НАУКА КГУ – РЕГИОНУ 
 
 

В.Н. Брюшинкин, В.В. Ивченко, С.Н. Соболевский 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ В КАЛИНИНГРАДСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Представлены результаты организации научной деятельности в КГУ. Приведены 
основные показатели развития научных исследований, редакционно-издательской дея-
тельности и повышения квалификации научных работников. Рассмотрены перспективы 
развития организации науки в КГУ. 

 
Отличительная черта университетов со-

стоит в том, что высшее образование в них 
организуется на основе новейших резуль-
татов фундаментальных исследований, по-
лученных самими преподавателями и со-
трудниками университета. В классическом 
университете каждый преподаватель и со-
трудник либо сам занимается наукой, либо 
принимает участие в ее организации. Ка-
лининградский государственный универси-
тет – лидер фундаментальной науки в ре-
гионе. В нем осуществляются почти все 
виды такого рода исследований – от фило-
софии до радиофизики. На многих кафед-
рах ведутся прикладные исследования. 
Университет активно исследует проблемы 
развития нашего особого региона России, в 
его экономических, политических, геогра-
фических и культурологических аспектах, 
расширяются прикладные исследования в 
химии (защита атмосферного воздуха, кор-
розия металлов), физике (голография, ра-
кетные двигатели) и других дисциплинах. 
Многие ученые нашего университета ши-
роко известны в России и за рубежом. Ка-
ждый в своей специальности они делают 
великое дело: продвигая вперед научные 
исследования, превращают их в достояние 
наших студентов. 

Калининградский государственный 
университет располагает самым крупным 

научным потенциалом на крайнем Западе 
России (58 докторов наук, 250 кандидатов 
наук, более 20 академиков, членов-коррес-
пондентов различных российских и меж-
дународных академий), активно готовит 
молодых исследователей через аспиранту-
ру (в 1999 г. – 259 аспирантов и 42 соиска-
теля). В КГУ действуют шесть диссертаци-
онных советов, на которых регулярно про-
исходят защиты кандидатских диссерта-
ций. В 2000 г. планируется открыть докто-
рантуры по ряду специальностей. 

Университетская наука основывается на 
исследовательской деятельности большин-
ства ученых в рамках кафедральных планов 
научных исследований и научных направ-
лений. Это – почти бескорыстный труд на-
ших ученых, поскольку заработная плата 
преподавателя университета вряд ли по-
крывает педагогические и методические 
усилия. Тем не менее «кафедральная нау-
ка» активно развивается, в рамках боль-
шинства научных направлений работают 
постоянные научные семинары, публику-
ются результаты исследований в кафед-
ральных сборниках, а с этого года – и в 
«Материалах постоянных научных семина-
ров КГУ». Эту составляющую универси-
тетской науки трудно оценить в стоимост-
ных показателях, тем не менее она образует 
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твердый базис всех остальных форм науч-
ных исследований, практикуемых в уни-
верситете. Названия научных направлений 
и имена их руководителей даны в конце 
статьи (см. приложение 1). Некоторые ре-
зультаты работы по большинству научных 
направлений можно найти в настоящем 
выпуске «Вестника КГУ». 

Далеко за пределами региона известны 
научные школы КГУ: ядерного квадру-
польного и ядерного магнитного резонанса; 
дифференциальной геометрии многообра-
зий фигур; географии Мирового океана, ре-
гионалистики. В гуманитарных исследова-
ниях выделяются работы по международ-
ному праву, всеобщей и отечественной ис-
тории, лингвистической семантике и типо-
логии литературы, англо-русским языко-
вым контактам, формированию личности 
учителя. Во всем мире знают нашу канто-
ведческую школу. КГУ регулярно прово-
дит Кантовские чтения, на которых высту-
пают ученые многих городов России, пред-
ставители зарубежных университетов.  

Научные достижения ученых КГУ ста-
ли основой для успешной реализации про-
граммы стипендий им. Германа фон Гель-
гольмца, проводимой вместе с фондом 
Даймлера-Бенца. Десятки наших ученых 
повысили свою квалификацию в универси-
тетах и научных учреждениях Германии. В 
прошлом году фонд продлил эту програм-
му еще на три года. 

В условиях низкого уровня заработной 
платы профессорско-преподавательского 
состава в российской высшей школе ком-
понента основной заработной платы, пред-
назначенная оплачивать научно-исследова-
тельскую деятельность, оправданно счита-
ется недостаточной для полноценной дея-
тельности в науке. В связи с этим все 
большее значение приобретают формы фи-
нансирования научно-исследовательской 
деятельности из средств различных фондов 
и программ (российских и международ-
ных). В последние годы ученые КГУ при 
поддержке Управления научно-исследова-
тельских работ (УНИР) активно использу-
ют открывающиеся здесь возможности. 
УНИР оказывает информационную, мето-

дическую, организационную помощь в со-
ставлении заявок и организует экономиче-
ское сопровождение исследований по гран-
там и программам. В последние годы объ-
ем и значение научно-исследовательских 
работ по грантам и программам неуклонно 
возрастает. Успешное участие наших пре-
подавателей и научных сотрудников в раз-
личных конкурсах не только влечет за со-
бой возможность обеспечить материаль-
ную поддержку, проводимых в КГУ иссле-
дований, но одновременно означает при-
знание результатов этих исследований на 
уровне высших достижений российской 
науки. 

Основные показатели научной деятель-
ности Калининградского госуниверситета в 
1997 – 1999 гг. представлены в приложе-
нии 2. Анализ представленных данных по-
зволяет сделать ряд выводов. 

- Университет сумел сохранить высо-
кий уровень научных исследований, что 
подтверждается статистическими данными 
Министерства образования России*, со-
гласно которым КГУ в 1997-1998 гг. по на-
учному потенциалу занимает: а) 6 место 
среди 25 крупных вузов Северо-Запада 
России по объему привлекаемых на кон-
курсной основе средств из Миннауки Рос-
сии (через Фонды РФФИ и РГНФ); б) 4 – 
по изданию сборников научных трудов; 
в) 13 – по изданию монографий. 

- Университет обеспечил, начиная с 
1993 г., устойчивый рост объемов финан-
сирования НИР с 47,6 до 1767,7 тыс. руб. в 
1999 г., в том числе по важнейшей темати-
ке исследований с 13,8 до 1445,1 тыс. руб. 
При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что темпы роста важнейшей темати-
ки исследований в указанный период раз-
вития научной деятельности в университе-
те в 2,8 раза опережали темпы роста обще-
го финансирования, что явилось следстви-
ем правильно выбранной стратегии: осу-
ществлен перенос центра тяжести органи-
зационной работы на активизацию участия 

                                                   
* Научный потенциал вузов Северо-Западного 
экономического района России: Стат. сб. Ми-
нобразование России. М., 1998, 1999. 
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в конкурсах на получение грантов. Необ-
ходимо пояснить, что к важнейшей темати-
ке исследований помимо бюджетных НИР 
(выполняемых, например, по грантам из 
средств федерального бюджета, и по про-
граммам РАН в рамках второй половины 
рабочего дня профессорско-преподаватель-
ского состава вуза) относятся и хоздого-
ворные исследования, финансируемые из 
внебюджетных средств предприятий, орга-
низаций, учреждений, выполняемые по 
различным постановлениям, в том числе 
региональных администраций. 

- В последние годы научные исследова-
ния университета все больше ориентиру-
ются на социально-экономические пробле-
мы развития Калининградского региона, в 
том числе на научное обеспечение регио-
нальной программы социально-экономи-
ческого развития. Так, в 1997-1999 гг. око-
ло 70% от общего объема выполняемых ис-
следований университета были связаны с 
изучением и решением региональных про-
блем. Заслуживает внимания тот факт, что 
большинство исследований, направленных 
на развитие региона, финансируется из 
средств федерального бюджета. Ученые 
университета разработали (или принимали 
участие в разработке) ряд основополагаю-
щих документов и материалов для соци-
ально-экономического и политического 
развития региона. Например: 

1. Федеральная программа социально-
экономического развития Калининградской 
области на 1995 – 2000 гг. 

2. Концепция и Федеральная государ-
ственная программа развития Особой эко-
номической зоны в Калининградской об-
ласти на 1998 – 2005 гг. 

3. Программа развития взаимовыгод-
ного сотрудничества Калининградской об-
ласти и Литовской республики. 

4. Стратегия развития Калининград-
ской области на 2000-2005 гг. 

5. Программа развития региональной 
системы непрерывного образования. 

6. Диагностика состояния региональ-
ного рынка образовательных услуг, оценка 
конкурентоспособности региональных ву-
зов и спроса на образовательные услуги. 

7. Концепция развития морехозяйст-
венного комплекса «Калининград-Санкт-
Петербург». 

8. Поддержка и развитие малого пред-
принимательства в Калининградской об-
ласти на 1998-1999 гг. 

9. Проект закона о науке и инноваци-
онной деятельности в Калининградской 
области. 

10. Организационно-методические ас-
пекты создания российско-иностранного 
технополиса в Калининградской области. 

12. Предложения по стратегии развития 
Калининградской области как неотъемле-
мой части России, выступающей в качестве 
одного из связующих звеньев между Рос-
сией и Западной Европой. 

13. Создание учебно-научных центров 
по философии, физике ионосферы, геомаг-
нитных процессов и распространению ра-
диоволн, по океанологии и геоэкологии. 

14. Методические и практические ре-
комендации для региональных и федераль-
ных органов управления (в том числе для 
участников переговорных процессов) по 
стратегическим вопросам развития Кали-
нинградской области с учетом политиче-
ских и социально-экономических измене-
ний в Балтийском экономическом про-
странстве и т.д., например, по экологии и 
природопользованию, развитию произво-
дительных сил, включению Калининград-
ского региона в единое экономическое про-
странство России. 

- Ученые университета принимают ак-
тивное участие в Региональной научно-
технической программе социально-эконо-
мического развития Калининградской об-
ласти на 1999-2000 гг. В программу после 
экспертизы специалистов администрации 
области включено 11 тем по актуальным 
проблемам развития региона. Среди них 
можно назвать: разработку совместно с 
Балтийской государственной академией 
программы восстановления и развития мо-
рехозяйственного комплекса Калининград-
ской области; создание информационно-
справочной системы «Образовательные ре-
сурсы Калининградской области»; разра-
ботку проекта регионального центра голо-
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графической защиты документации и про-
дукции как важного элемента экономиче-
ской безопасности региона и другие. 

- Значительная работа проводится по 
хозяйственным договорам с предприятия-
ми области по охране воздушной среды и 
рациональному природопользованию. Од-
нако потенциальные возможности научно-
го комплекса университета по увеличению 
объема хоздоговорных НИР с предпри-
ятиями региона, в развитии инновационной 
деятельности далеко не исчерпаны. 

Накопленный опыт организации науки 
в интересах развития региона позволяет 
сформулировать приоритеты дальнейшего 
движения в этой области: 

- Создание механизмов, которые помо-
гут использовать накопленный университе-
том и другими вузами региона интеллекту-
альный потенциал для их активного уча-
стия в социально-экономических преобра-
зованиях общества (фундаментальные и 
прикладные исследования, ориентирован-
ные на совершенствование системы обра-
зования в регионе, на внедрение новых 
учебно-образовательных и информацион-
ных технологий, на создание не имеющих 
аналога в России ГИС-технологий для от-
дельных отраслей хозяйства, исследование 
культуры региона и многое другое). 

- Проведение в 2001 – 2002 гг. совмест-
ных конкурсов грантов, на основе согла-
шений между Российским гуманитарным 
научным фондом, Российским фондом 
фундаментальных исследований и админи-
страцией Калининградской области в инте-
ресах развития науки в регионе. 

- Развитие учебно-научных центров, 
созданных по федеральной целевой про-
грамме «Интеграция», и организация но-
вых центров на основе совместного финан-
сирования из федерального и регионально-
го бюджетов. 

- Развитие фундаментальных и при-
кладных научных исследований, ориенти-
рованных на развитие производства и сфе-
ры услуг, преобразование их результатов в 
пригодную к продвижению на рынок фор-
му и разработка механизма доведения этих 
результатов до потребителей, создание при 
университете учебно-научно-инновацион-

ных центров (комплексов), осуществляю-
щих реализацию научных разработок в 
различных отраслях. Эти центры будут 
способствовать наращиванию научно-тех-
нического и инновационного потенциала 
области, который способен осуществить на 
региональном рынке продвижение научно-
технической продукции университета. 

- Формирование и реализация за счет 
собственных внебюджетных средств внут-
ри университетской научно-инновацион-
ной программы, в которой университет сам 
выступает заказчиком наукоемкой продук-
ции для последующего тиражирования ее в 
отраслях народного хозяйства области. 

Организация науки в КГУ постоянно 
развивается. Внедряются в научную жизнь 
университета постоянные научные семина-
ры в рамках научных направлений, плани-
руется регулярный выпуск Материалов 
этих семинаров. В 2000 г. будет налажен 
регулярный выпуск Вестника КГУ, отра-
жающего важнейшие научные достижения 
университетской науки. Планируется пре-
образование редакционно-издательского 
центра в издательство Калининградского 
государственного университета. Начата 
разработка университетской инновацион-
ной политики, призванной способствовать 
продвижению результатов прикладных и 
фундаментальных научных исследований, 
выполненных в КГУ и других научных и 
образовательных организациях региона, на 
региональный, общероссийский и между-
народный рынок. Университетская иннова-
ционная политика включает в себя решение 
следующих задач. 

1. Сбор и обработка информации о ре-
зультатах научных исследований, пригод-
ных для коммерционализации, выявление 
коммерческих возможностей имеющихся 
научно-технических разработок. 

2. Исследование рынка наукоемких 
технологий, продуктов и услуг. 

3. Приведение технологий и продуктов 
к форме, пригодной для продвижения на 
рынок. 

4. Стимулирование развития в КГУ на-
учных исследований, ориентированных на 
получение результата, пригодного к про-
движению на рынок. 
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5. Заключение договоров с государст-
венными, муниципальными учреждениями 
и хозяйствующими субъектами об исполь-
зовании результатов научных исследова-
ний. 

6. Мониторинг использования результа-
тов научных исследований и планирование 

характера научных исследований, ориенти-
рованных на продвижение на рынок. 

Указанные направления совершенство-
вания организации научно-исследователь-
ской деятельности внесут существенный 
вклад в устойчивое развитие Калининград-
ского государственного университета. 

 

Приложение 1 
 

Основные научные направления, утвержденные 
Ученым советом КГУ на 1996 – 2000 гг. 

 
1. Математическое моделирование в прикладных задачах. 
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, доцент, зав. кафедрой 

вычислительной математики Латышев Константин Сергеевич. 
2. Биологические основы освоения, рационального использования, реконструкции 

и охраны растительного и животного мира. 
Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой ботани-

ки и экологии растений, декан факультета биоэкологии, заслуженный работник высшей 
школы РФ Дедков Виктор Павлович. 

3. Исследование способов защиты металлов от коррозии в различных средах. 
Научный руководитель: доктор химических наук, профессор, зав. кафедрой физической 

и коллоидной химии, заслуженный деятель науки РФ Белоглазов Сергей Михайлович. 
4. Геоэкология и оптимизация регионального природопользования. 
Научный руководитель: доктор геолого-минералогических наук, профессор, зав. кафед-

рой геоэкологии, заслуженный деятель науки РФ Краснов Евгений Васильевич. 
5. Исследование социально-экономического развития государств Балтийского мо-

ря и приграничных регионов России. 
Научный руководитель: доктор географических наук, профессор, зав. кафедрой эконо-

мической географии, заслуженный деятель науки РФ Федоров Геннадий Михайлович. 
6. Дифференциальная геометрия многообразий фигур. 
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой 

высшей алгебры и геометрии, заслуженный деятель науки РФ Малаховский Владислав 
Степанович. 

7. Развитие новых методов радиоспектроскопии. 
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой 

квантовой радиофизики, заслуженный деятель науки РФ Гречишкин Вадим Сергеевич. 
8. Методы решения краевых задач для дифференциальных уравнений и их систем. 
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор, профессор 

кафедры математического анализа Глазунов Юрий Трофимович. 
9. Моделирование нелинейных процессов. 
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор, профессор 

кафедры теоретической физики Лебле Сергей Борисович. 
10. Исследование механизмов намагничивания ферромагнетиков на основе пред-

ставления о солитонных возбуждениях. 
Научный руководитель: доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ Селезнев Юрий Валерианович . 
11. Теплофизика и диагностика плазмы в энергетических и двигательных уста-

новках. 
Научный руководитель: кандидат физико-математических наук, доцент, зав. кафедрой 

теплофизики Румянцев Альберт Владимирович. 
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12. Формирование нового мотивационного механизма экономической активности 
предпринимателей. 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой управ-
ления народным хозяйством Бильчак Василий Степанович. 

13. Проблемы лингвистической семантики. 
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой исто-

рии русского языка, заслуженный деятель науки РФ Ваулина Светлана Сергеевна. 
14. Профессиональная подготовка учителя в системе университетского образования. 
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педаго-

гики и психологии Гребенюк Олег Семенович. 
15. История немецкой классической философии и проблемы современности. 
Научный руководитель: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры фи-

лософии и логики Калинников Леонард Александрович. 
16. Совершенствование правового регулирования общественных отношений. 
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой теории и ис-

тории государства и права, декан юридического факультета Прокопьев Виктор Павлович. 
17. Региональные проблемы отечественной и всеобщей истории. 
Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой зарубеж-

ной истории и международных отношений. почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ Сергеев Виктор Владимирович. 

18. Проблемы типологии литературы. 
Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой зару-

бежной литературы и журналистики Грешных Владимир Иванович. 
19. Исследование развития русской философии и культуры. 
Научный руководитель: доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой филосо-

фии и культурологии Корнилов Сергей Владимирович. 
20. Организационно-экономические проблемы развития эксклавного региона России. 
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой эконо-

мики народного хозяйства Ивченко Владислав Васильевич. 
21. Изучение адаптационных механизмов и методы их коррекции в лечебном и 

реабилитационном процессах. 
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой  медицин-

ской  валеоэкологии Царевский Леонид Павлович. 
22. Исследование геоэкологических проблем и природных ресурсов океана. 
Научный руководитель: доктор географических наук, профессор, профессор кафедры 

географии океана, заслуженный деятель науки РФ Литвин Владимир Михайлович. 
23. Исследование и развитие физической культуры и спорта в анклавном регионе 

России. 
Научный руководитель: кандидат педагогических наук, профессор, зав. кафедрой тео-

рии и методики физической культуры и спорта, декан факультета физической культуры и 
спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Пельменев Виктор 
Константинович. 

24. Образование в регионе в условиях социального реформирования. 
Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой социальной 

педагогики и управления образованием, ректор Клемешев Андрей Павлович. 
25. Совершенствование системы экономического всеобуча в условиях специфики 

Калининградского региона. 
Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой экономи-

ческой теории и предпринимательства Барановская Елена Анатольевна. 
26. История математики и естествознания. 
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор, профессор 

кафедры математической кибернетики Лавринович Казимир Клеофасович. 
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Приложение 2 
 

Таблица 1 
 

Основные показатели научной деятельности 
Калининградского госуниверситета в 1997-1999 гг. 

(в среднем за год) 
 

  Количес-
тво НИР, в 
том числе

Объем выполненных НИР, тыс. руб., 
в том числе имеющих региональную 

направленность исследований 
Год Тип НИР имеющих Всего В том числе из средств 

 
 

 
 

региональ-
ную нап-
равлен-
ность ис-
следова-
ний 

 федерально-
го бюджета, 
полученных 
из Минобра-
зования и 
Миннауки 
России  

хоздогово-
ров 

ино-
стран-
ных 
фон-
дов 

1997 Всего* 100/74*** 1275,4/955,3 938,1/632,6 322,7/322,7 14,6 
 В том числе:      
 Фундаментальные 57/31 982,7/662,6 938,1/632,6 30,0/30,0 14,6 
 Из них:      
 Единый заказ-наряд 12/9 169,9/147,8 169,9/147,8 — — 
 ФЦП, НТП, РНТП 14/12 377,2/373,5 247,2/343,5 30,0/30,0 — 
 Гранты 31/10 435,6/141,3 421,0/141,3 — 14,6 
 Разработки 43/43 292,7/292,7 — 292,7/292,7 — 

1998 Всего* 88/57 1245,5/825,0 743,6/459,7 435,3/435,3 66,6 
 В том числе:      
 Фундаментальные** 54/23 843,2/492,7 743,6/459,7 33,0/33,0 66,6 
 Из них:      
 Единый заказ-наряд 12/9 143,1/123,9 143,1/123,9 — — 
 ФЦП, НТП, РНТП 10/9 316,9/296,7 283,9/263,7 33,0/33,0 — 
 Гранты 32/5 383,2/72,1 316,6/72,1 — 66,6 
 Разработки 34/34 402,3/402,3 — 402,3/402,3 — 

1999 Всего* 70/50 1767,7/1223,6 1320,1/876,0 347,6/347,6 100,0
 В том числе:      
 Фундаментальные 43/23 1445,1/901,0 1320,1/876,0 25,0/25,0 100,0
 Из них:      
 Единый заказ-наряд 13/10 254,8/233,3 254,8/233,3 — — 
 ФЦП, НТП, РНТП 8/7 525,7/498,4 500,7/473,4 25,0/25,0 — 
 Гранты 22/6 664,6/169,3 564,6/169,3 — 100,0
 Разработки 27/27 322,6/322,6 — 322,6/322,6 — 
В среднем за 1997-1999 гг. 86/60 1429,5/1024,6 1000,6/750,7 368,5/368,5 60,4 

 

Примечание: * приведенные данные не учитывают тематику исследований по §47 (в 
рамках второй половины рабочего дня преподавателя); ** снижение объема НИОКР в 
1998 г. вызвано недофинансированием Миннаукой (в основном) и Минобразованием Рос-
сии исследовательской (грантовой) тематики на сумму более 350 тыс. руб.; *** здесь и далее 
в знаменателе представлены данные по НИР, исследования по которым имеют региональ-
ную направленность. 
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Таблица 2 

 
Динамика подготовки кадров высшей квалификации 
в Калининградском госуниверситете в 1997 – 1999 гг. 

 
Год Численность 

 аспирантов соискателей 
1997 187 38 
1998 233 82 
1999 259 42 

 
 

Таблица 3 

 
Результативность научной деятельности 

Калининградского госуниверситета в 1997 – 1999 гг. 

 
Показатель, шт. 1997 1998 1999 Всего 

за 1997-1999 гг.
Монографии  7 10 12 29 
Сборники научных трудов 22 23 14 59 
Учебники и учебные пособия 24 18 23 65 
Статьи, всего 941 950 988 2879 
В том числе опубликованных 
в изданиях: 

    

зарубежных 87 89 72 248 
центральных  52 54 110 216 
вузовских (включая тезисы докладов) 665 675 694 2034 
других изданиях 137 132 112 381 

Объем/ количество наименований издан-
ной научной и учебно-методической ли-
тературы (печ. листах/ед.) 

 
 

347/71 

 
 

466/97 

 
 

530/141 

 
 

1343/309 
Заявки на объекты промышленной соб-
ственности 

 
4 

 
5 

 
8 

 
17 

Патенты России — 2 2 4 
Защиты диссертаций на соискание 
ученой степени, всего 

 
20 

 
22 

 
26 

 
68 

В том числе:     
доктора наук 2 3 6 11 
кандидата наук 18 19 20 57 

Конференции, всего 54 76 105 235 
В том числе:     

международные 29 26 58 113 
на базе университета 5 7 9 21 
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Г.М. Федоров 
 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК РЕГИОН 
РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Развитие свободной (особой) экономической зоны в Калининградской области в 

1990 годы осуществлялось непоследовательно и не привело к более быстрому выходу 
региональной экономики из кризиса, но создало более развитую рыночную среду и ак-
тивизировало международные связи, обеспечив предпосылки для дальнейшего разви-
тия области как «пилотного» региона российско-европейской интеграции. 

 
С 1991 года Калининградская область 

развивается как российский эксклав, отде-
ленный от основной территории страны за-
рубежными государствами. Каковы поли-
тические и экономические перспективы 
развития области в изменившихся геополи-
тических условиях? Станет ли она специ-
фическим полюсом роста российской эко-
номики – «полюсом интеграции» страны в 
общееевропейское экономическое про-
странство? Или, как она сейчас классифи-
цируется при составлении федерального 
бюджета, область останется «депрессивной 
территорией», требующей государствен-
ных дотаций? 

Проблемам будущего Калининградской 
области, перспективам ее экономического 
развития посвящены многочисленные ис-
следования [1-5, 11-16]. Множество кон-
цепций и программ предлагают разнооб-
разные сценарии. В их разработке участво-
вали и местные, и столичные специалисты, 
зарубежные исследователи из различных 
стран. Выполнен ряд международных про-
ектов с участием как зарубежных, так и 
российских экспертов. Наиболее крупные 
из них финансировались программами 
UNIDO и TACIS. 

Большинство исследователей видят Ка-
лининградскую область в роли моста меж-
ду Россией и Западом. Но понимание этой 
роли тоже неоднозначно, и предложения о 
конкретных путях регионального развития, 
об источниках его финансирования, о не-
обходимом области хозяйственном меха-
низме сильно различаются. Одни предла-
гают усиление транспортной функции и 
увеличение роли области в российских 
внешнеторговых связях. Другие обосновы-

вают развитие импортозамещающих про-
изводств. Третьи говорят об экспортной 
ориентации предприятий. Рассматриваются 
различные источники инвестиций – отече-
ственные (государственные или частные) и 
зарубежные. Предлагается и совершенст-
вование нынешнего механизма особой эко-
номической зоны, и его замена на другой 
зональный механизм, и вообще отказ от 
всякой региональной специфики. 

Механизм свободной – особой эконо-
мической зоны в Калининградской области 
(как попытка учесть новое геополитическое 
положение региона) не решил проблем, ка-
сающихся становления в регионе новых 
условий хозяйствования, и не позволил 
обеспечить достаточно стабильную норма-
тивную базу экономического развития. 
Вместо свободной экономической зоны с 
широким набором льгот в Калининград-
ской области фактически возникла свобод-
ная таможенная зона с льготами по импор-
ту продукции. Этот механизм не смог эф-
фективно воздействовать на преодоление 
трудностей, вызванных эксклавным поло-
жением области. Более того, он создал до-
полнительную конкуренцию местным про-
изводителям со стороны освобожденного 
от таможенного обложения импорта. 

Оценка социально-экономической си-
туации в Калининградской области крайне 
противоречива. С одной стороны, офици-
альные статистические данные свидетель-
ствуют о сильном экономическом спаде и 
резком падении уровня жизни, превышаю-
щем общероссийские показатели. С другой 
стороны, отмечается более быстрое разви-
тие рыночных отношений, предпринима-
тельства, особый прогресс сферы услуг. 
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Экономическая ситуация в регионе еще 
более неудовлетворительна, чем в среднем 
по России. Согласно официальным данным 
Калининградского областного комитета го-
сударственной статистики, в 1998 году 
уровень промышленного производства со-
ставлял только 29% от уровня 1990 года, 
сельскохозяйственного – 48%. Падение 
производства оказалось более глубоким, 
чем в среднем по стране. Денежные доходы 
населения в расчете на душу населения в 
1998 году были в 1,5 раза ниже среднерос-
сийских. Правда, цены были тоже ниже, но 
ненамного – прожиточный минимум лишь 
на 13% уступал среднему по Российской 
Федерации уровню. 

Однако официальные данные не учиты-
вают масштабов теневой экономики, кото-
рая приняла значительно большие масшта-
бы, чем в других регионах страны. В об-
ласти более развит неофициальный малый 
бизнес, челночная торговля. По числу заре-
гистрированных автомобилей в расчете на 
1000 жителей (232) область вдвое превос-
ходит средний по стране показатель. Даже 
только фиксируемые официальной стати-
стикой денежные расходы населения на 
20% превосходят учтенные доходы. О при-
влекательности области для проживания 
можно судить и по миграционному прито-
ку населения. 

Более развита в области, по сравнению 
с другими российскими регионами, рыноч-
ная инфраструктура, быстрее внедряются 
рыночные отношения, более рыночным яв-
ляется менталитет населения. К негосудар-
ственным формам собственности относится 
90% общего числа хозяйствующих субъек-
тов. В промышленности доля продукции, 
производимой государственными и муни-
ципальными предприятиями, составляет 
лишь 4%. Свыше 500 фирм занято коммер-
ческой деятельностью по обеспечению 
функционирования рынка. Зарегистриро-
вано более 1600 иностранных и совмест-
ных предприятий (8% от общего числа хо-
зяйствующих субъектов). По всем этим па-
раметрам Калининградская область намно-
го превосходит другие регионы страны. 

Международные связи области разви-
ваются не только в сфере торговли и инве-
стиций. Регион активно участвует во мно-
гих международных проектах в сфере на-
учно-технического сотрудничества, куль-
туры, образования, экологии. Общий объем 
финансирования таких программ со сторо-
ны Европейского Союза и входящих в него 
стран, в основном относящихся к Балтий-
скому региону, в 1990 годы превысил 
10 млн. долларов. 

Результаты восьмилетнего существова-
ния свободной (теперь Особой) экономиче-
ской зоны на территории Калининградской 
области имеют различные следствия и в 
сфере внешних связей. С одной стороны, 
благодаря зональным льготам значительно 
увеличился внешнеторговый оборот Кали-
нинградской области. В 1992 году он со-
ставлял всего 145 млн. долларов, в 1997 го-
ду достиг 1743 млн. долларов. Но в 
1998 году вследствие финансового кризиса 
17 августа товарооборот вновь уменьшился 
до 1617 млн. долларов. В 1999 году сниже-
ние внешнеторгового оборота продолжи-
лось, причем доля области во внешнетор-
говом обороте страны сократилась с 1,2 до 
1%. 

С другой стороны, беспошлинный ре-
жим привел к значительному превышению 
ввоза над вывозом, составившему в 
1998 году 759 млн. долларов. Причем им-
портируются не технологии, оборудование 
или полуфабрикаты, необходимые для раз-
вития в ОЭЗ производства, а потребитель-
ские и продовольственные товары, значи-
тельная часть которых затем переправляет-
ся в другие районы страны. В значительной 
мере речь идет о транзитной торговле и 
применительно к экспорту. Льготный та-
моженный режим не вызвал существенных 
прогрессивных изменений в структуре экс-
порта, в котором до сих пор преобладают 
сырье и полуфабрикаты. 

В прежде закрытый для иностранцев 
регион стали поступать прямые иностран-
ные инвестиции, расширились междуна-
родные транспортные связи, начал разви-
ваться международный туризм. Но боль-
шинство предприятий с иностранными ин-
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вестициями невелико по размерам и занято 
преимущественно торгово-посреднически-
ми операциями. Общий объем накоплен-
ных прямых иностранных инвестиций на 
начало 1999 года составил всего 46 млн. 
долларов. В расчете на душу населения это 
лишь соответствует среднему по стране 
уровню. В 1999 году объем иностранных 
инвестиций сократился в связи с уходом из 
области инвесторов. 

Таким образом, стратегические цели 
создания и функционирования свободной 
экономической зоны, намеченные в 1990-
1991 гг. и предполагавшие ускоренное раз-
витие области, остались нереализованными 
или были реализованы лишь частично. Это 
во многом объясняется тем, что создание и 
развитие СЭЗ – ОЭЗ рассматривается пре-
жде всего как орудие региональной полити-
ки, призванное компенсировать издержки, 
вызванные особым геополитическим по-
ложением территории. Есть даже точка 
зрения, что предоставляемые зональным 
механизмом льготы не дают выгоды стране 
в целом, снижают поступления в федераль-
ный бюджет и не обеспечивают ускоренное 
развитие регионов, которым эти льготы 
предоставлены. 

Мировой опыт свидетельствует, что при 
самом широком уровне местной самостоя-
тельности, свободные зоны выступают в 
качестве инструмента общегосударствен-
ной политики и процветание отдельных 
территорий лишь побочный эффект, а не 
главная цель их создания. В граничащих с 
Калининградской областью Польше и Лит-
ве такие зоны уже действуют. 

Сама стратегия ОЭЗ также не представ-
ляется оптимальной. В мире СЭЗ создают-
ся прежде всего как экспортно-ориенти-
рованные, а не как импортозамещающие. 
Согласно проведенным исследованиям, те 
страны, которые избрали экспортно-
ориентированную модель экономического 
развития, показали лучшие результаты, чем 
те, которые взяли на вооружение стратегию 
импортозамещения. 

Ставший не орудием федеральной ре-
гиональной политики, а механизмом ком-
пенсации недостатков геополитического 

положения региона, недостаточно обосно-
ванный, механизм СЭЗ – ОЭЗ нестабилен и 
в слабой мере стимулирует экономический 
рост. Требуется его совершенствование. 

Реализуемый в области хозяйственный 
механизм не только не обеспечил выход из 
кризиса, но не помог области и достичь 
лучших результатов хозяйственной дея-
тельности по сравнению с другими частями 
страны. Неудовлетворительные для эконо-
мики области, особенно в сфере производ-
ства, итоги 1990-х годов показывают, что 
для реализации позитивных предпосылок 
роста должна быть разработана эффектив-
ная стратегия регионального развития. 
Непоследовательно реализуемая концепция 
СЭЗ – ОЭЗ не может являться таковой. Но 
какие из имеющихся предложений можно 
взять за основу? Или все же требуется 
принципиально новое решение? 

В связи с особенностями географиче-
ского положения области трудно предло-
жить что-то иное, чем стратегию «моста» 
(если не считать идеи «форпоста», предпо-
лагающей конфронтацию). Кроме того, 
стратегия должна учитывать, что экономи-
ка Калининградской области, с одной сто-
роны, более неустойчива, чем в других 
российских регионах, но, с другой стороны, 
имеет более высокий потенциал роста. 

Содержание регионального хозяйствен-
ного механизма должно опираться на со-
гласование всего многообразия перепле-
тающихся в области экономических инте-
ресов, отечественных и иностранных. Это 
позволит привлечь финансовые средства из 
различных источников. Каковы же обще-
российские, региональные, зарубежные 
экономические интересы в Калининград-
ской области? 

Экономическое значение области для 
Российской Федерации состоит в исполь-
зовании выгод ее географического положе-
ния, а отчасти и природно-ресурсного по-
тенциала. Пока оно недостаточно обосно-
вано для того, чтобы Калининградская об-
ласть была признана на федеральном уров-
не регионом приоритетного развития. По-
этому необходимо провести обоснование 
проектов, нацеленных на удовлетворение 
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именно общероссийских интересов. Такие 
проекты – например, в сфере использова-
ния портов, переработки янтаря, производ-
ства отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, развития курортов на мор-
ском побережье, формирования опирающе-
гося на региональный (и общероссийский) 
научно-технический потенциал российско-
иностранного технополиса с комплексом 
экспортно ориентированных предприятий – 
должны быть проработаны с позиций их 
экономической эффективности, в том числе 
по сравнению с вариантами реализации 
аналогичных проектов в других регионах 
страны. Это позволит по-иному решать 
проблемы регионального развития во вла-
стных структурах федерального уровня. 

Для иностранных инвесторов, на наш 
взгляд, Калининградская область может 
представлять интерес не столько в плане 
организации экспортно ориентированных 
производств, сколько как удобно располо-
женный регион, позволяющий получить 
доступ на обширный российский рынок, 
поскольку область входит в единое эконо-
мическое пространство России и поставки 
продукции из Калининграда в другие ре-
гионы страны осуществляются беспошлин-
но. Для привлечения иностранных инве-
стиций актуально формирование локаль-
ных экономических зон, имеющих более 
существенные льготы для инвесторов (и в 
то же время более эффективных для кон-
троля). То есть предоставляемые регио-
нальным законодательством льготы инве-
сторам желательно дополнить федераль-
ными. 

Что касается механизма ОЭЗ на терри-
тории всей области, этот вопрос требует 
дополнительного изучения. По нашему 
мнению, нынешний режим должен быть 
изменен, и упор сделан не на стимулирова-
ние импорта через территорию области в 
другие регионы России (как сейчас), а на 
содействие экспортно ориентированным 
производствам. 

Собственно региональные интересы 
имеют различные аспекты. Конечно, об-
ласть заинтересована в скорейшей пере-
стройке экономики, в приведении ее в со-

ответствие с новыми экономическими и 
геополитическими реалиями, с ориентаци-
ей как на российский, так и зарубежный 
рынок. Многие прежние производства, ут-
ратившие свой потенциал (например, неко-
торые машиностроительные и целлюлозно-
бумажные предприятия), уже невозможно 
реанимировать. Другие не смогут полно-
стью восстановить прежние объемы произ-
водства (рыбная промышленность). Поэто-
му, наряду с актуальностью привлечения и 
российских, и зарубежных инвестиций в 
традиционные отрасли специализации, не-
обходимо стремиться к сооружению новых 
индустриальных объектов и развития дру-
гих отраслей экономики – транспорта, ту-
ризма, сферы услуг. Особого внимания 
требуют отрасли, обеспечивающие повсе-
дневные потребности населения, – произ-
водство продовольственных и промышлен-
ных товаров, бытовое, торговое и жилищ-
но-коммунальное обслуживание, а также 
объекты социальной сферы. Задачей обла-
стных органов управления является бюд-
жетное финансирование некоммерческих 
организаций и учреждений, а также созда-
ние благоприятных экономических усло-
вий для предприятий коммерческого ха-
рактера. 

Стратегия сочетания интересов позво-
лит не ориентироваться только на развитие 
новых производств или только на восста-
новление имеющегося потенциала, а соче-
тать оба эти подхода. Она позволит раз-
личным предприятиям ориентироваться на 
различные рынки – региональный, россий-
ский, зарубежный. С ее помощью можно 
ожидать более интенсивного притока инве-
стиций как отечественных, так и зарубеж-
ных. И реализации не пассивного (исходя-
щего из нынешних тенденций), а активного 
сценария регионального развития. 

Выполненные автором расчеты позво-
ляют оценить средства, необходимые для 
полной модернизации экономики области, 
приведения рабочих мест к уровню разви-
тых стран, в сумму, эквивалентную 
4,6 млрд. долларов. Согласно Федеральной 
программе развития ОЭЗ в Калининград-
ской области все источники финансирова-



Вестник КГУ  17 

 

ния должны обеспечивать поступление 
0,3 млрд. долларов в год. Чтобы полностью 
модернизировать экономику за восемь лет, 
они должны быть повышены в два раза 
(однако даже намеченный уровень не дос-
тигается). Необходимо привлечение до-
полнительных средств – либо крупных оте-
чественных (значит, московских) банков, 
либо зарубежных инвесторов. На это наце-
лена стратегия сочетания интересов. 

Итак, можно утверждать, что регион 
имеет предпосылки ускоренного развития. 
Для их реализации нужна последователь-
ность действий областных и федеральных 
властей в соответствии с программой раз-
вития, учитывающей многообразие интере-
сов – региональных, общероссийских, ме-
ждународных, переплетающихся в области. 
Но такую программу еще надлежит разра-
ботать, хотя направления действий уже 
очерчены и даже в той или иной мере реа-
лизуются. Это сохранение области в рос-
сийском экономическом пространстве и 
использование ее в интересах интеграции 
страны в мировую экономику. Наиболее 
привлекательный вариант, требующий 
подробной разработки, – вхождение облас-
ти одновременно в российское и балтий-
ское экономическое пространство. Требует 
противодействия обособление области от 
других регионов Российской Федерации, 
попытка интегрировать ее в западноевро-
пейское экономическое пространство за 
счет изоляции от российского. 

Стратегия развития области должна 
учитывать прежде всего российские эконо-
мические и геополитические интересы в 
Балтийском регионе, которые должны 
быть четко сформулированы. Их реализа-
ция, в свою очередь, зависит от позиций 
других стран и их сообществ, прежде всего 
расширяющегося на Восток Европейского 
Союза, его «Новой восточной политики» и 
все активнее обосновываемой стратегии 
«прямого соседства» [14,18,19]. 

Политика Запада отличается глубокой 
проработанностью и последовательностью 
реализации. Программа расширения ЕС 
разработана до 2020 года. К странам «пер-
вой очереди» вступления в Евросоюз отно-

сится, в частности, граничащая с Калинин-
градской областью Польша. Из стран, ра-
нее входивших в СССР, программа вклю-
чает государства Прибалтики. По отноше-
нию ко всем остальным проводится поли-
тика «прямого соседства». Она предполага-
ет не интеграцию, а сотрудничество. 

Стратегия ЕС по отношению к России 
определена соответствующими документа-
ми как стратегическое партнерство. Летом 
1994 года было заключено соглашение о 
партнерстве и кооперации России с ЕС. 
Первого декабря 1997 года оно вступило в 
силу. Четвертого июня 1999 года ЕС при-
нял «Совместную стратегию Европейского 
Союза по отношению к России». Эти доку-
менты служат основанием для дальнейшего 
развития отношений между двумя сторо-
нами, для усиления интеграции между Рос-
сией и ЕС. В «Совместной стратегии ЕС» в 
качестве регионов приоритетного сотруд-
ничества названа Калининградская об-
ласть. 

В свою очередь 26 октября на встрече с 
руководством ЕС в Хельсинки премьер-
министр РФ В. Путин передал документ 
«Стратегия развития отношений Россий-
ской Федерации с Европейским Союзом». 
В отношении Калининградской области в 
нем говорится: «Учитывая особое геогра-
фическое и хозяйственное положение Ка-
лининградской области, обеспечить необ-
ходимые внешние условия ее жизнедея-
тельности и развития ее как неотъемлемой 
части Российской Федерации и активного 
участника трансграничного и регионально-
го сотрудничества. Определить на перспек-
тиву оптимальную экономическую, энерге-
тическую и транспортную специализацию 
области, позволяющую эффективно функ-
ционировать в новых условиях. Надежно 
обустроить ее транспортные связи с мате-
риком России. Вести дело к заключению 
при необходимости с Европейским Союзом 
специального соглашения, обеспечиваю-
щего защиту интересов Калининградской 
области как субъекта Российской Федера-
ции в процессе расширения Европейского 
Союза, а также по возможности превраще-
ния ее в «пилотный регион» в сотрудниче-
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стве России и Европейского Союза в ХХI 
веке» (Калинингр. правда. 1999. 2 ноября). 

Итак, у области есть шансы стать «пи-
лотным регионом» сотрудничества РФ и 
ЕС. Но, надо сказать, что в ответ на «от-
крытие» области на Запад в результате соз-
дания здесь свободной таможенной зоны с 
беспошлинным ввозом зарубежных това-
ров не произошло аналогичного открытия 
рынка ЕС для калининградских товаров. 
Планировавшаяся экспортная ориентация 
СЭЗ не смогла воплотиться в реальность 
из-за многочисленных ограничений в дос-
тупе на европейский рынок. Со стороны ЕС 
реальным шагом, подтверждающим наме-
рения усилить сотрудничество с Россией в 
целом и Калининградской областью в ча-
стности, могло бы стать облегчение досту-
па калининградским товарам в страны ЕС. 
В противном случае декларированные на-
мерения останутся только на бумаге. 

Российская Федерация также должна 
проводить более целенаправленную внеш-
неэкономическую политику. Концепции 
«прямого соседства» ЕС должна быть про-
тивопоставлена аналогичная концепция 
России и стран евразийского пространства. 
Она должна носить активный характер, от-
вечая экономическим интересам РФ, улуч-
шению позиций страны в международном 
территориальном разделении труда. В ее 
реализации важное место может играть Ка-
лининградская область, имеющая уже зна-
чительный опыт приграничного сотрудни-
чества. 

В силу эксклавного положения область 
крайне зависит от отношений со своими 
«прямыми соседями». С Польшей и Литвой 
осуществляется активное приграничное со-
трудничество. Калининград и Балтийск со-
трудничают в рамках программы евроре-
гиона «Балтика» с административными об-
разованиями Польши, Литвы, Дании, Шве-
ции, Латвии. Рассматривается вопрос об 
участии восточных и северных районов об-
ласти в еврорегионе «Неман» (где участ-
вуют Польша, Литва, Белоруссия). Обсуж-
даются проекты еврорегиона «Сауле» (рай-
оны Литвы, Латвии, Швеции) и «Южнобал-
тийского треугольника роста» (районы 

Швеция, Дании, Германии, Польши, Лит-
вы, Латвии) с включением Калининград-
ской области. 

Российская Федерация пока выступает в 
виде пассивной стороны, не проявляя в от-
ношении этих проектов необходимой ак-
тивности. Как и применительно к проектам 
строительства автомагистралей «Виа-Бал-
тика», «Виа-Ганзеатика», создания Балтий-
ского энергетического кольца и др. Хотя 
режим Особой экономической зоны в Ка-
лининградской области позволяет исполь-
зовать область в интересах всей страны с 
большей эффективностью. Не только, как 
сейчас, в качестве неоднозначно оценивае-
мого канала для транзитных грузов и пути 
проникновения в Россию иностранного ка-
питала, западной масс-культуры и пр., но и 
в виде экономического плацдарма для бо-
лее полноценной интеграции РФ в балтий-
ское экономическое пространство. 

Одна из возможностей – проект органи-
зации в области российско-иностранного 
технополиса. Представляют интерес пред-
ложения о создании локальных экономиче-
ских зон вблизи портов с комплексами экс-
портно ориентированных производств. 
Имеются возможности кооперации в сфере 
портового хозяйства, промышленности, ту-
ризма в территориальной системе Гданьск 
– Калининград – Клайпеда. При одновре-
менном усилении роли области в феде-
ральной политике по отношению к регио-
нам, упрочении недостаточно развитых 
сейчас связей с Санкт-Петербургом и Се-
веро-Западом (хотя идея развития Кали-
нинграда как аванпорта Санкт-Петербурга 
высказана Н.Т. Агафоновым еще в конце 
1980-х годов), Москвой и центром РФ, дру-
гими российскими регионами, Калинин-
град сможет играть одну из ключевых ро-
лей в активной политике России по отно-
шению к расширяющемуся Евросоюзу. 

Необходима разработка такой програм-
мы развития Калининградской области, ко-
торая была бы важной составной частью 
стратегии внешней экономической полити-
ки России. То есть программа регионально-
го развития не может быть обычной для 
всех регионов страны программой. Она 
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должна разрабатываться совместно на ре-
гиональном и федеральном уровнях и ут-
верждаться также на уровне и региона, и 
Федерации. Нельзя идти по пути составле-
ния программы «снизу вверх», от предло-
жений областных структур, как это обычно 
делалось раньше. Должна быть определена 
в первую очередь общая стратегическая 
линия, и детализация проекта должна осу-
ществляться «сверху вниз». 

Важным элементом программы являет-
ся совершенствование хозяйственного ме-
ханизма ОЭЗ. Зональные условия должны 
рассматриваться не в качестве компенса-
ции эксклавного положения области, а как 
стимул экономического роста. Вместо сти-
мулирования импорта в область (фактичес-
ки реимпорта на основную территорию 
России) требуется стимулирование притока 
инвестиций, особенно в экспортно ориен-
тированные производства верхних стадий 
технологических процессов, а также в ин-
фраструктуру и услуги, превращающие об-
ласть в зону контакта между Западом и 
Востоком. 

В Калининградской области могут быть 
созданы более благоприятные предпосылки 
для развития интеграционных процессов. 
Одна из перспективных идей – создание в 
области свободной российско-европейской 
торговой зоны в качестве важного этапа 
интеграции России и ЕС. Как известно, по-
добные предложения о создании локальной 
зоны свободной торговли между юго-
востоком Финляндии и прилегающими 
районами Северо-Запада РФ уже вносились 
в Комиссию Европейских сообществ кон-
сультативным органом ЕС – Комитетом ре-

гионов, предлагающим также расширение 
сотрудничества на Балтике. В связи с тем, 
что создание зоны свободной торговли ме-
жду ЕС и РФ рассматривается как элемент 
общей стратегии Евросоюза по отношению 
к России [20], формирование первоначаль-
но подобных локальных зон может ока-
заться полезным для решения проблемы в 
целом. А для Калининградской области это 
будет означать начало поэтапной ассоциа-
ции с ЕС как составной части интеграции 
экономического пространства ЕС и РФ. 

Для отвечающей и региональным, и 
общероссийским, и международным инте-
ресам интеграции Калининградской облас-
ти в ЕС как этапа общего интеграционного 
процесса в Европе, включающего и Рос-
сию, нужны многосторонние усилия. По-
этому необходима взаимно согласованная и 
детализированная программа интеграции в 
Балтийском регионе. Ее принятие в виде 
договора между РФ и ЕС со специальным 
разделом о Калининградской области (и 
других регионах более тесного сотрудни-
чества) обеспечило бы более стабильную 
правовую базу ОЭЗ (в силу приоритетно-
сти международных договоров РФ перед 
внутренним законодательством). 

Стратегическая линия развития области 
должна учитывать всё разнообразие пере-
плетающихся в области (и вокруг нее) ин-
тересов. Однако все они должны рассмат-
риваться через призму государственных 
интересов России и подчиняться им. Тогда 
область может стать «полюсом интегра-
ции» российской экономики в мировую, и 
ее экономическое развитие станет более 
динамичным. 
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ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Рассмотрены проблемы развития туризма в Калининградской области. Проведено 

сравнение отдельных показателей развития туризма с другими регионами мира. Пред-
ставлены возможности развития туризма в районах области с высоким туристско-
рекреационным потенциалом. 

 
Туризм является крупнейшей отраслью 

народного хозяйства в мире, уступая по 
своим доходам только торговле нефтепро-
дуктами. В странах Европейского союза в 
сфере туризма занято 13% работающего 
населения, больше трудится только в от-
раслях промышленности. При этом, по 
прогнозам, в ближайшее время туризм бу-
дет являться одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей народного хозяй-
ства. 

По данным Всемирной туристской ор-
ганизации (ВТО), к 2020 году среднегодо-
вой прирост прибытий международных ту-
ристов в мире должен составить около 
11%, при опережающем росте доходов от 
туризма на одно путешествие более чем в 
1,5 раза [1]. При сохранении высоких тем-
пов развития туризма Россия к 2020 году 

может войти в десятку мировых лидеров по 
приему туристов с положительным балан-
сом между экспортом и импортом турист-
ских услуг. При этом темпы роста туризма 
будут превышать показатели прироста ва-
лового национального продукта. 

Учитывая, что Калининградская об-
ласть расположена в зоне развитого туриз-
ма, охватывающей все южное и юго-
восточное побережье Балтийского моря, и 
по своим природным и культурно-истори-
ческим предпосылкам не уступает сосед-
ним более развитым в рекреационном от-
ношении регионам, то туристская индуст-
рия должна стать одним из приоритетных 
направлений специализации региона. Раз-
витие туризма связано с наличием таких 
благоприятных факторов, как: удобное гео-
графическое положение; значительные 
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рекреационные природные ресурсы (157-
километровая береговая линия с преобла-
данием песчаных пляжей, в том числе 
дюнных на Куршской и Балтийской косах, 
бальнеологические ресурсы и т.д.); куль-
турно-историческое наследие и взаимо-
связь с историей всего Балтийского регио-
на [2]. 

Важной особенностью туризма является 
то, что данная отрасль имеет широкий 
мультипликационный эффект, распростра-
няющийся на другие секторы экономики, 
включая транспорт, связь, информацион-
ные технологии, строительство, различные 
сферы услуг, напрямую зависящие от сте-
пени развития туристской индустрии. В 
том числе мультипликационный эффект 
распространяется и на такую сферу, как 
образование. Так, за последние пять лет в 
учебных заведениях области были введены 
специальности по подготовке менеджеров 
в туризме, специалистов по социально-
культурному сервису и туризму, для гости-
ничного хозяйства и ресторанного бизнеса. 
В настоящее время подготовка кадров для 
туризма ведется как в Калининградском 
государственном университете, так и в пя-
ти филиалах Московских и Санкт-Петер-
бургских вузов, а также в ряде коммерче-
ских высших и средних специальных учеб-
ных заведениях. Открытие таких специаль-
ностей создает новые рабочие места в сфе-
ре образования, оказывает значительное 
влияние на развитие учреждений образова-
ния и туристской индустрии в целом. Это 
один из примеров косвенного влияния ту-
ризма на развитие экономики области. 

Прямой эффект от развития туризма в 
области можно оценить по объему реали-
зации туристских услуг, который составил 
в 1998 году 304 млн. рублей, или 22% от 
общего объема оказанных услуг. Зарегист-
рировано более 400 предприятий, оказы-
вающих услуги в сфере туризма, а доля ту-
ристской сферы в общей численности заня-
тых в экономике области составила 3,6% 
[3]. Данный показатель выше доли ряда от-
раслей промышленности: лесной и дерево-
обрабатывающей, легкой, стройматериа-
лов; а также такой отрасли народного хо-

зяйства, как кредитование, финансы и 
страхование. 

Кроме экономической эффективности, 
развитие туризма имеет и важный социаль-
но-культурный эффект, выражающийся в 
росте доходов местного населения, боль-
ших возможностях для выбора работы и 
занятия предпринимательской деятельно-
стью, повышении культурного и образова-
тельного уровня, росте взаимопонимания 
между народами, взаимопроникновении 
культур. 

В соответствии с общемировыми и ев-
ропейскими тенденциями по сохранению 
окружающей среды развитие туризма мо-
жет содействовать и решению ряда эколо-
гических проблем Калининградской облас-
ти. Это произойдет в том случае, если бу-
дет найден баланс между отрицательным 
влиянием быстрого роста туризма на эко-
логию и первоочередной организацией 
природоохранных мероприятий, когда при-
родный компонент становится основным 
достоинством рекреационной зоны, а часть 
доходов от туризма используется для со-
хранения и развития окружающей среды. 
Соблюдение основных факторов устойчи-
вого развития туризма позволит не допус-
тить негативного воздействия на окру-
жающую среду. 

Одним из основных экономических по-
казателей развития туристской индустрии, 
определяющим эффект развития экономи-
ки региона, является доходность туризма, 
то есть доходы, получаемые от въездного 
туризма. В особенности это важно для го-
сударств с переходным типом экономики и 
низкими доходами населения, к которым 
относится и Россия. К сожалению, как по 
России в целом, так и по Калининградской 
области в частности расходы на туризм 
превышают доходы от него. Это сложилось 
ввиду того, что выездной туризм преобла-
дает над въездным. По Калининградской 
области в 1998 году количество выехавших 
туристов (организованных) превысило ко-
личество туристов, посетивших область: 
посетило область около 35 тыс., а выехало 
из области 46 тыс. В данной ситуации, учи-
тывая, что большинство туристов выезжало 
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в зарубежные страны, импорт услуг пре-
вышает экспорт. Поэтому одной из основ-
ных задач развития туризма на данном эта-
пе является стимулирование развития 
въездного туризма, при этом искусственно 
не ограничивая выездной туризм. 

Конечно, следует учитывать, что на со-
отношение въездного и выездного туризма 
основное влияние оказывает географиче-
ское положение региона, привлекательные 
природно-рекреационные ресурсы и куль-
турно-исторические объекты, а также уро-
вень экономического развития государства. 
Наибольший дисбаланс между доходами и 
расходами по международному туризму 
имеют такие развитые в экономическом 
отношении страны, как Германия, Япония, 
Великобритания и Нидерланды (от 5 млрд. 
долларов, превышение расходов над дохо-
дами в Нидерландах до более 30 млрд. дол-
ларов в Германии) [4]. Практически во всех 
странах Балтийского моря, за исключением 
Польши, расходы по международному ту-
ризму превышают доходы. При этом, кро-
ме приграничных государств, наиболее по-
сещаемыми являются средиземноморские 
государства. Например, жители Дании 
предпочитают отдыхать на курортах Испа-
нии и Греции [5]. 

Подчеркивая важность въездного ту-
ризма для Калининградской области, мож-
но привести в качестве примера некоторые 
регионы, например США, где националь-
ный туризм является наиболее развитым. 
Так, общие расходы туристов в США на 
проживание, питание и развлечения со-
ставляют около 400 млрд. долларов, из ко-
торых на международных туристов прихо-
дится только 60 млрд. [6]. Национальный 
туризм в США становится одним из веду-
щих отраслей национальной экономики, и 
особенно в таких регионах, как Калифор-
ния, где доходы от туризма составляют 
свыше 50 млрд. долларов, или Гавайи – 
свыше 20 млрд. долларов. 

Одним из мировых лидеров по разви-
тию туризма является Польша, которую 
ежегодно посещают более 20 млн. ино-
странных туристов, при этом развит и 
внутренний туризм, о чем свидетельствует 

количество мест ночлега в различных сред-
ствах размещения: от гостиниц до кемпин-
гов [7]. Общее их число превышает 10 
млн., из которых около 4 млн. приходится 
на гостиницы. По удельному показателю 
количества мест ночлега, приходящихся на 
1000 жителей, Польша занимает одно из 
первых мест в Европе. Здесь на 1000 жите-
лей приходится 270 мест, в том числе 
102 места в гостиницах. Прежде всего по 
количеству предложений мест выделяются 
регионы с наличием курортно-рекреацион-
ных ресурсов, а также основные культурно-
исторические центры. Лидерами по кон-
центрации мест ночлега являются такие 
воеводства (по структуре до 1999 года), как 
Новосадское, где расположен горнолыж-
ный курорт Закопане (890 мест/1000 жите-
лей), Кошалинское (685), Щецинское (595), 
Сувалкское, включающее основные тури-
стские комплексы на Мазурских озерах, в 
том числе Миколайки (562 места/1000 жи-
телей). По данному показателю Польша 
значительно превосходит другие страны 
Балтийского региона: Финляндию и Гер-
манию более чем в 10 раз, а Швецию в 
4 раза [8]. Особенно высока концентрация 
мест ночлега в отдельных рекреационных 
зонах. Так, на Вислинской косе с центром в 
поселке Крыница Морска на 1200 жителей 
приходится 5420 мест ночлега, или 
4250 мест на 1000 жителей, в том числе 420 
мест в пансионатах, 1500 – на базах отдыха 
и кемпингах и 3500 – в частном секторе 
(дома, квартиры). 

По сравнению с Польшей предложения 
мест ночлега в Калининградской области 
значительно ниже, особенно если сравни-
вать приморские районы. В Светлогорской 
зоне на 1000 жителей приходится около 
300 мест. При этом не развиваются кем-
пинги, не предлагаются услуги частного 
сектора, и они не поддаются учету как в 
статистическом отношении, так и при оп-
ределении совокупного налогооблагаемого 
дохода. Аналогичная ситуация и на Курш-
ской косе, где в настоящее время имеется 
около 1500 мест ночлега, хотя по уровню 
экологической нагрузки число постоянных 
мест может быть почти в 3 раза выше. 
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Кроме ограниченного количества мест 
ночлега, следует также отметить различия 
в их качестве: это слабое развитие инфра-
структуры, недостаток инвестиционных 
предложений и сложности с поиском инве-
сторов. Например, на польской части Вис-
линской косы (Крыница Морска), несмотря 
на уже существующую инфраструктуру, 
ведется поиск инвесторов для строительст-
ва спортзала, аквапарка и мола, что позво-
лит снизить влияние сезонности на разви-
тие туризма, а также привлечь туристов, 
предпочитающих активный отдых. 

Основываясь на мировом опыте и осо-
бенно опыте ближайших к Калининград-
ской области соседей, например Польши 
(Миколайки, Крыница Морска, Сопот, 
Гданьск) или Литвы (Неринга, Паланга), 
необходимо внести соответствующие кор-
рективы и в региональные планы развития 
туризма. 

В Калининградской области на основе 
разработанных концепций и программ раз-
вития туризма выделен ряд перспективных 
рекреационных зон различной степени ос-
военности [9]. Наиболее развитыми в на-
стоящее время являются северное побере-
жье, включающее Светлогорскую и Зеле-
ноградскую зоны, а также Куршская коса. 
Данные территории имеют и определенное 
преимущество перед другими зонами, свя-
занное со статусом Светлогорска и Зелено-
градска как курортов федерального значе-
ния, а Куршской косы как государственно-
го национального парка. Данный статус 
предполагает более благоприятные условия 
для привлечения инвестиций. 

Инвестиции в рекреационных зонах се-
верного побережья должны направляться в 
развитие туристской инфраструктуры, ин-
фраструктуры общего пользования, благо-
устройство городов и поселков. Развитие 
туристской инфраструктуры предполагает 
увеличение мест ночлега (при одновремен-
ном улучшении качества предоставляемых 
услуг в существующих объектах размеще-
ния, расширение возможных типов объек-
тов размещения и вовлечение населения в 
организованное предоставление индивиду-
альных средств размещения), расширение 

спектра услуг по развлечению туристов и 
питанию. Особое внимание должно уде-
ляться созданию благоприятных условий 
для пассивного и активного отдыха. Для 
организации пассивного отдыха требуется 
благоустройство пляжных и зеленых зон, 
развитие парков развлечений, особенно 
парков водных аттракционов. Для органи-
зации активного отдыха необходимо 
строительство сети спортивных сооруже-
ний, в первую очередь теннисных кортов, 
велодорожек, развитие сети проката спор-
тивного инвентаря и пляжных видов спор-
та. 

На Куршской косе развитие туристской 
инфраструктуры должно сосредоточиться в 
существующих населенных пунктах, и в 
первую очередь в поселке Рыбачий. 
Имеющиеся базы развиты слабо, а зани-
маемые ими территории по площади не со-
ответствуют количеству мест размещения. 
Это сокращает возможности для строи-
тельства новых баз вне районов жилой за-
стройки, затрудняет единую экологиче-
скую управляемость, снижает экономиче-
скую эффективность, так как базы отдыха 
не уплачивают земельный налог и не заин-
тересованы в экономии ограниченных зе-
мельных ресурсов. Учитывая экологиче-
ские ограничения, необходимо развивать 
небольшие по количеству мест объекты 
размещения с разнообразными комплекса-
ми предоставляемых услуг. Особое внима-
ние следует уделить развитию парусных 
видов спорта во внутренних водах Курш-
ского залива. 

Другие рекреационные зоны области 
являются слабоосвоенными либо практиче-
ски неосвоенными. К слабоосвоенным сле-
дует отнести западное побережье области 
от Балтийска до Приморья, южное побере-
жье Калининградского залива, Виштынец-
кий район. В этих районах имеются от-
дельные объекты рекреационного комплек-
са, не связанные единой инфраструктурой, 
слаборазвитые, хотя эти районы и являются 
наиболее перспективными для развития. 
Как показала практика благоустройства на 
Голубых озерах, такие районы могут стать 
очень популярными в первую очередь у 
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жителей Калининграда, как прекрасные 
места для отдыха. 

При развитии соответствующей инфра-
структуры отдельные зоны могут привлечь 
как российских туристов, так и междуна-
родных. К таким внутренним зонам следу-
ет отнести прежде всего Балтийский город-
ской округ и поселок Янтарный. 

Неосвоенными для организованного от-
дыха и туризма являются Балтийская (Вис-
линская) коса, южное и восточное побере-
жье Куршского залива, Лава-Прегольский 
и Шешупе-Неманский районы. Наиболее 
перспективным рекреационным районом и 
привлекательным для инвесторов является 
Балтийская коса. Администрация Балтий-
ского городского округа активно работает 
над подготовкой проектов и поиском инве-
сторов для развития косы. Особый интерес 
при этом представляет строительство учеб-
но-рекреационного центра и развитие со-
трудничества с Польшей с целью открытия 
пограничного перехода на косе и обмена 
туристскими группами с Крыницей Мор-
ской. 

Большой потенциал для развития куль-
турно-познавательного туризма у городов и 
поселков Калининградской области. Одна-
ко до настоящего времени населенные 
пункты не имеют реальных концепций раз-
вития туризма, согласованных с генераль-
ными планами развития. Нет интересных 
предложений по развитию исторических 
центров, которые смогли бы привлечь зна-
чительные потоки туристов и экскурсантов 
(за исключением города Балтийска). Опыт 
показывает, что реконструкция Кафедраль-
ного собора в Калининграде или открытие 
музея Траккененского конезавода в поселке 
Ясная Поляна вызвали определенный инте-
рес у туристов, это привело к увеличению 
туристских потоков к данным объектам. В 
Калининграде пока нет единого подхода в 
развитии культурно-исторической зоны, 
нет достаточного количества мест для раз-
мещения туристов в центральной части го-
рода, не освоена привокзальная площадь, 
где даже нет ни одной гостиницы. 

Чтобы сделать привлекательной Кали-
нинградскую область для потенциальных 

туристов, необходимо ликвидировать ос-
новные слабые стороны и ограничить 
влияние сдерживающих факторов на раз-
витие туристской индустрии. Значительное 
влияние на сдерживание развития туризма 
в Калининградской области оказывает не-
достаточность информационного обеспе-
чения и информационной поддержки, что 
требует проведения активной рекламной 
кампании в России и за рубежом, исполь-
зования новых информационных техноло-
гий, объединения усилий областной адми-
нистрации и туристских объединений по 
продвижению рекламного продукта на 
наиболее перспективные рынки, улучше-
ния стандартов информационного обеспе-
чения. 

Другим важным условием является соз-
дание благоприятных условий для инве-
стирования средств на развитие туристской 
инфраструктуры. Принятие регионального 
закона о льготах, предоставляемых инве-
сторам, и льготах на реинвестирование 
прибыли, позволит ускорить процесс раз-
вития туристской инфраструктуры. Данное 
законодательство должно сопровождаться 
утверждением планов развития городов и 
курортно-рекреационных территорий, зе-
мельным и бюджетным законодательством 
(в части закрепления отчислений на разви-
тие общественной инфраструктуры, тесно 
связанной с туристской инфраструктурой). 

Развитию туризма способствует нала-
живание тесного сотрудничества как на 
двусторонней основе с соседними государ-
ствами, так и на многосторонней – на мак-
рорегиональном и межрегиональном уров-
нях. Сотрудничество с соседними странами 
помогает решить проблемы трансгранич-
ной кооперации, развития приграничных 
территорий и транзитного туризма. Осо-
бенно это важно для комплексного и ус-
тойчивого развития таких уникальных 
природных объектов, как Куршская и Вис-
линская косы, Виштынецкое озеро. На 
макрорегиональном и межрегиональном 
уровнях необходимо участие в ряде меж-
дународных проектов по развитию туризма 
и туристской инфраструктуры, в том числе 
в таких проектах, как «Развитие туризма на 
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южном и юго-восточном побережье Бал-
тийского моря», «Развитие сети яхт-
портов» и других. 

Как показывает мировая практика, сба-
лансированное или устойчивое развитие 
туризма ведет к экономической, социаль-

ной и экологической устойчивости регио-
нального развития, что выводит турист-
скую отрасль в одну из важнейших отрас-
лей специализации народного хозяйства 
Калининградской области. 

 
_________________________ 
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К.Н. Нилов 
 

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Одним из важнейших элементов правового положения Особой экономической зоны 

в Калининградской области является льготный таможенный режим. 
На основе исследования действующего законодательства анализируются понятия 

Особая экономическая зона и ее таможенный режим, обращается внимание на особен-
ности этого режима, освещаются имеющие место таможенные льготы, дается сравни-
тельный анализ таможенного режима свободной таможенной зоны и Особой экономи-
ческой зоны, раскрывается порядок происхождения товаров из Особой экономической 
зоны в Калининградской области. 

 
Калининградская область – единствен-

ный субъект Российской Федерации, пол-
ностью отделенный от остальной террито-
рии страны сухопутными границами ино-
странных государств и международными 
морскими водами. Именно специфическое 
географическое положение и необходи-
мость обеспечения политических, оборон-
ных интересов России в регионе, развития 
внешнеэкономических связей и экономики 
области предопределили принятие специ-
ального Федерального закона от 22 января 
1996 года «Об Особой экономической зоне 
в Калининградской области» [1], преду-
сматривающего льготный режим инвести-
ций и ведения предпринимательской дея-

тельности, в том числе внешнеэкономиче-
ской. Название «особая экономическая зо-
на» применяется в российском законода-
тельстве в отношении территорий, совер-
шенно различных по своему правовому 
режиму, целям создания и предоставлен-
ным льготам. Сравнительный анализ норм 
Федерального закона «Об Особой эконо-
мической зоне в Калининградской облас-
ти» и основных положений Федерального 
закона от 31 мая 1999 года «Об Особой 
экономической зоне в Магаданской облас-
ти» [2], проекта Федерального закона «Об 
Особой экономической зоне на территории 
Курильских островов Сахалинской области 
(ОЭЗ «Курилы»)» [3], Положения об Осо-
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бой экономической зоне «Кавказские Ми-
неральные Воды», утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 29 декабря 
1994 года [4], показывает существенные 
отличия в правовом режиме названных зон 
и не позволяет рассматривать понятие 
«особая экономическая зона» как родовое 
понятие, как разновидность свободных 
экономических зон со сходными признака-
ми. 

Особая экономическая зона в Калинин-
градской области охватывает всю террито-
рию области, за исключением территории 
объектов, имеющих оборонное и стратеги-
ческое значение для Российской Федера-
ции, – военных баз, воинских частей, объ-
ектов оборонной промышленности, а также 
объектов нефтегазовых отраслей добы-
вающей промышленности на континен-
тальном шельфе РФ и в исключительной 
зоне РФ. 

К числу наиболее важных и реально 
действующих норм, определяющих префе-
ренциальный режим Особой экономиче-
ской зоны и являющихся, пожалуй, в ны-
нешних условиях наиболее привлекатель-
ными для инвесторов, следует отнести 
нормы о таможенном регулировании в 
Особой экономической зоне, в том числе 
положения, определяющие таможенный 
режим Особой экономической зоны. 

В Таможенном кодексе РФ таможенный 
режим понимается как совокупность поло-
жений, определяющих статус товаров и 
транспортных средств, перемещаемых че-
рез таможенную границу Российской Фе-
дерации, для таможенных целей (ст. 18 ТК 
РФ). В юридической литературе понятие 
таможенного режима трактуется более ши-
роко и служит для обозначения специаль-
ной системы мероприятий и совокупности 
методов (приемов), обеспечивающих ком-
плексное применение инструментов тамо-
женного регулирования для осуществления 
государственного воздействия на развитие 
внешнеэкономических отношений. С по-
мощью таможенного режима определяется: 

а) конкретный порядок перемещения 
товара через таможенную границу в зави-
симости от его предназначения (цели пере-
мещения); 

б) условия его нахождения и допусти-
мое использование на (вне) таможенной 
территории; 

в) права и обязанности бенефициара 
таможенного режима; 

г) в некоторых случаях также требова-
ния к данному товару, правовому статусу 
лица, перемещающего его через таможен-
ную границу [5]. 

Таможенный кодекс РФ (ст. 23) называ-
ет 15 видов таможенных режимов, но при-
веденный перечень не является исчерпы-
вающим. Правительство Российской Феде-
рации и Государственный таможенный ко-
митет РФ в соответствии со ст. 24 Тамо-
женного кодекса РФ вправе не только оп-
ределять особенности применения тамо-
женных режимов, но и устанавливать та-
моженные режимы, не предусмотренные 
Таможенным кодексом РФ. Примерами ус-
тановления таких режимов могут служить 
таможенный режим вывоза товаров для 
представительств Российской Федерации за 
рубежом [6], таможенный режим вывоза 
отдельных товаров в государства – бывшие 
республики СССР [7]. 

И хотя таможенный режим Особой эко-
номической зоны не менее специфичен и 
характеризуется ничуть не меньшим чис-
лом особенностей, чем вышеназванные та-
моженные режимы, он не выделяется дей-
ствующим законодательством в качестве 
самостоятельного вида таможенного режи-
ма. Более того, его нельзя свести лишь 
только к какому-нибудь одному из видов 
таможенных режимов, предусмотренных 
Таможенным кодексом РФ. 

Особая экономическая зона признается 
таможенной территорией Российской Фе-
дерации, поэтому хозяйствующие субъекты 
при ввозе товаров и транспортных средств 
на территорию Калининградской области 
вправе заявить любой из видов таможен-
ных режимов, предусмотренных таможен-
ным законодательством, и никаких ограни-
чений применительно к Особой экономи-
ческой зоне по сравнению с остальной ча-
стью таможенной территории РФ дейст-
вующее законодательство не устанавлива-
ет. Главной особенностью таможенного 
режима Особой экономической зоны явля-
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ется возможность применения отдельных 
положений таможенного режима свобод-
ной таможенной зоны, который является 
одним из видов таможенных режимов, пре-
дусмотренных таможенным законодатель-
ством, и регламентация которого содер-
жится в статьях 75 – 76, 79 – 85 Таможен-
ного кодекса РФ. 

По общему правилу, предусмотренному 
ст. 3 Таможенного кодекса РФ, территории 
свободных таможенных зон рассматрива-
ются как находящиеся вне таможенной 
территории Российской Федерации, за ис-
ключением случаев, определяемых законо-
дательными актами Российской Федера-
ции. Именно таким случаем следует счи-
тать Федеральный закон РФ «Об Особой 
экономической зоне в Калининградской 
области», поскольку в Особой экономиче-
ской зоне применяется режим свободной 
таможенной зоны, но вместе с тем терри-
тория Особой экономической зоны призна-
ется таможенной территорией Российской 
Федерации. 

В свободной таможенной зоне ино-
странные товары размещаются и исполь-
зуются в соответствующих территориаль-
ных границах без взимания таможенных 
пошлин, налогов, а также без применения к 
указанным товарам мер экономической по-
литики. Российские товары размещаются 
на условиях, применяемых к вывозу в со-
ответствии с таможенным режимом экс-
порта. При этом товары могут находиться в 
свободных таможенных зонах без ограни-
чения срока (ст. 80 Таможенного кодекса 
РФ). Таможенные органы РФ могут запре-
щать отдельным лицам осуществление 
операций с товарами в свободных тамо-
женных зонах, если эти лица не соблюдают 
положений Таможенного кодекса РФ и 
иных законодательных актов Российской 
Федерации, либо отказывать таким лицам в 
доступе в свободные таможенные зоны. 
Правительство РФ и Государственный та-
моженный комитет РФ в пределах своей 
компетенции вправе ограничивать или за-
прещать ввоз в свободные таможенные зо-
ны отдельных категорий товаров. При на-
личии достаточных оснований таможенные 
органы РФ вправе осуществлять таможен-

ный контроль за товарами, находящимися в 
свободной таможенной зоне (ст. 81 Тамо-
женного кодекса РФ). 

Лица, осуществляющие операции с то-
варами в свободной таможенной зоне, ве-
дут учет ввозимых, вывозимых, хранящих-
ся, изготавливаемых, перерабатываемых, 
приобретаемых и реализуемых товаров и 
представляют таможенным органам РФ от-
четность в порядке, определяемым ГТК 
РФ. Любые изменения, происходящие с то-
варами в пределах свободных таможенных 
зон, должны отражаться в учетных доку-
ментах (ст. 82 Таможенного кодекса РФ). 

Таможенное оформление товаров, вво-
зимых в свободные таможенные зоны, а 
также вывозимых из свободных таможен-
ных зон, может осуществляться в упро-
щенном порядке, определяемом Государст-
венным таможенным комитетом РФ. 

В Федеральном законе РФ «Об Особой 
экономической зоне в Калининградской об-
ласти» нормы о возможности применения 
таможенного режима свободной таможенной 
зоны содержатся в двух статьях, формули-
ровки которых не совсем совпадают. 

С одной стороны, в части 4 статьи 1 за-
кона Особая экономическая зона рассмат-
ривается как находящаяся в режиме сво-
бодной таможенной зоны лишь в отноше-
нии взимания таможенных пошлин и иных 
платежей (в том числе налогов), уплачи-
ваемых при таможенном оформлении вво-
зимых и вывозимых товаров, с учетом осо-
бенностей, установленных названным за-
коном. Основные правила взимания тамо-
женных пошлин, платежей и применения 
мер экономической политики, при исполь-
зовании режима свободной таможенной 
зоны, закреплены ст. 83 Таможенного ко-
декса РФ и сводятся к следующему: 

- при ввозе иностранных и российских 
товаров в свободную таможенную зону та-
моженные пошлины, налоги не взимаются 
и меры экономической политики не приме-
няются; 

- при ввозе товаров с территории сво-
бодной таможенной зоны на остальную 
часть таможенного пространства Россий-
ской Федерации и при вывозе товаров с 
территории свободной таможенной зоны за 
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пределы Российской Федерации таможен-
ные пошлины, налоги не взимаются и меры 
экономической политики применяются в 
зависимости от происхождения товара. 

С другой стороны, в части 1 статьи 
7 закона говориться, что в Особой эконо-
мической зоне действует таможенный ре-
жим свободной таможенной зоны со сле-
дующими особенностями: 

1) товары, произведенные в Особой 
экономической зоне (что подтверждается 
сертификатом о происхождении товара) и 
вывозимые в другие страны освобождают-
ся от таможенных пошлин и других плате-
жей, взимаемых при таможенном оформ-
лении товаров (кроме таможенных сборов). 
К указанным товарам не применяются ме-
ры экономической политики (меры по не-
тарифному государственному регулирова-
нию внешнеторговой деятельности); 

2) товары, ввозимые из других стран в 
Особую экономическую зону, освобожда-
ются от ввозных таможенных пошлин и 
других платежей, взимаемых при таможен-
ном оформлении товаров (кроме таможен-
ных сборов). К отдельным видам товаров и 
услуг могут применяться меры экономиче-
ской политики (меры по количественному 
государственному регулированию внешне-
торговой деятельности); 

3) товары, произведенные в Особой 
экономической зоне (что подтверждается 
сертификатом о происхождении товара) и 
ввозимые на остальную часть таможенной 
территории Российской Федерации (а так-
же на территорию Таможенного союза), 
освобождаются от ввозных таможенных 
пошлин и других платежей, взимаемых при 
таможенном оформлении товаров (кроме 
таможенных сборов). К указанным товарам 
не применяются меры экономической по-
литики (меры по нетарифному государст-
венному регулированию внешнеторговой 
деятельности); 

4) товары, ввозимые из других стран в 
Особую экономическую зону и затем вво-
зимые на остальную часть таможенной 
территории Российской Федерации, а так-
же на территорию Таможенного союза (ис-
ключая товары, переработанные в Особой 
экономической зоне и считающиеся произ-
веденными в Особой экономической зоне) 

облагаются ввозными таможенными по-
шлинами и другими платежами при тамо-
женном оформлении товаров. К указанным 
товарам могут применяться меры экономи-
ческой политики (меры по нетарифному 
государственному регулированию внешне-
торговой деятельности); 

5) с товаров, ввозимых из других стран 
в Особую экономическую зону и затем вы-
возимых в зарубежные страны (как с пере-
работкой, так и без переработки товаров), 
таможенные пошлины и другие платежи 
при таможенном оформлении не взимают-
ся, количественные ограничения на ввоз и 
вывоз указанных товаров не применяются. 

Если исходить из вышеприведенных 
формулировок, то может сложиться впе-
чатление, что на Особую экономическую 
зону распространены все нормы о режиме 
свободной таможенной зоны, содержащие-
ся в Таможенном кодексе РФ, поскольку о 
их неприменении ничего не говориться в 
законе. В этом заключается нечеткость 
правового регулирования. На самом деле, 
Особая экономическая зона не является в 
полном объеме свободной таможенной зо-
ной в том смысле, как это предусмотрено 
Таможенным кодексом РФ, и их не следует 
отождествлять. Более правильной пред-
ставляется формулировка, приведенная в 
статье первой закона, где Особая экономи-
ческая зона рассматривается как находя-
щаяся в таможенном режиме свободной 
таможенной зоны лишь в отношении взи-
мания таможенных пошлин и иных плате-
жей (в том числе налогов), уплачиваемых 
при таможенном оформлении ввозимых и 
вывозимых товаров. А статья 7 закона 
только конкретизирует особенности взима-
ния таможенных пошлин и платежей. По-
этому отдельные ограничения, предусмот-
ренные Таможенным кодексом для свобод-
ных таможенных зон, нет оснований рас-
пространять на Особую экономическую 
зону в Калининградской области. Напри-
мер, трудно представить ситуацию, чтобы в 
области с миллионным населением могла 
быть запрещена розничная купля-продажа 
товаров. 

Анализ таможенного регулирования в 
Особой таможенной зоне и положений Та-
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моженного кодекса Российской Федерации 
о свободной таможенной зоне позволяет 
выделить следующие особенности в иссле-
дуемых таможенных режимах: 

1) по общему правилу, установленному 
ст. 79 Таможенного кодекса РФ, в свобод-
ных таможенных зонах допускается совер-
шение производственных и иных коммер-
ческих операций с товарами, исключая их 
розничную продажу. В Особой экономиче-
ской зоне никаких запретов или ограниче-
ний на розничную продажу товаров не ус-
тановлено; 

2) на Особую экономическую зону не 
распространяются действующие в свобод-
ных таможенных зонах ограничения на 
строительство зданий, строений и соору-
жений, возведение которых на территории 
свободных таможенных зон в соответствии 
с ч. 3 ст. 81 Таможенного кодекса допуска-
ется только по согласованию с таможен-
ными органами Российской Федерации. 
Подобного рода согласования не преду-
смотрены Федеральным законом РФ «Об 
Особой экономической зоне в Калинин-
градской области», поэтому здесь действу-
ют общие нормы, регламентирующие по-
рядок возведения зданий, строений и со-
оружений в Российской Федерации; 

3) в целях обеспечения соблюдения за-
конодательства Российской Федерации и 
исходя из характера товаров, на осуществ-
ление отдельных операций в свободной та-
моженной зоне могут предусматриваться 
отдельные запреты и ограничения. Такие 
запреты и ограничения устанавливаются 
Правительством РФ. Особенность тамо-
женного режима Особой экономической 
зоны заключается в том, что определенны-
ми правами по установлению дополни-
тельных ограничений таможенного режима 
свободной таможенной зоны наделена Ад-
министрация Особой экономической зоны. 
Подобного рода ограничения устанавлива-
ются Администрацией по согласованию с 
Правительством РФ; 

4) по общему правилу, свободная тамо-
женная зона как территория, на которой 
действует таможенный режим свободной 
таможенной зоны, создается по решению 

Правительства РФ, которое вправе отме-
нить решение о создании свободной тамо-
женной зоны. Но поскольку Особая эконо-
мическая зона в Калининградской области 
создана в соответствии со специальным 
Федеральным законом, который и опреде-
ляет ее статус, и поскольку она лишь рас-
сматривается как находящаяся в таможен-
ном режиме свободной таможенной зоны в 
отношении взимания таможенных пошлин 
и иных платежей (в том числе налогов), 
уплачиваемых при таможенном оформле-
нии ввозимых и вывозимых товаров, то 
Правительство РФ не вправе отменить ре-
жим Особой экономической зоны. Пре-
кращение деятельности Особой экономи-
ческой зоны или изменение ее правового 
режима возможно только при внесении со-
ответствующих изменений в Федеральный 
закон РФ «Об Особой экономической зоне 
в Калининградской области»; 

5) есть свои особенности и для опреде-
ления порядка происхождения товара, про-
изведенного в Особой экономической зоне. 
В отличие от общего правила, установлен-
ного ст. 83 Таможенного кодекса РФ, когда 
происхождение товаров по просьбе заинте-
ресованного лица удостоверяют таможен-
ные органы Российской Федерации серти-
фикатом в порядке, определяемом Госу-
дарственным таможенным комитетом РФ, 
порядок определения происхождения това-
ра из Особой экономической зоны устанав-
ливается Администрацией Особой эконо-
мической зоны совместно с ГТК РФ. Поря-
док же определения происхождения това-
ров из Особой экономической зоны, отно-
сящихся к сложной бытовой технике, уста-
навливается Государственным таможен-
ным комитетом РФ по предложению Ад-
министрации Особой экономической зоны. 
При этом Закон устанавливает определен-
ные количественные параметры добавлен-
ной стоимости и требования по изменению 
кода товара по таможенной классификации. 

Основным нормативным актом, конкре-
тизирующим нормы закона, является ут-
вержденный распоряжением администра-
ции области от 27 мая 1996 г. № 263-р/01-
16/35 «Порядок определения происхожде-
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ния товаров из Особой экономической зо-
ны в Калининградской области», согласо-
ванный с Министерством экономики РФ, 
Министерством внешних экономических 
связей РФ, Государственным комитетом 
РФ по промышленной политике, Торгово-
промышленной палатой РФ, Государствен-
ным институтом по проектированию заво-
дов автомобильной промышленности. 

Названным нормативным актом уста-
новлено, что документом, подтверждаю-
щим происхождение товара, является Сер-
тификат происхождения товара из Особой 
экономической зоны в Калининградской 
области, выдаваемый Калининградской 
торгово-промышленной палатой по утвер-
жденной форме. Товары считаются проис-
ходящими из Особой экономической зоны, 
если они полностью произведены или под-
вергнуты достаточной переработке на тер-
ритории Особой экономической зоны, а 
также продукция морского промысла, до-
бытая и (или) произведенная в Мировом 
океане судами, принадлежащими хозяйст-
вующим субъектам Особой экономической 
зоны, либо судами, арендованными (заф-
рахтованными) этими лицами. 

К товарам, происходящим из Особой 
экономической зоны, также относятся то-
вары гражданского назначения, произве-
денные или подвергнутые достаточной пе-
реработке субъектами хозяйственной дея-
тельности Особой экономической зоны на 
принадлежащих им или арендованных ими 
площадях, находящихся на территории Ка-
лининградской области, но не входящих в 
Особую экономическую зону. 

Критерии достаточной переработки для 
различных групп товаров несколько отли-
чаются. Товары (за исключением компью-
теров, автомотовелотехники и тракторов) 
считаются подвергнутыми достаточной пе-
реработке на территории Калининградской 
области при одновременном выполнении 
следующих условий: 

а) для электроники и сложной бытовой 
техники, включенных в приложение 1 к на-
званному Порядку (кондиционеры быто-
вые, посудомоечные машины бытовые, 
калькуляторы электронные, электробрит-
вы, аппараты электрические телефонные, 

прочие электрические устройства для уси-
ления звука, устройства электропроигры-
вающие, аппаратура передающая, аппара-
тура радиолокационная, аппаратура прием-
ная), первым условием является измене-
ние классификационного кода товара по 
ТН ВЭД на уровне любого из первых четы-
рех знаков, а для отдельных товаров, на-
званных в приложении 2 (холодильники и 
морозильники бытовые, швейные машины 
бытовые, машины для автоматической об-
работки информации, машины электроме-
ханические бытовые со встроенными элек-
тродвигателями, печи микроволновые, маг-
нитофоны, видеозаписывающая или видео-
воспроизводящая аппаратура, приемники 
телевизионные, электрооборудование зву-
ковое и световое сигнализационное), на 
уровне 5-го знака, произошедшее в резуль-
тате переработки товара, а второе условие 
– добавленная стоимость переработки то-
вара, произведенная в Калининградской 
области, должна составлять не менее 15% 
от расчетной стоимости товара, за которую 
принимается заводская себестоимость; 

б) для прочих товаров: 
первое условие – изменение классифи-

кационного кода товара по ТН ВЭД на 
уровне любого из первых четырех знаков, а 
для отдельных товаров, включенных в при-
ложение 3 (сусло виноградное, фотокопи-
ровальные машины, оборудование для фо-
то и кинолабораторий, весы, счетчики по-
дачи или производства газа, жидкости и 
электроэнергии, осветительное оборудова-
ние), на уровне 5-го знака, произошедшее в 
результате переработки товара; 

второе условие – добавленная стои-
мость переработки товара, произведенная в 
Калининградской области, должна состав-
лять не менее 30% от расчетной стоимости 
товара, за которую принимается заводская 
себестоимость. 

Считаются не отвечающими критерию 
достаточной переработки: 

а) операции по обеспечению сохранно-
сти товаров во время хранения или транс-
портировки; 

б) операции по подготовке товаров к 
продаже и транспортировке (дробление 
партии, формирование отправок, сортиров-
ка, переупаковка); 
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в) простые сборочные операции; 
г) смешивание товаров (компонентов) 

без придания полученной продукции ха-
рактеристик, существенно отличающих ее 
от исходных составляющих. 

Особые критерии определения доста-
точной переработки предусмотрены при 
производстве компьютеров, а также при 
производстве автомотовелотехники и трак-
торов. 

Расчеты добавленной стоимости пере-
работки товаров в Калининградской облас-
ти выполняются применительно к Положе-
нию о составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, услуг), о по-
рядке формирования финансовых результа-
тов, учитываемых при налогообложении 
прибыли, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
5.08.92 № 552 (с учетом изменений и до-
полнений, а также с учетом положений За-
кона Российской Федерации «Об Особой 
экономической зоне в Калининградской 
области»). 

Доля добавленной стоимости перера-
ботки (Ад.) рассчитывается по формуле: 

%100
.Рст

.Дст
.Ад  , 

где Дст. – величина добавленной стоимо-
сти переработки, которая рассчитывается в 
соответствии с Положением и включает: 

а) материальные затраты (за вычетом 
стоимости возвратных отходов), произве-
денные на территории Российской Федера-
ции, включая территорию Калининград-
ской области в виде законченного готового 
продукта, включая природное сырье; 

б) затраты на оплату труда основных 
производственных рабочих; 

в) амортизация основных фондов; 
г) отчисления на социальные нужды; 
д) прочие затраты. 
Рст. – величина расчетной стоимости 

товара, за которую принимается заводская 
себестоимость продукта, произведенного в 
Особой экономической зоне. 

Товар не считается происходящим из 
Особой экономической зоны до тех пор, 
пока не будет представлен надлежащим 

образом оформленный сертификат. В слу-
чае возникновения обоснованных сомне-
ний относительно безупречности сертифи-
ката или содержащихся в нем сведений, 
включая сведения о происхождении товара, 
таможенный орган вправе самостоятельно 
произвести проверку достоверности сведе-
ний, указанных в сертификате, в том числе 
с помощью проведения исследования (экс-
пертизы) товаров. 

Для обеспечения наиболее благоприят-
ных условий ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятиями ОЭЗ на 
территории Калининградской области, тра-
диционно занимающихся выпуском това-
ров определенной направленности путем 
глубокой переработки сырья (комплектую-
щих), предусмотрена возможность получе-
ния Генеральных сертификатов происхож-
дения товаров из ОЭЗ в Калининградской 
области, порядок выдачи которых опреде-
лен Калининградской торгово-промышлен-
ной палатой и Калининградским таможен-
ным управлением ГТК РФ (письмо № 32-
07/6019 от 16 октября 1997 года). 

Таким образом, при характеристике та-
моженного режима Особой экономической 
зоны в Калининградской области необхо-
димо учитывать следующие моменты: 

а) действующее законодательство не 
выделяет таможенный режим Особой эко-
номической зоны в качестве самостоятель-
ного специального таможенного режима; 

б) Особая экономическая зона призна-
ется таможенной территорией России и хо-
зяйствующие субъекты, осуществляющие 
ввоз товаров и транспортных средств на ее 
территорию, вправе заявить любой из пре-
дусмотренных таможенным законодатель-
ством таможенных режимов при наличии 
на то оснований. Никаких ограничений за-
кон не предусматривает; 

в) в отличие от другой таможенной тер-
ритории, при ввозе товаров на территорию 
Особой экономической зоны в отношении 
уплаты таможенных пошлин и платежей 
хозяйствующие субъекты вправе приме-
нять таможенный режим свободной тамо-
женной зоны с учетом особенностей, уста-
новленных ст. 7 Федерального закона РФ 
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«Об Особой экономической зоне в Кали-
нинградской области»; 

г) в Особой экономической зоне приме-
няются только положения о таможенных 
платежах, предусмотренные таможенным 
режимом свободной таможенной зоны. 
Вместе с тем отдельные ограничения, уста-
новленные Таможенным кодексом РФ для 
режима свободной таможенной зоны, в 
Особой экономической зоне не действуют. 
В частности, не применяются нормы об ог-
раничении розничной продажи товаров, о 
недопущении возведения в свободной та-
моженной зоне зданий, строений и соору-
жений без согласования с таможенными 
органами РФ и другие. 

д) в соответствие с Федеральной целе-
вой программой развития Особой эконо-
мической зоны в Калининградской области 
на 1998-2005 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 29 сентяб-
ря 1997 года № 1259 [8], для формирования 
и поддержки объектов экономического 
роста на территории Особой экономиче-
ской зоны предусмотрено создание локаль-
ных свободных экономических зон, право-
вой режим которых определяется законом 
Калининградской области от 9 октября 
1997 года «О локальных свободных эконо-
мических зонах в Калининградской облас-
ти» [9]. 
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А.П. Варфоломеев 
 

КУЛЬТУРА НАШЕЙ РЕЧИ – 
РОСКОШЬ ИЛИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ? 

 
Экология современного русского языка рассматривается в заостренно прагматиче-

ском аспекте как крайне необходимый компонент региональной и федеральной соци-
ально-культурной политики. Предлагается оригинальная методика объективной коли-
чественно-качественной оценки богатства речи любого индивида и конкретные спосо-
бы ее практического применения с внушительными социально-культурными и эконо-
мическими перспективами. 

 
Всякому времени – свой язык… 

 
Известно, что первый год нового тыся-

челетия – 2001 – Евросоюз решил объявить 
«годом языков». Приятная для филологи-

ческого слуха новость (вдруг и у нас в Рос-
сии из-за этого что-нибудь гуманитарно-
практическое произойдет?) отразилась в 
калининградских средствах массовой ин-
формации примерно так: «Будем повально 
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изучать новые и традиционные (англий-
ский, немецкий, французский) языки, 
вспомним о тех, которые почти забыты… У 
нас, кроме великого и могучего русского, 
ценятся немецкий и английский… Чтобы 
считаться цивилизованным человеком, 
нужно владеть не одним языком. Лучше – 
английским, немецким и французским» [1]. 
Итак, на уровне массового сознания пер-
спектива намечена: как можно больше ино-
странных языков, европейских и разных! 

Но та ли эта перспектива, которая дос-
тойна стать приоритетной в ближайшей 
языковой политике России и воплотиться в 
конкретных шагах? Ведь само по себе зна-
ние иностранного языка, оторванное от по-
требностей интеллектуальной и практиче-
ской деятельности человека, немногого 
стоит. В конце концов, ставший анекдоти-
ческим поручик Ржевский бегло лопотал 
по-французски, но был ли именно он геро-
ем своего времени? Или умение любого 
образованного бельгийца изъясняться и по-
фламандски, и по-немецки, и по-француз-
ски само по себе приравнивает его к лич-
ности масштаба Грибоедова, тоже владев-
шего несколькими языками? Да ведь никто 
всерьез и не спорит у нас с мнением о 
пользе владения другими языками, а само 
их изучение поставлено достаточно широ-
ко. Может, и нет никакой проблемы – все у 
нас с языками благополучно, и на какой-то 
зарубежный год языков нечего погляды-
вать! 

Есть проблема. Есть целая беда, даже из 
весьма бесцветной цитаты – на миг вер-
немся к ней – то ли торчит она ослиными 
ушами, то ли горчит злой иронией: «У нас, 
кроме великого и могучего русского, ценят-
ся…». Кем же, где и в каких масштабах так 
безапелляционно русский ценится? Сего-
дня подобные слова звучат откровенной 
издевкой над горделивым тургеневским 
определением. Конечно, образовательные 
учреждения продолжают вести соответст-
вующую работу, но видны ли воочию ее 
плоды там, где ранее они были более чем 
заметны: на страницах и полосах периоди-
ческой печати, в книгоиздательской про-
дукции, в речи дикторов и ведущих теле- и 

радиовещания, в текстах вступительных 
работ бесчисленных абитуриентов вузов – 
т.е. везде, где должен жестко культивиро-
ваться литературный русский язык? 

 
Власть и язык 

 
Давно замечено, что во времена соци-

альных катаклизмов язык по-своему ставит 
диагноз болезненному состоянию общест-
ва, ибо он является естественной и основ-
ной формой выражения народного созна-
ния. Пусть немногие, но живы еще те, кто 
помнит корчи русского языка в первые по-
слеоктябрьские десятилетия: беспорядоч-
ное заимствование иноязычной лексики, 
неуместное употребление просторечия и 
жаргонизмов, мода на какое-то дикое аб-
бревиатурное словообразование, противо-
естественное для русской фонетики произ-
ношение, примитивный синтаксис и т.п. Да 
все это еще увенчанное поспешной, а по-
тому во многом непоследовательной ре-
формой орфографии 1917-1918 гг. 

Внешне ее цель выглядит вполне бла-
гопристойно – косметический ремонт уста-
ревшей письменности. Но предпринимает-
ся это во время, когда новая власть еще 
толком не утвердилась, когда еще не окон-
чилась война империалистическая и разго-
рается гражданская. Когда в стране царят 
голод и бандитизм. Трудно поверить в пер-
воочередную необходимость именно этого 
мероприятия. Но и легко, если увидеть ис-
тинную цель этой реформы, – уничтожить 
интеллектуальную базу воспроизводства 
инакомыслия, ведь новое письмо неизбеж-
но влечет переиздание всех книг, а что пе-
реиздавать – решила со своих позиций 
власть большевиков. Власть – инструмент 
управления обществом, а язык – важная де-
таль этого механизма. Речь не о внушении 
или каких-то загадочных способах воздей-
ствия на сознание и, соответственно, пове-
дение людей (вроде «нейролингвистичес-
кого программирования», в основе которо-
го любой квалифицированный лингвист 
легко разглядит давно известную методику 
трансформационного анализа и непосред-
ственных составляющих), а о решении пу-
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тем манипуляций с языком определенных 
проблем, стоящих перед правительством. 

Нынешняя вспышка любви к родным 
языкам в бывших республиках СССР также 
имеет двоякое объяснение. С одной сторо-
ны, это вполне естественное укрепление 
национального самосознания через соот-
ветствующую приоритетную языковую по-
литику. С другой – возведение националь-
ных барьеров, политическая и экономиче-
ская дискриминация иноязычного «неко-
ренного» населения, выдавливание его с 
территории государства, что ярко наблюда-
ется в «практическом языкознании» стран 
Балтии: в Эстонии, в Латвии, у наших бли-
жайших соседей в Литве. Негоже оставать-
ся в стороне, а надо, заботясь о своем язы-
ке, из этой помеси хорошего и дурного вы-
делить и взять рациональное. 

 
От Москвы до наших до окраин… 
 
Сейчас уже на новом, более «цивилизо-

ванном» витке истории повторяется то же, 
что и в 20-30-х годах, – язык не обманешь! 
Всюду: и в Москве, и в Петербурге, и в 
нашей, физически изолированной от Рос-
сии Калининградской области – разруша-
ются нормативные рамки словоупотребле-
ния, стираются границы между общеупот-
ребительной, жаргонной, разговорно-прос-
торечной и бранной лексикой. Мутным по-
током хлынули в русскую речь неразбор-
чиво заимствованные саммит, дилер, кон-
салтинг, маркетинг… Рекламные тексты 
изобилуют пошлыми, а порой просто срам-
ными двусмысленностями («Время ЕВ!», 
«Ты хочешь?» – с соответствующей визуа-
лизацией). 

В столице высокооплачиваемые имид-
жмейкеры работают так «эффективно», что 
председатель правительства публично 
обещает «мочить террористов даже в сор-
тире», а потенциальный кандидат в прези-
денты России говорит перед телекамерами 
о том, как СМИ, «извините, мочат» не-
угодных властям кандидатов в Госдуму 
(академик хотя бы извиняется за использо-
вание лексики из обихода шпаны). Аббре-
виатуры? Пожалуйста: «ГИБДД», – так и 

хочется узнать имя генерала-автора! Про-
изношение? У популярного телеведущего 
передачи КВН неправильный мягкий звук 
[ж’] в слове «жюри» несколько десятиле-
тий кряду воспринимался как некоторая 
милая оригинальность, но, когда такой звук 
появился в исполнении новоиспеченных 
«звезд» экрана, то простите… Будем 
тогда произносить и «пара[ш’]ют», и 
«бро[ш’]юра»? А правильное ударение в 
слове «обеспечение» не удается постигнуть 
доброй половине ведущих столичных и ка-
лининградских экономистов и политиков. 

В резком понижении культуры речи ре-
гионы от центра не отстают. В заголовке 
цитированной выше статьи – слова «спика-
ете», «шпрехаете». Молодежный жаргон 
перенасыщен бранной лексикой, междо-
метным мычанием, все более закрыт для 
непосвященных. И так далее… Плачевное 
состояние современного русского языка, 
конечно же, не секрет для культурной об-
щественности, но кто слышит сейчас ее 
робкие и бессистемные призывы в средст-
вах массовой информации? Во все более 
далеком прошлом остались постоянные 
рубрики на газетных страницах, тематиче-
ские циклы на радио и телевидении, при-
вивающие широкой общественности вкус к 
правильной и богатой русской речи. 

Не хватает только реформы письма. Хо-
тя… С некоторых пор мы вдруг стали 
встречать некое новое написание «Тал-
линн», на карте появился труднопроизно-
симый «Кыргызстан», т.е. исторический 
(традиционный) принцип отечественной 
транслитерации тихой сапой трансформи-
руется? Кто-то сделал великодушный жест 
в пользу эстонского и киргизского языков 
за счет русского, нанеся ущерб националь-
ному языковому достоинству, и соответст-
вующие народы сразу это оценили и стали 
нас больше любить? Тогда надо быть по-
следовательными, переименовать Генриха 
Гейне в «Хайнрика Хайне», Рим назвать 
«Ромой» – сразу на нас обрушатся немец-
кие, итальянские и прочие инвестиции! А 
не так давно министр образования с теле-
экранов ничтоже сумняшеся возвестил об 
отмене правил переноса слов (!?)… 
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Россия дорого заплатит? 
 
Нагляднее всего пренебрежение к языку 

проявляется тогда, когда профессиональ-
ным полем деятельности является он сам. 
Вот яркий и свежий пример, столичный и 
масштабный: 

«Когда офицеры-спецпропагандисты… 
морщили лбы над текстом листовки-стра-
шилки… им и в самом фантастическом сне 
не могло присниться, что их неказистое 
творение сильнее всего достанет самого 
президента США Клинтона. Рассвирепев-
ший Билл никогда еще не бросал таких лю-
тых реплик в нашу сторону: «Россия доро-
го заплатит за ультиматум Грозному!». 
Свидетели рассказывают, что после этих 
слов Борис Ельцин чуть ли не схватился за 
ядерный чемоданчик» [2]. 

История наделала много шуму: сначала 
наши военные многословно и неуклюже 
оправдывались, затем Ельцин во время 
пребывания в Пекине многозначительно 
напомнил Клинтону, что Россия обладает 
ядерным оружием, а потом Путин сглажи-
вал для Клинтона слова Ельцина… 

Проанализируем ситуацию с чисто лин-
гвистических позиций. Ключевое выраже-
ние «Россия дорого заплатит за ультима-
тум Грозному!», якобы содержащее угрозу, 
– это продукт синхронного перевода, сле-
довательно, русская фраза принадлежит 
переводчику, и вопрос переходит в плос-
кость оценки адекватности перевода и 
лингвистической компетентности перево-
дчика. Семантика угрозы может заклю-
чаться в словосочетании «…дорого запла-
тит (-ишь, -ите) за…», когда оно выступает 
в роли фразеологического сочетания с син-
таксически связанным значением 2-го или 
3-го лица будущего времени данного гла-
гола, а может, и не заключаться, если это 
свободное словосочетание с прямым зна-
чением слов. Ответ обнаруживается только 
в контексте окружающих предложений. 
Кроме того, употребление фразеологии в 
тексте перевода правомерно лишь при на-
личии соответствующих идиом в перево-
димом тексте – это азы техники перевода! 
Значит, для объективной оценки ситуации 

просто необходимы английский и русский 
контексты. 

А понимание этой необходимости – это 
уже вопрос профессиональной, в том числе 
и лингвистической компетенции журнали-
стов, но исходный текст в доступных ши-
рокому читателю средствах массовой ин-
формации не тиражируется, зато сама угро-
за усиленно педалируется («рассвирепев-
ший Билл», «лютая реплика») в неумест-
ном для разговора о войне тоне ерничества 
и коммунально-кухонной склоки («здесь 
вам не тут!», «листовка-страшилка», «не-
казистое творение сильнее всего достанет 
самого президента США», «схватился за 
ядерный чемоданчик»). 

Невнятная история закончилась ничем. 
Ее вообще не было бы, если бы перевод 
был осуществлен профессионально, если 
бы журналисты вникли в языковую сторо-
ну сенсации и вместо того, чтобы воспро-
изводить опасный перевод, дезавуировали 
его на своем уровне. А так простой, ремес-
ленный вопрос перерос в дипломатическую 
проблему с конфузным финалом: как пове-
дал очередной, тоже тиражом в 700 тысяч 
экземпляров номер газеты, «Клинтон фак-
тически вполуха слушал хозяина Кремля, с 
улыбкой заметив, что не стоит восприни-
мать слова Ельцина всерьез» [3]. 

Имелись ли сугубо экономические по-
следствия языкового непрофессионализма 
переводчиков и журналистов? Конечно же! 
И курс валют подергивался, и фондовая 
биржа ворочалась, и выгодные договоры не 
подписывались, и в кредитах кое-кому от-
казывали, а уж всяким консультантам-ре-
ферентам-советникам сверхурочно плачено 
было немерено. Возможно ли точно под-
считать все убытки? 

Другой пример, тоже свежий, калинин-
градский, казалось бы, незначительный: 
«Фура была загружена 12 поддонами, на 
которых плотно располагались сосновые 
брусья, полые внутри!» [4]. Очень хотелось 
бы увидеть что-то, полое снаружи! И с за-
пятыми на этой же полосе самой автори-
тетной в регионе газеты не все в порядке. 

Этот пример тоже касается денег, кото-
рые газета заплатила автору, редактору и 
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прочим причастным сотрудникам за неква-
лифицированную работу и, возможно, по-
теряла при этом придирчивого читателя с 
его деньгами на подписку. 

И в первом, и во втором случае, не-
смотря на разницу масштабов, отсутствует 
одно и то же – действенный и системный 
контроль над профессионально необходи-
мым уровнем культуры речи. 

 
Экология языка 

как прагматика культуры речи 
 
Всякий согласится, что обществу невы-

годно содержать косноязычных учителей-
филологов, редакторов или переводчиков, 
непосредственно работающих с языком, – 
они окажутся профессионально несостоя-
тельными. Но почему проявляется снисхо-
ждение в этом плане к дипломированным, 
но с неважной речью судьям, прокурорам 
или политикам, использующим язык в каче-
стве одного из основных орудий своего 
труда? Продуктивно ли доверять руково-
дство коллективами чиновникам с низкой 
культурой речи – повседневного средства 
их деятельности? Разумеется, нет! И эко-
номически целесообразно поставить всех 
перед необходимостью хорошо знать свой 
язык и постоянно поддерживать рацио-
нальный уровень культуры речи, придав 
ему статус одного из определяющих крите-
риев служебного соответствия. 

Чтобы управлять автомобилем, не на-
нося никому физического или материаль-
ного ущерба, нужно доказать свое умение 
водить определенные категории транспор-
та. Это подтверждается соответствующим 
документом – водительскими правами, по-
лучить которые, не умея правильно поль-
зоваться рулем, невозможно. Речь – тот же 
руль в управлении большими или малыми 
коллективами любого профиля, но все ли 
руководители умеют таким рулем правиль-
но пользоваться? И какой «речевой серти-
фикат» это определяет? Ни школьный атте-
стат зрелости, ни диплом о высшем образо-
вании таковыми не являются, там уровень 
владения языком – рядовая оценка, а пото-
му – занимай любую должность! Водитель 

же транспорта из седла мотоцикла в кабину 
автопоезда запросто не перепрыгнет, нуж-
но будет получить права иной категории. 

Нарастающим загрязнением окружаю-
щей среды обеспокоено сегодня все циви-
лизованное человечество. Проблема эколо-
гии становится животрепещущей. Но ведь 
загрязнение языка есть не что иное, как от-
равление социальной среды, и пора всерьез 
задуматься об экологии языка, как уже не-
сколько лет назад призывали сделать неко-
торые калининградские специалисты, пред-
лагая первые конкретные шаги в этом на-
правлении [5]. Если глаза человека – зерка-
ло его души, то речь – зеркало мысли, про-
должение которой – дела. И не может быть 
ясной мысли и наилучшим образом испол-
ненных дел при низком уровне развития 
речи. Экология языка – это и настоятельная 
экономическая потребность, а не только 
призыв к нравственному самосовершенст-
вованию. 

 
Русскому языку – свое время! 

Московское?.. 
 
На фоне грядущего общеевропейского 

внимания к языкам представляется свое-
временным официально, на федеральном 
уровне признать, что пришло и время рус-
ского языка, объявить в России 2001 год 
Годом русского языка. В многонациональ-
ной стране поддержка общегосударствен-
ного языка необходима и естественна. Ко-
нечно, есть она и у нас, но осуществляется 
в основном в рамках системы общего обра-
зования в виде одного из ее рядовых ком-
понентов. За ее пределами не целостная и 
продуманная языковая политика, а отдель-
ные, причем не обеспеченные исполни-
тельским механизмом законы да самодея-
тельные ведомственные постановления и 
инструкции. 

Очевидно также и то, что одномомент-
но в масштабах всей России всех за парты 
не посадить и экзамен по русскому языку 
сдавать не заставить – это абсурдно, да и не 
нужно. Важно начать Годом русского язы-
ка процесс укрепления его статуса, и про-
цесс этот должен естественным и посте-
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пенным образом (а это уже пусть будут и 
годы!) вписаться как в существующую сис-
тему образования, так и в сферу правовых 
и производственных отношений. 

Структурным стержнем всего процесса 
может стать некий «сертификат русской 
речи», в котором будет количественно 
(оценкой) отражаться уровень культуры 
речи владельца. Этот документ, подобно 
паспорту, медицинской страховке или во-
дительским правам, должен сопровождать 
человека в течение всей трудовой жизни и 
играть свою роль в его социальном и про-
фессиональном росте, т.е. обязательно учи-
тываться работодателем в конкурсных си-
туациях или при определении соответствия 
квалификационным требованиям. Обяза-
тельность необходима при трудоустройстве 
на госслужбу или предприятия муници-
пального, регионального или федерального 
владения в зависимости от уровня соответ-
ствующей правовой регламентации. Собст-
венники иных, негосударственных форм 
станут учитывать при найме на работу фак-
тор культуры речи сотрудника сами, уви-
дев здесь свою выгоду. 

И это не должно восприниматься как 
ущемление прав личности, как не считается 
таковым требование медицинской справки 
при устройстве поваром или тех же води-
тельских прав у желающего работать шо-
фером. Документ должен быть открытым 
для внесения изменений (рекомендаций). 
Впервые пусть его выдает школа на основе 
отметки по русскому языку (как повысится 
отношение к его преподаванию и стимул 
получить высокую оценку!). Естественное 
течение времени сделает документ массо-
вым, а потом и всеобщим, а сегодняшние 
взрослые пусть озаботятся своей речью 
лишь при переходе на новую работу, обра-
тившись за сертификатом в уполномочен-
ные для этого «Центры речи» (их легко 
создать при существующих государствен-
ных учреждениях образования). 

Заметим, что каких-то значительных 
изменений в действующих ныне правовых 
и образовательных механизмах вовсе не 
потребуется, как не потребуется и замет-
ных финансовых издержек, поскольку все 

основывается всего лишь на небольшой 
функциональной трансформации имею-
щихся структур. 

Ситуация сложилась благоприятная: 
Год русского языка будет реальным шагом 
к гуманитарному сближению с объеди-
няющейся Европой; новый состав Государ-
ственной Думы может обратить свое зако-
нодательное внимание на языковую поли-
тику России; Министерство образования 
найдет достойное место культуре русского 
языка в своих мечтах о двенадцатилетней 
школе, тем более что им уже сделаны ре-
альные шаги в этом направлении в рамках 
гуманитаризации высшей школы: курс рус-
ского языка становится обязательным для 
всех специализаций! 

 

…Местное время! 
 

Наивно полагать, что административная 
система воздействия на уровень культуры 
речи возникнет по высочайшему манове-
нию из Москвы. Кто-то должен этот про-
цесс начать, практически подтвердив свою 
заинтересованность и проиллюстрировав 
реальность своих предложений. Сейчас 
что-либо значительное происходит в цен-
тре только по инициативе из регионов. По-
чему бы Калининградской области не за-
няться этим делом у себя дома, заодно на-
помнив остальной России о своем сущест-
вовании? И напомнив не в связи с набив-
шими оскомину льготами особой экономи-
ческой зоны, а о самом для нас важном, что 
определяет все остальное в нашем буду-
щем, в том числе и сомнительные льготы 
(они же «компенсация за эксклавность», 
«черная дыра для российской экономики», 
«легальное уклонение от таможенных пла-
тежей» – выбирайте по вкусу!). 

Есть один щекотливый вопрос, громко 
говорить о котором у нас полуприлично, 
что ли. Вопрос об особом статусе Калинин-
градской области. Уже давно витают идеи 
сепаративного решения этого вопроса. С 
кем мы? В Москве как-то привыкли, что 
мы – часть России, и особенно не волнуют-
ся, губернская администрация загадочно 
помалкивает, а профессор из университета 
финского города Турку уже «видит три ос-
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новных варианта для Калининградского ре-
гиона по включению в Евросоюз» [6]. 
Официальное внимание калининградцев к 
проблемам государственного языка России 
будет косвенным, но совсем не лишним 
напоминанием, с кем мы. 

Региональный «Центр культуры речи» 
целесообразно создать при КГУ, где сосре-
доточены квалифицированные кадры и ус-
тановлены связи с городами региона, при-
чем не только по линии системы образова-
ния. В лаборатории речевого профилиро-
вания при кафедре общего и русского язы-
кознания создана методика объективной 
оценки индивидуального богатства речи 
любого человека и доведена до уровня 
«промышленного» использования реали-
зующая ее компьютерная программа [7]. 
Открывать Центр можно хоть завтра. 

 
Автоматическая экспресс-оценка 

оценка богатства речи 
 
Культурная речь априорно предполага-

ет грамотность письма. Но грамотность во-
все не предопределяет культуру речи. 
Здесь важнейший критерий – ее богатство, 
понимаемое как определенная степень раз-
нообразия в использовании тех или иных 

языковых знаков. «Очевидно: речь тем бо-
гаче, чем она разнообразнее по своей язы-
ковой структуре, и это обстоятельство по-
зволяет как бы отождествлять понятия бо-
гатства и разнообразия речи, – замечал 
один из патриархов отечественного языко-
знания. – Чем больше различных и разли-
чаемых сознанием читателя или слушателя 
языковых знаков, их признаков и их сцеп-
лений приходится на одну и ту же «рече-
вую площадь», на одно и то же «речевое 
пространство», тем речь богаче, разнооб-
разнее» [8]. Какие именно знаки в сложной 
иерархической системе языка в первую 
очередь требуют характеристики уровня 
своего разнообразия как уровня богатства 
речи? Исходя из современных психолин-
гвистических представлений, можно ут-
верждать, что это, с одной стороны, лекси-
ка (слово – уже оформленный к речевому 
акту элементарный «строительный матери-
ал»), с другой – синтаксис (предложение – 
коммуникативный результат). Поэтому 
оценка богатства речи и основывается на 
показателях-коэффициентах лексического 
и синтаксического разнообразия в их срав-
нении со среднестатистической нормой для 
соответствующей возрастной (социальной, 
профессиональной и т. д.) группы. 

 
Пример автоматической оценки разнообразия речи 

 
№ Слово Лекс. коэф. (ЛК) Норма Синт. коэф. (СК) Норма 

100 достойна 0,80 0,75 < ЛК 0,08 0,10 > СК 
 

Объект оценки – речь автора статьи, ко-
торую вы сейчас читаете, на участке пер-
вых ста слов ее текста. Оценка положи-
тельная: лексическое разнообразие значи-
тельно выше границы нормы (0,80 > 0,75), 
как и синтаксическая сложность ниже гра-
ницы примитивности (0,10 и выше; а у нас 
– 0,08 < 0,10). Процесс экспресс-анализа 
занял менее трех минут. Область примене-
ния предлагаемой методики видится очень 
широкой и за пределами обсуждаемой про-
блемы. Вполне очевидна возможность 
коммерческих услуг этого рода заинтере-
сованным физическим и юридическим ли-
цам, сулящая быструю самоокупаемость 

P.S. 
Пока готовился этот материал, обнаро-

довано сообщение о создании при Прави-
тельстве Российской Федерации Совета по 
русскому языку под руководством замести-
теля председателя Правительства РФ 
В. Матвиенко. Наряду с нею туда входит не 
только не любящий правил переноса слов 
министр образования РФ В. Филиппов, но 
и ректор Петербургского университета, 
лингвист высочайшей квалификации про-
фессор Вербицкая, выдающиеся мастера 
русского литературного слова писатели 
В. Распутин и В. Розов. Основная задача 
Совета: «Подготовка для правительства РФ 
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рекомендаций по осуществлению государ-
ственной политики в области развития, 
распространения и сохранения чистоты 
русского языка» [9]. 

Что тут скажешь? Вроде бы – как ус-
лышали! 

А мне грустно: не понимаю, как прави-
тельство РФ будет развивать чистоту рус-
ского языка. 

 
_________________________ 
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Л.В. Рубцова 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЫТОВАНИЯ УСТНОЙ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ 

 
Статья затрагивает проблемы регионального бытования русского фольклора на со-

временном этапе. Предметом исследования стали жанры народной устной прозы: сказ-
ка, быличка, легенда. В своей работе мы опираемся на материалы фольклорно-
диалектологических экспедиций, проводимых в период с 1991 по 1997 гг. в Калинин-
градской области. 

 
В условиях территориальной эксклав-

ности возникает вопрос об особенностях 
развития культуры в Калининградской об-
ласти. В современной фольклорной систе-
ме наблюдаются трансформационные про-
цессы, связанные со структурно-семанти-
ческими изменениями исходных народных 
текстов. В этом аспекте особый интерес 
представляет изучение фольклора в нашем 
регионе. Помимо исследования народных 
текстов на современном этапе бытования, 
выявляется ряд научных проблем: рассмат-
ривается процесс этнической интеграции 
или дифференциации, проводится анализ 
фольклорной локальной реализации нового 
этнического образования, а также выделя-

ются типы интерференций и инноваций на 
примере отдельных жанров русского 
фольклора. 

Калининградская область – новое этни-
ческое образование, которое появилось в 
результате приехавших в регион и осевших 
на постоянное проживание в нем с 1946 го-
да более 16 народностей, привезших с со-
бой свою культуру, которая отразилась, в 
первую очередь, в языковых диалектах и 
устном народном творчестве. Под влияни-
ем социальных, экономических, политиче-
ских и иных факторов началось интенсив-
ное развитие общерусской и других нацио-
нальных традиций в послевоенные годы. 
При сопоставительном анализе традицион-
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ных межэтнических культур выявляются 
формы контактов: язык в его диалектных 
формах, топонимика, верования, народное 
творчество. 

Материалом для проведения исследова-
ния послужили записи текстов быличек, 
сделанные в районах: Гусевском, Зелено-
градском, Полесском, Краснознаменском, 
Нестеровском, Неманском и частично 
Правдинском (п. Железнодорожный) в пе-
риод с 1992 по 1997 г. Исследуемые рай-
оны были образованы в 1946-1947 гг. На-
селение формировалось из бывших фрон-
товиков, специалистов-рабочих, направ-
ленных по организованному набору на 
предприятия районных центров, и сельских 
жителей из Мордовской, Чувашской АССР, 
Ярославской, Владимирской, Кировской, 
Воронежской, Ульяновской, Брянской об-
ластей. В процессе заселения региона уча-
ствовали единичные семьи из Белоруссии, 
Украины, Литвы. В настоящее время много 
переселенцев с Северного Казахстана, Ар-
мении, Грузии, Абхазии. К началу 50-х го-
дов здесь сформировался своеобразный на-
ционально-культурный регион, компакт-
ные этнографические гнезда. Сельские жи-
тели в силу консервативности своего быта 
сохранили еще предметы материальной и 
духовной культуры своих родных мест. 
Они привезли с собой славянскую, мордов-
скую, чувашскую, белорусскую, литовскую 
и другие культуры в виде разговорных 
диалектов, устного народного творчества, 
обрядов, ремесел, традиций, предметов бы-
та. Экспедиционные работы, проводимые с 
1992 по 1997 г., свидетельствуют о двуна-
правленном развитии культуры: с одной 
стороны, утверждается стремление людей 
окружить себя своим миром и ужиться на 
чужой земле, с другой–попытка ассими-
лировать все традиции в рамках одной, но-
вообразованной. Ярким доказательством 
этому служит фольклор, который, по заме-
чанию В.Я. Проппа, « есть явление интер-
национальное, оно не может быть исследо-
вано глубоко в рамках одной народности. 
Наложение друг на друга исходных моде-
лей этнографических субстратов разных 
народов дает возможность с помощью од-

них систем заполнить «белые пятна» в дру-
гих» [1]. 

В традиции Калининградской области, 
которая имеет сравнительно небольшой 
срок образования, одним из продуктивных 
фольклорных жанров стала быличка. Этот 
жанр бытует во всех профессиональных, 
социальных, конфессиональных и половоз-
растных группах информантов. Анализ ис-
следования жанра позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

Впервые рассмотрено бытование уст-
ной несказочной прозы в традиции Кали-
нинградской области на современном эта-
пе. Носителями текстов быличек стали лю-
ди в основном славянской и литовской на-
циональностей. К русским быличкам близ-
ки суеверные мемораты белорусов и ли-
товцев. Описание пейзажа, обстановки, 
упоминание бытовых предметов придают 
быличке национальный колорит. Жанровые 
особенности быличек едины, несмотря на 
различие конкретных систем, и те языче-
ские верования, которые лежат в их основе. 
Устные мифологические рассказы в боль-
шей степени интернациональны по своему 
характеру, чем сказки. Поэтому не уди-
вительно встретить бытование рассказов о 
водяной и полевой русалках в рамках од-
ной традиции. В наши дни происходит заб-
вение некоторых мифологических персо-
нажей, уходят в пассивный запас образы 
полевого, овинника, гуменника, не акту-
альны в наше время рассказы о кладах, а 
образ водяного укоренился в сказочных 
инвариантах. 

Морфология демонических существ в 
традиции изучаемого региона достаточно 
архаична, в некоторых случаях упрощена. 
Традиционны модусы и предикаты нечис-
той силы, что образует архетипность моти-
вов повествования. Варьирование былички 
в Калининградской области осуществля-
ется за счет изменений элементов сюжет-
ного мотива. С этой главной функцией свя-
зано своеобразие всей поэтической систе-
мы изучаемого жанра: структура, содержа-
ние, стилевые средства, характер исполне-
ния и восприятия. Для достижения аутен-
тичности текста происходит контаминация 
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отдельных жанров внутри мифологическо-
го рассказа: оберега, заговора, молитвы, 
поверий, обряда. 

Изменение текста выходит за рамки 
традиции, что объясняется сосуществова-
нием других традиций. В силу того, что 
приобретаются дополнительные «знания» и 
сведения о сверхъестественном и «жива» 
еще память о прошлых верованиях, проис-
ходит ассимиляция традиционного и совре-
менного мышления. В народном сознании 
соседствуют и даже дополняют друг друга 
научное и мифологическое, логическое и 
лирическое, рационально-тереотическое и 
предметно-практическое знание. 

Для получения достоверных результа-
тов нами были выработаны принципы оп-
ределения локальной специфики, заклю-

чающиеся в необходимости сопоставления 
разных региональных традиций как схо-
жих, так и различных с традициями Кали-
нинградской области. Любой фольклорный 
жанр в своей художественной форме кон-
сервативен, что свойственно и быличке. 
Прослеживая сюжетно-фабульную линию 
текстов современных записей и датирован-
ных началом XX веком, естественно прий-
ти к выводу, о наличии в них элементов 
схожести. Это говорит о сохранении тра-
диции текста, который передается через 
поколения, бытуя уже в своей инвариант-
ности. Для сравнения и в качестве доказа-
тельства своих выводов мы приводим три 
текста, идентичных по своему сюжетному 
содержанию, но различных по времени их 
записи. 

 
От А.Е. Гурова, 1995 г. 

«Шли два солдата с фронта. 
Пришли в деревню, им нуж-
но было переночевать. Ста-
роста (раньше в деревне ста-
росты были) привел их к 
бабке Марфе. Наступило 12 
часов ночи, притворились, 
что спим. А бабка достала 
банку с мазью, намазала себе 
пятки и улетела в трубу. И 
мы так же сделали. Приле-
тели на небеса, а там бабка, 
еще множество бабок. Она 
говорит: «Вы зачем сюда?» 
Вытерла нам пятки, и мы в 
комнате очутились. Но это не 
сон был, наяву». 

Записано В.П. Зиновье-
вым в 1976 г. «У нас со 
службы шел солдат, зашел 
переночевать к старушке. А 
она-то сама летала. Солдат 
лег спать, но не заснул, а из-
под одеяла выглядывал од-
ним глазом. Вот старуха по-
дошла к печи, горшочек по-
ставила на шесток, руки по-
мочила и фырк – в трубу. А 
солдатику интересно, он 
возьми да так и сделай. И в 
бане очутился. А там старух 
полно. Хозяйка его увидела и 
говорит: «Ты зачем здесь? 
Давай домой!» Дали ему коня 
красивого. Вмиг очутился в 
хате. Глядь, а под ним поме-
ло оказалось». 

Записано Д.К. Зелени-
ным в 1915 г. «Служил в Са-
ратове один солдат на служ-
бе. Стоял на квартире у од-
ной старухи. Ночью смотрит: 
старуха нарядилась, подошла 
к полочке, взяла маленькую 
скляночку и чем-то из нее 
помазала себе нос. Оберну-
лась сорокой и выскочила в 
трубу. Солдат сделал так же. 
Долетел до острова, а там 
много старух. Одна и гово-
рит: «Убирайся отсель по-
скорее, я дам тебе коня» И 
перед ним очутился вороной 
жеребец. И блуждал на коне 
по всей Руси, оказался в род-
ном городе через полгода». 

 
Приведенные примеры убеждают нас в 

одноименности сюжета, образа нечистой 
силы, свидетеля, ставшего фольклорным 
архетипом. Вариативность составляет не-
значительные детали: атрибуты ведьмы 
(скляночка, горшок с волшебной жидко-
стью, банка с мазью), локальная концен-
трация ведьм: загадочный остров, баня, не-
беса. «Канонический» текст (запись 1915 г.) 
Представляет развернутый сюжет с не-
сколькими фабульными линиями. При пе-
редаче текста со временем в его структуре 

происходит унификация отдельных частей, 
что свойственно любому фольклорному 
жанру. 

Региональные и этнические особенно-
сти бытования текстов оказали влияние на 
характер их вариантов. В основе лежит ти-
пология закономерностей фольклорного 
творчества, порождающая общность замы-
слов в фольклоре этносов, принадлежав-
шем к разным историческим эпохам. По-
добный анализ вариантов текста является 
доказательством преемственности тради-
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ции бытования устной несказочной прозы 
на современном этапе. 

На бытование былички в исследуемом 
регионе оказало влияние: 

1) процесс сближения нескольких на-
циональных традиций: литовская, белорус-
ская и русская; это сказалось на характере 
народных суеверий, которые лежат в осно-
ве устной мифологической прозы; 

2) сохранение традиционной жанровой 
формы при переходе от одного этноса к 
другому; 

3) характер сбора материала и его обра-
ботки; 

4) форма исполнения и особенности 
восприятия. 

Комплексно-региональные исследова-
ния в области фольклорных жанров прово-
дятся сравнительно недавно. Наряду с изу-
чением жанра былички ведется анализ ду-
ховного стиха, заговора, сказки и легенды. 
Долгое время фольклор Калининградской 
области не был предметом изучения 
фольклористов, вследствие чего появилась 
масса нерешенных научных проблем. По-
левые экспедиционные работы, организо-
ванные с 1992 г. при кафедре русской ли-
тературы, предоставляют широкие воз-
можности для решения этих проблем. 

 
_________________________ 

 
1. Пропп В.Я. Исторические корни волшеб-

ной сказки. – Л., 1946. – С. 33. 
 
 

В. Грешных 
 

«МАГИЧЕСКИЙ МИР» 
ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

 
В статье определяется круг проблем в изучении литературы Восточной Пруссии, 

рассматривается вопрос о восприятии этой литературы современными писателями. 
 
Размышляя о специфике художествен-

ного мышления писателей, вышедших из 
Восточной Пруссии, о самом понятии «ли-
тература восточной Пруссии», я вспоми-
наю слова Эрнста Вихерта: «Ich komme aus 
der «ostlischen» Welt, und viele meinen, das 
sei eine dumpfe, gebeugte Welt. Aber diese 
wissen nichts von der «magischen»Welt, die 
dort noch lebt. Aus ihr ging ich in die westli-
che, in die der ratio, und daraus erklären sich 
alle «Interferenzen» des Lebens und des Wer-
kes (...) Wir wachsen sehr langsam im Osten» 
[1]. 

Э. Вихерт, на мой взгляд, довольно 
точно предвосхитил ряд вопросов, которые 
неизбежно встают, когда мы обращаемся к 
литературе, условно называемой «литера-
турой Восточной Пруссии». Во-первых, 
рождается вопрос о «восточном мире», то 
есть требует объяснения само понятие. Во-

вторых, возникает вопрос о восприятии 
этого «восточного мира» у нас и на Западе; 
в-третьих, – это вопрос о смешении нацио-
нальных традиций, естественного и искус-
ственного духа литературы; в-четвертых, 
поднимается вопрос о духовной и художе-
ственной зрелости литературы этого края. 
И наконец, один из самых актуальных для 
нас вопросов – это вопрос о восприятии, 
прочтении немецкоязычной литературы 
Восточной Пруссии. 

Вопросы эти достаточно сложные, за-
трагивающие не только литературную ис-
торию, но и историю этого региона, его 
культурно-географический контекст. Имен-
но поэтому, думается, литературная исто-
рия Восточной Пруссии в равной степени 
интересна и немцам, и полякам, и литов-
цам, и жителям Калининградской области. 
Именно поэтому ответить на все вопросы в 
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рамках одной статьи не представляется 
возможным. 

Начну с последнего. Оптимисты утвер-
ждают, что в нашей области культурный 
процесс развивается особым путем, что дух 
европейской цивилизации воспарил над 
нашей землей и что скоро нас вряд ли 
можно будет отличить от голландцев или 
немцев. Пессимисты, напротив, вообще не 
уверены в культурном изменении нашего 
эксклава. Все на уровне застоя, символом 
которого является Дом Советов, взгромоз-
дившийся на обломках Королевского зам-
ка. Восемнадцать лет пугает он гостей го-
рода своими мертвыми окнами. Местные 
жители привыкли к нему настолько, что, 
пожалуй, уже не замечают. А обновляю-
щийся Кафедральный Собор и вовсе оття-
гивает внимание от этого несостоявшегося 
символа величия «развитого» общества. 
Если посмотреть на эти строения разных 
эпох и народов, то невольно приходишь к 
совершенно противоположному заключе-
нию, которое возникло у первых пересе-
ленцев. 

Откроем альманах «Калининград» за 
1951 год и почитаем отрывок из передовой 
статьи «На западе – нет больше Восточной 
Пруссии!»: «Каждый вечер от перрона Бе-
лорусского вокзала отходит голубой экс-
пресс. На эмалированных табличках указан 
его маршрут: Москва – Калининград. 

В вагонах – рыбаки и строители, врачи 
и агрономы, ученые и животноводы, инже-
неры и учителя, актеры и партийные ра-
ботники, люди, имеющие большой жиз-
ненный опыт, и только что закончившие 
институты – выпускники. Одни возвраща-
ются из командировок, другие едут в Ка-
лининград на работу, третьи – отдыхать на 
курорты Балтийского побережья. 

Путь лежит через Смоленск, Минск, 
Вильнюс... Когда остается последняя ли-
товская станция, многие устремляются к 
окнам вагона. 

– Вот она – бывшая Восточная Пруссия! 
Сколько бед и несчастий принесли фа-

шисты, еще недавно ходившие по этой 
земле, нашему народу, нашей стране, на-
шим соседям. За окном вагона мелькают, 

словно мухоморы под красными шляпами, 
остроконечные крыши домов, покрытые 
красной черепицей, уходят за горизонт до-
роги, обсаженные деревьями...» [2]. 

Автор этой статьи прекрасно передает 
настроение человека, который впервые, по 
окончании войны, попадает на территорию 
бывшей Восточной Пруссии. Дома он 
сравнивает с мухоморами, грибами, как из-
вестно, красивыми, но несъедобными. От-
сюда и настороженность к красоте этого 
края, двойственность в его понимании. 

И вот десятки лет спустя мы любуемся 
восстанавливающимся Собором, радуемся 
появлению симпатичных домов, покрытых 
красной черепицей и совершенно равно-
душны к сереньким пятиэтажкам застройки 
шестидесятых-семидесятых годов. 

Что же произошло в нашем сознании? 
Мы так привыкли к этой земле, и чужое 
настолько стало своим, что свое мы рас-
сматриваем как нечто, безвозвратно ухо-
дящее в прошлое, о котором не хочется 
вспоминать? Мы забываем или забыли 
свое? Насовсем? Окончательно? Да, и в са-
мом деле, не возрождать же этот «монстр» 
под названием «Дом Советов» в его заду-
манной форме?!. Возвращаться к этому ни 
у кого особого желания нет. 

Конечно, мы не забыли свою культуру 
и не забываем, что мы являемся ее носите-
лями. Примеров нашей историко-культур-
ной памяти предостатотчно. Да дело, соб-
ственно, не в каких-то примерах. Сама на-
ша жизнь во всех ее повседневных, быто-
вых деталях, в ее духовных проявлениях и 
устремлениях – свидетельство верности 
родовому, национальному, русскому. Но 
мы меняем свое отношение к миру, по-
новому понимаем себя в этом мире. Мы 
развиваемся в русле новой политической, 
экономической и культурной реальности. 
Такова логика жизни. 

Беспокоит другое: в этом водовороте 
изменений четко обозначилось пенообра-
зование, которое по-другому как пародией 
на водоворот и назвать нельзя. Речь идет о 
некоторых тенденциях в восприятии ино-
культуры, немецкоязычной литературы 
Восточной Пруссии. 
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Восточнопрусская культура – это исто-
рический факт и с ним, вне всякого сомне-
ния, надо считаться. Но не надо смешивать 
прошлое и настоящее, чужое и свое. Мы 
живем на территории бывшей Восточной 
Пруссии, к истории которой ученые обра-
щались и до 1945 года, и писали о русско-
немецких связях, о культуре этой земли. 
Но, конечно, было понимание, что предме-
том исследования является чужая культу-
ра, чужая история. Смешно было бы ус-
лышать: наш философ Кант, или наш пре-
красный писатель Э.Т.А. Гофман. Сейчас 
очень часто, особенно в среде интеллиген-
ции, говорят: наш земляк Кант, или: уни-
верситет продолжает традиции Альберти-
ны. Уважение к чужой культуре состоит не 
в безразборной краеведческой «всеяднос-
ти», а в глубоком, объективном изучении 
памятников прошлого, языка культуры, ее 
знака. И делать это надо не в угоду нынеш-
ним спросам, а в силу духовной потребно-
сти, не забывая, однако, что корни наши – 
российские. 

Порой мне кажется, что мы живем в 
том самом веке, когда копировали все ино-
земное, но не суть жизни, а ее форму. Пом-
ните у А. Толстого в «Петре Первом» князь 
Буйносов спрашивает своего слугу: «Миш-
ка, откуда вонища? Опять кофей варят?» С 
того времени кофе мы пить привыкли, а 
вот с сутью восприятия чужого до настоя-
щего времени – проблемы. И это поражает 
современных иноземцев. Приятно и с неко-
торым удивлением. 

В июне 1997 года «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» (Nr.132) опубликовала ста-
тью Курта Реймана о Калининграде и об 
университете. Рассказывая своим читате-
лям о том, как в нашем городе помнят име-
на немецких деятелей культуры, он пишет: 
«Даже поэтесса Агнес Мигель, которую в 
Германии уже, к сожалению, не знают ни 
школьники, ни студенты, там (в Калинин-
граде. – В.Г.) не забыта». А у нас не только 
в школах читают переводы ее стихов, но на 
одном из домов улицы имени сержанта Ко-
лоскова укрепили памятную доску. В ее 

честь. Вот вам и парадокс, и ирония, и па-
родия: памятная доска поэтессе, разделив-
шей идеологию нацистов, на улице имени 
человека, который погиб, сражаясь против 
нацистов. 

Доверчивый калининградский читатель, 
открывая книгу стихов Агнес Мигель в пе-
реводе Сэма Симкина, почувствует себя 
несколько сконфуженным от того, что ока-
зался на краю европейского просвещения. 
Ведь в предисловии к этому двухтомному 
изданию, представляя поэтессу широкой 
читательской публике, С. Симкин пишет: 
«Ее имя – в ряду звезд европейской по-
эзии» [3], Мысленно обозревая европей-
ский небосклон поэзии, с трудом обнару-
живаем искомое да и то только с помощью 
немецких историко-литературных спра-
вочников, поскольку в отечественных имя 
этой поэтессы отсутствует. Но и в немец-
ких справочных изданиях получаем непол-
ную информацию о творчестве Агнес Ми-
гель. Так, например, в двухтомнике А. Гер-
берта и Э. Френцель «Даты немецкой по-
эзии. Хронологический абрис немецкой ли-
тературной истории» [4] о ее творчестве 
можно узнать только до 1933 года, хотя из-
вестно, что поэтесса умерла в 1964 году и 
до конца своих дней много писала. Извест-
но также, что в 1955 году вышло собрание 
ее сочинений в семи томах. В «Восточно-
прусской литературной истории...» Хель-
мута Мотеката – одного из авторитетных 
исследователей литературы этого региона – 
дается общая характеристика творчества 
Агнес Мигель, исследуется генеральная 
тема ее произведений (Восточная Пруссия, 
Кенигсберг), анализируется ее место в ис-
тории развития немецкой баллады от Бюр-
гера до Брехта. Но о послевоенной дея-
тельности поэтессы говорится очень мало 
[5]. 

Вот и возникает вопрос: почему даются 
такие «урезанные» сведения об Агнес Ми-
гель? Ответ на этот вопрос очень прост. 
Поэтесса открыто поддерживала фашист-
ский режим. Даже в ФРГ некоторое время 
ее не публиковали. В 1950 году с нее, как и 
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с ряда писателей – апологетов фашизма 
(Г. Гримм, Э.Э. Двингер, Г. Кольбенхойер), 
были сняты последние запреты, и они мог-
ли беспрепятственно издавать свои произ-
ведения. В августе 1951 года в Хамельне 
состоялась «первая встреча немецких по-
этов», в которой приняли участие авторы, 
поддержавшие фашизм своим творчеством. 
В числе прочих поэтов была и Агнес Ми-
гель [6]. 

Ее первый послевоенный сборник вы-
шел в декабре 1949 года и открывался 
«Прощанием с Кенигсбергом». Это стихо-
творение было написано и впервые пуб-
лично прочитано поэтессой в своем родном 
городе в декабре 1944 года, в трагичное для 
города и ее жителей время. Эмоциональ-
ный накал кенигсбержцев, присутствую-
щих в штадт-халле на выступлении Агнес 
Мигель, подробно описан в книге Анни 
Пиоррек [7]. Из книги можно также узнать, 
как и почему поэтесса связала свой жиз-
ненный путь с нацистским режимом. За-
трагивая весьма щепетильный вопрос об 
отношении Мигель к евреям в годы нациз-
ма, А. Пиоррек пытается объяснить читате-
лю, что понятия «национал-социализм и 
антисемитизм отнюдь не всегда совпадают; 
есть антисемиты, которые ничего общего 
не имеют с национал-социализмом, и на-
ционал-социалисты, которых любая нена-
висть к евреям способна объединить. К по-
следним относится – если ее вообще можно 
назвать национал-социалисткой – Агнес 
Мигель» [8]. Не будем вдаваться в подроб-
ности, тем более, что я не пытаюсь нарисо-
вать нравственный облик писателей, кото-
рые поддерживали идеологию фашизма. 
Об этом хорошо написал Эрнст Вихерт в 
своей книге «Годы и времена» [9]. Я лишь 
отмечу, что А. Пиоррек справедливо рас-
суждает, углубляясь в историю Восточной 
Пруссии, ставшей в ХVII и ХVIII веках 
приютом для гугенотов, голландских мен-
нонитов, зальцбуржцев, что именно здесь, 
как ни в одной из провинций Германии, 
была заложена духовная основа толерант-
ности. Это все к тому, что, по свидетельст-
ву А. Пиоррек, А. Мигель дружила с еврей-
скими семьями, почитала Генриха Гейне и 

Франца Верфеля, а накануне 1933 года об-
ратилась к Мартину Буберу, чья мудрость 
ей во многом помогла. Однако и тут не все 
гладко. 

В книге Дитмара Альбрехта «Дороги в 
Сарматию. Десять дней на земле Пруссии» 
находим: «Когда нацисты захватили 
власть, Агнес Мигель порвала контакт со 
своей еврейской подругой» [10]. Речь идет 
об Эльфриде Якоби, урожденной Берендт, 
с которой Агнес была дружна в юности и 
поддерживала отношения до прихода но-
вой власти. И только в июле 1949 года она 
пытается восстановить связи со своей 
бывшей подругой, жившей в то время в 
Иерусалиме. Словно не было отчуждения: 
«Во сне я всегда вижу тебя такой, как в дни 
нашей юности в Веймаре» [11]. Следует ли 
комментировать этот факт? Все достаточно 
ясно. 

Эта история с некомментированным из-
данием двухтомника произведений А. Ми-
гель – один из примеров непрофессиона-
лизма в восприятии и трансляции эпизодов 
из литературной истории Восточной Прус-
сии. Ведь речь идет не о том, чтобы поэзию 
А. Мигель вычеркнуть из истории, а о том, 
чтобы объективно представлять и, следова-
тельно, изучать ее литературное творчест-
во. Ее произведения до 1933 года не были 
омрачены политикой, и она по праву полу-
чила премию имени Генриха Клейста. И ее 
признали как мастера балладного жанра. 

По двухтомнику, составленного и пере-
веденного на русский язык С. Симкиным, 
трудно представить картину развития 
творчества восточно-прусской поэтессы, 
потому что хронология в расположении ее 
стихов начисто отсутствует. Второе стихо-
творение «То край был» написано А. Ми-
гель в 1952 году, третье – «Прощание с Ке-
нигсбергом», как уже было отмечено, она 
впервые прочитала в 1944 году. Далее ус-
ледить за логикой составителя очень труд-
но: стихотворения 30-х годов и послевоен-
ного времени («Мемель», «Собор», «Кё-
нигсберг», «Штормовая ночь», «Хлеб» и 
др.) помещены перед «Поздним летом», ко-
торое было написано в 1901 году. А пред-
последнее стихотворение этого сборника 
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«Больная» датируется, как правило, 
1932 годом. 

Теперь о качестве переводов. Откроем 
сборник на странице шестьдесят восемь и 
посмотрим стихотворение под названием 
«Штормовая ночь». Прочитаем третью 
строфу и заключительный дистих: 

 
Остров Кнайпхоф, услышу ли скоро 
сохранившие душу мою 
колокольные звоны Собора? 
У   ч у ж о г о   собора стою. 
.............................................. 
Остров... Герб мой... Судьба... Начало... 
Все имела – и потеряла. 

 
Слово «чужой» выделено С. Симкиным, 

и заключительное двустишие появилось по 
воле переводчика. Между тем А. Мигель и 
слово не выделяет, и свою мысль выражает 
ровно в пяти строфах. Да и смысл стихо-
творения поэтессы совершенно отличается 
от варианта С. Симкина. У него настойчи-
во подчеркивается мотив изгнания (и это 
пример не единичный. См. стихотворение 
«Признание», которым открывается книга 
«Возвращение»), а в оригинале его (этого 
мотива изгнания) и в помине нет. Это сти-
хотворение выражает особое, сложное пси-
хическое состояние, которое временами 
испытывала А. Мигель. А стихотворение 
было написано 1932 году! Поинтересовался 
бы составитель-переводчик временем соз-
дания данного стихотворения и сочинил 
бы, наверное, что-нибудь другое. 

Вообще, переводческие фантазии 
С. Симкина безграничны. В стихотворении 
«Троица» (с.126) колокола почему-то «бес-
страшно звонили». Почему они так «бес-
страшно» звонили в день Троицы? Тайна. 
А, впрочем, никакой тайны здесь нет. Про-
сто С. Симкину надо было найти какое-то 
слово, которое бы рифмовалось со словом 
«башня». Вот оригинал и ниже перевод 
этого стихотворения: 

 
Der Turm von Sankt Brigitten 
Blitzte im Morgenschein, 
Alle Glocken gingen und klangen 
Und segneten Pfingsten ein. 

Die blonden Mädchen schritten, 
Maililien in der Hand, 
An ihren weißen Kleidern 
Rauschte das Schärpenband. 
 
Von dem betäubenden Dufte 
Der Frühnarzissen matt, 
Strichen die Morgenwinde 
Durch die alte Hansastadt. 
 
Святой Бригитты башня 
светилась утром въяве. 
Колокола бесстрашно 
звонили, Троицу славя. 
 
Как будто авантюра 
Повенчана с идиллией – 
Девчонка белокурая 
Шагает с майской лилией. 
 
И дух ошеломляющий 
нарциссов пряных весело 
с ветрами бродит всё еще 
по городу ганзейскому... 

 
Неужели появится человек, который 

будет восторгаться этим стихотворением 
А. Мигель? Впрочем, восточнопрусская 
поэтесса к этому «шедевру» никакого от-
ношения не имеет. Это Сэм Симкин. У 
А. Мигель ритм стихотворения размерен-
ный, спокойный, чуть торжественный. Да и 
персонажей у нее побольше. Словом, – ат-
мосфера красивого праздника. И колокола 
звонили вовсе не «бесстрашно», а совер-
шенно нормально, празднично, и Троицу 
они «благославляли» или «освящали». 
Смысл-то ведь другой, не правда ли? Я уже 
не говорю об «авантюре», которая почему-
то была «повенчана с идиллией»? У А. Ми-
гель спокойно возникающая картина шест-
вующих девушек, утреннего города несет в 
себе нежность, духовное спокойствие. У 
Симкина появляется «девчонка», которая, 
естественно, разрушает всякую «идиллию». 
Предложенная же нам аритмия стиха, рож-
дает только недоумение. 

На этой же странице находим короткое 
стихотворение «Deine Hände» («Твои ру-
ки»): 
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Wenn ich deiner schlanken Hände denke, 
Die so weich wie Frauenhände schmeicheln, 
Die so grausam sind wie Kinderhände – 
Schliess' die Augen ich in süsser Freude, 
Schliess' die Augen ich in wilder Angst, 
Denn ich weiss, es halten diese Hände 
Eine goldne Kugel, mein Geschick. 

 
Вот как звучит это стихотворение в пе-

реводе С. Симкина: 
 

Я тоскую о твоих руках, 
Что, подобно, женским, мягко льстят 
и, подобно детским, столь жестоки, 
закрываю я глаза – в мечтах, 
в диком страхе, в чувственном восторге: 
чу! вот-вот они заговорят! 
 
Я боюсь за них: сдержали бы 
золотистый шар моей судьбы. 

 
Предваряя свои переводы, С. Симкин 

пишет: «Насыщенные, метафористические 
стихи Агнес Мигель переводить буквали-
стски невозможно, да и нет необходимости. 
Поэтому я избрал намеренную свободу по-
иска достойного эквивалента на русском 
языке...» (с. 8). Никто и не ожидает от пе-
реводчика буквализма, но совершенно оче-
видно желание читателя познакомиться с 
красотой стиха «переводимого» автора, 
осознать смысл оригинала. Со «свободой» 
смысла мы уже частично познакомились, 
что же касается «эквивалента», то его, дей-
ствительно, надо искать. К сожалению, пе-
реводчик уходит от поиска эквивалента, 
отсюда и его неудачная тоска по женским 
рукам, и появление «жестоких» детских 
рук. Конечно, надо бы задержаться над 
оригналом, поразмыслить над каждым сло-
вом. Мысль в этом стихотворении начинает 
свой бег со слова «wenn» и возвращается, 
словно делая какой-то круг, словно «пута-
ясь» в необходимых пояснениях, задержи-
ваясь в поисках особой интонации для сво-
его выражения, в родовое лоно первого 
стиха. Причем и движение мысли, и карти-
на психологического состояния раскрыва-
ются в одном большом предложении. Что 

же касается самобытного «чу! вот-вот заго-
ворят!», то тут сказать мне нечего... 

На странице тридцать девять помещено 
стихотворение «Кinderlied» («Детская пе-
сенка»). У А. Мигель стихотворение имеет 
пять строф. Переводчик не обращает на это 
внимания, полагая, очевидно, что ориги-
нальная структура стиха «в переводе» мо-
жет легко трансформироваться в любую. 
Он убирает оригинальную строфику и 
предлагает свой ритмический поток. И по-
скольку С. Симкин достаточно вольно об-
ращается с оригиналом, то и появляются в 
его переводе свои «вставки» типа: 

 
И песни те, и годы 
Растаяли, как дым? 

 
Или такое, несколько «игривое»: 
 

Неужто, неужели, 
Стоим мы рядом тут? 

 
Не хочу больше утомлять читателя чте-

нием переводов С. Симкина. Скажу только 
одно: от Агнес Мигель в этом сборнике не 
так уж и много. Только еще один малень-
кий штрих. Во второй книге «Мой край ян-
тарный», на пятьдесят шестой странице, 
есть такое: «...объединившись в новую се-
мью, здесь прус и немец супротив литвина 
/ сошлись...» У Агнес Мигель немец и прус 
выступают не «супротив литвина», а про-
тив «старого врага с Востока» (см. ориги-
нал на с. 59). Для нее, в отличие от С. Сим-
кина, это было очень важно, потому что 
поэма была завершена/опубликована в 
1944 году. И если бы она хотела следовать 
букве хроники о битве под Рудау, то за-
рифмовала бы слово «литвин». Конечно, 
это детали, но в переводе, как я понимаю, и 
атмосфера точки важна. 

О переводах С. Симкина можно гово-
рить долго, но это беспредметный разго-
вор, потому что, собственно, поэтического 
перевода нет, а есть только вариации на 
тему стихов А. Мигель, вариации далеко не 
совершенные. И прав известный немецкий 
славист В. Казак, рецензируя переводы 
С. Симкина («Osteurope»,1998), отмечая его 
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особый вклад в дело «соединения людей, 
затронутых общей судьбой», что переводит 
он «относительно вольно <...> Чем более 
насыщено высказывание стихотворных 
строк, чем дерзновеннее образный язык, с 
тем большей частотой происходит недопо-
нимание» [12]. Но ведь это «недопонима-
ние» вводит в заблуждение читателя. Ему 
кажется, что он знакомится с поэзией 
А. Мигель, а на самом деле читает поэтиче-
ские опыты С. Симкина. 

Подобно Э. Вихерту из европейского 
Востока в литературу пришли Симон Дах, 
Готшед, Кант, Гердер, Гиппель, Донелай-
тис, З. Вернер, Э.Т.А. Гофман, А. Мигель, 
И. Бобровский, А. Зурмински и др. И по-
добно Гете, который в «Западно-восточном 
диване» синтезировал культуры двух ми-
ров, писатели Восточной Пруссии соеди-
нили в своем творчестве дух восточнопрус-
ской культуры, сложной в своей основе, с 
духом западной цивилизации. Но если Гете 
создал, сконструировал этот величайший 
памятник интерпретации «чужой» культу-
ры, создал один из возможных вариантов 
«чувствования» стихии восточной поэзии, 
то писатели из Восточной Пруссии с уче-
нических лет впитали в себя дух естествен-
ного синтеза культур. В их сознании был 
заложен «код» смешения. Ведь Восточная 
Пруссия занимала особое положение в ис-
тории Германии. Она всегда была ближе к 
Востоку, но она была западным Востоком. 
Дух смешения традиций, обрядов, жизнен-
ных норм разных национальностей доми-
нировал здесь. Вспомним, как в комедии 
Пауля Фехтера «Der Zauberer Gottes» в 
шутливо-ироничной форме герои размыш-
ляют о пруссаках – народе, который здесь 
жил, о его нравах и обычаях, наконец, о его 
жизненной силе: «Ausrotten läßt sich ein 
Volk nun einmal nicht. Und überdies: hier ist 
Preußen, und darum muß, was hier lebt, immer 
wieder Preuße werden. Wenn es noch ein paar 
Jahrhunderte dauert, seid ihr eingewanderten 
Deutschen hier alle verpreußt. Der Boden ist 
stark und hat mehr Mächte, als ihr in eurem 
zahmen Westen euch träumen laßt <...> Hier 
wird wirklich noch gezaubert, hier ist die Welt 

noch heidnisch mit Göttern und Hexen und 
Opfern und Spuk» [13]. 

Премьера этой комедии, как известно, 
была запрещена. Как писал Ханс Кнудсен, 
нацисты увидели в этой пьесе прославле-
ние самобытности народа Мазурского края 
[14]. Действительно, в комедии Фехтера 
воспроизводится атмосфера восточнопрус-
ской провинции конца ХVIII века, атмо-
сфера развития просветительских идей. И 
конечно, в этой комедии доминирует идея 
мирного сосуществования людей разных 
национальностей, имеющих одну общую 
родину. 

Анализируя общественно-политическое 
и культурное состояние Кенигсберга вре-
мен юности Гердера, В. Доббек совершен-
но справедливо отмечает, что Кенигсберг 
стал местом, где сходились пути торговых 
людей европейского Запада и Севера, пре-
жде всего англичан, голландцев и шведов, 
русских и поляков. Здесь царила особая 
атмосфера духа [15]. 

История Восточной Пруссии, сложные 
повороты в ее политическом и культурном 
развитии нашли отражение в произведени-
ях писателей, вышедших из этого края. 

Напряженная атмосфера периода 30-
летней войны, ощущение бренности бытия, 
чувство сострадания к обездоленным вой-
ной, любовь к своей земле, радость дружбы 
как спасительной силы в неспокойное вре-
мя – вот основные мотивы произведений 
поэтов Кенигсбергского кружка – Симона 
Даха, Роберта Робертина, Генриха Альбер-
та. Кенигсбергские поэты в своих стихах 
творили свой «магический» мир дружбы, 
который спасал их от тоски, одиночества, 
однообразия жизни. 

«Магия», волшебство произведений 
восточнопрусских писателей видится мне 
не в форме (сказки Э.Т.А. Гофмана, 
Э. Вихерта), а в той глубинной сути пове-
ствований, которая рождена интуитивным 
чувством природы этого края. Перед Вто-
рой мировой войной молодой поэт Эрих 
Ханнигхофер написал стихотворение, ко-
торое с течением времени стало особенно 
популярным среди восточнопрусских нем-
цев: 
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Land der dunklen Wälder 
Und kristallnen Seen, 
Über weite Felder 
Lichte Wunder geh'n... 
 
Край лесов дремучий 
И хрустальных вод, 
В даль полей могучих 
Чудный свет плывет...* 

 
Природа этого края благотворно воз-

действовала на формирование миропони-
мания Теодора Готлиба фон Гиппеля. В 
Гердауне, где протекло его детство, сложи-
лись начальные представления о мире, раз-
вился характер человека эмоционального, 
склонного к рефлексии. Пожалуй, уже 
здесь определился необыкновенно проти-
воречивый облик будущего писателя: с од-
ной стороны, – безудержная энергия, от-
крытость миру, жажда деятельности, а с 
другой – бесконечная замкнутость, одино-
чество, душевная ранимость, постоянные 
размышления о смерти. Здесь, в Гердауне, 
Гиппель соприкасается с девственно чис-
той провинциальной тишиной, навевающей 
мысли о вечности и временности всего 
земного, мечтает о мире большом, извест-
ном ему по книгам и рассказам очевидцев. 

А мир «большой» – это довольно слож-
ный и во многом отличающийся от «мало-
го» мира детства, мира ученических лет. 
Надо сказать, что писатели из Восточной 
Пруссии, выйдя на просторы «большой 
жизни», возвращаются в тот чарующий 
своей красотой мир родной земли, откуда 
они произросли. Э.Т.А. Гофман, А. Мигель, 
Э. Вихерт, И. Бобровский постоянно воз-
вращаются в тот «магический» мир своей 
родины и создают произведения разные по 
форме и стилистике, но близкие по едва 
уловимым восточнопрусским интонациям, 
которые и объединяют их исторически в 
одно духовное содружество. 

Необыкновенно многозначен «магичес-
кий» мир Эрнста Вихерта. Бесконечные го-
ризонты леса, загадочные уголки природы, 
простые люди – вот основа его произведе-

                                                   
* Перевод мой. – В.Г. 

ний. Природа мазурского края восстанав-
ливает силы Михаэля Фаренгольца, вер-
нувшегося с войны («Die Majorin»). Вихерт 
возвращается в мир детства и юности и по-
казывает, как сила, полученная им от при-
роды, способна сохранить в нем способ-
ность к сопротивлению некоторых сомни-
тельных законов цивилизации («Wälder und 
Mänschen»). Его «Jahre und Zeiten» показы-
вают, как философски осмысливает писа-
тель свою неразрывную связь с родной 
природой, с родиной, Домом. 

Любовь к родным местам, ностальгиче-
ское чувство воспоминания о детстве про-
низывает роман Арно Зурмински «Jokehnen 
oder wie lange führt man Ostpreußen nach 
Deutschland?». А. Зурмински пишет о лю-
дях, связавших свою судьбу с землей и 
природой. Наверное, поэтому его герои 
бесхитростны и мудры и живут по законам 
совести, говорят, думают и чувствуют как 
истинные дети природы. Однако жизнь го-
рода, политика и идеология власти не об-
ходят стороной их поселения. «Большая» 
жизнь втягивает их в свой водоворот, но, 
увлекаемые его силой, они умеют сохра-
нить свою дорогу, свое течение в жизни. 
Они по-крестьянски трезво и чутко осоз-
нают время, знают и признают только со-
кровенные пружины человеческого суще-
ствования, твердо верят, что Добро всегда 
победит, а труд и терпимость друг к другу 
помогут им пережить идеологические вих-
ри и исторические катаклизмы. 

Этот роман автобиографический, но 
судьба молодого героя, о котором идет 
речь в книге, – это не только судьба ее ав-
тора, но и многих людей, которые по воле 
политиков вынуждены были покинуть род-
ные места. Роман заставляет задуматься о 
многом: о жизни народа в условиях тотали-
тарной системы, об экстремизме и массо-
вом психозе, об идеалах старшего поколе-
ния, которому вдалбливалась идея единст-
ва народа, рейха, фюрера... История пока-
зала бесплодность, фальшивость, чудо-
вищную разрушительную силу этого ло-
зунга. Фюрер ушел в прошлое, остался 
трудолюбивый народ, который из праха, 
развалин тоталитаризма сотворил новое го-



50  Наука КГУ – региону 

 

сударство. Народ остался живым и дейст-
венным потому, что твердо верил в свои 
силы. 

Рассказы Арно Зурмински из сборника 
«Wie Königsberg im Winter» – это незатей-
ливые, очень простые по форме повество-
вания о человеке, который всегда – и в 
очень сложных, экстремальных, и самых 
обыкновенных бытовых ситуациях, – стоит 
перед выбором. Как поступить солдату 
Павлу («Erinnerungen des Soldaten Pawel»), 
который должен выполнить приказ и не 
убить в себе человека? Что делать мельни-
ку Науяку («Die Mühle von Waltersdorf»), 
который всю свою жизнь «молол муку для 
каждодневного хлеба», в это трудное воен-
ное время? Он полагал, что с ним ничего не 
случится, потому что «хлеб нужен всем» 
[16]. 

В рассказе «Erinnerungen des Soldaten 
Pawel» Арно Зурмински пытается реконст-
руировать психологию русского солдата, 
который, согласно приказу, должен кон-
воировать группу гражданских немцев в 
Алленштейн. Задача не трудная, ведь Пав-
лу надо сопроводить безоружных мужчин, 
которые выглядели так жалко, что он по-
думал про себя: «Из этих никто не убе-
жит...» [17]. Но Павел не учел, что найдется 
парнишка, который упрямо будет следо-
вать за группой, потому что там его отец. 
На полпути к Алленштейну колонне встре-
тился грузовик с солдатами, и Павел по-
просил их офицера, чтоб парнишку отпра-
вили домой... Спустя некоторое время Па-
вел оставляет на обочине дороги и отца 
парнишки. Ему стало жалко этого больного 
человека. Однако Павлу надо выполнить 
приказ, и в Алленштейн следует доставить 
группу из тридцати человек. Приказ есть 
приказ. И он находит выход: в одном мес-
течке он заставляет старого человека за-
нять опустевшее место в колонне. «Mein 
Gott, ich habe doch nichts getan!» jammerte 
der Mann. 

«Wir haben alle nichts getan», sagte der, 
der ihm am nächsten stand. «Krieg ist Krieg!» 
fluchte Pawel» [18]. «Война есть война» – 
это как приговор, который обжалованию не 
подлежит. 

В этом рассказе Зурмински пытается 
создать параллельный временной пласт – 
воспоминание солдата о своем трудном и 
неспокойном детстве. Это воспоминание 
рождено ситуацией сего времени, ситуаци-
ей войны, когда он должен выполнять при-
каз, может быть, вопреки своей совести, 
своему душевному порыву. Ведь он жалеет 
парнишку, отпускает на свободу его отца. 
В сущности, Павел нарушает логику войны 
– логику приказа и долга. Но все объясня-
ется тем, что Павел – самый обыкновен-
ный, простой русский солдат, очень дале-
кий от большой политики, как, собственно, 
его беспомощные пленные. Его воспоми-
нания о годах Гражданской войны, когда 
его родная деревня переходила из рук «бе-
лых» в руки «красных», и из нее каждый 
раз после такого действа противоборст-
вующих сторон, исчезали мужчины, пото-
му что они были вне политики, – перечер-
кивает равнодушие и спокойствие, с кото-
рым он приступает к выполнению приказа. 
Павел выдумывает историю с «хорошим 
концом» и, кажется, творит ее, но вопрос в 
том, что следует за этим гуманным поступ-
ком? Ведь вместо одного невиновного, ко-
торого он отпускает на свободу, Павел 
пленит такого же другого. В сущности, его 
поступок бессмысленен, но оправдан жес-
токой логикой войны, в которую Павел 
«втянут» помимо его воли, как и миллионы 
других людей. 

Рассказ интересен тем, что Зурмински 
через рядовую военную ситуацию исследу-
ет вопрос о смысле человеческого начала в 
человеке, как это не парадоксально звучит. 
Он спрашивает, может ли человек сохра-
нить свое Я в сложнейших обстоятельст-
вах, не причинив зла другому человеку? 
Да, простой человек способен на это, но, к 
сожалению, он сам не свободен. И эта за-
висимость человека от обстоятельств тол-
кает его на поступки, противные его совес-
ти; она делает его черствым и равнодуш-
ным. 

Рассказы, представленные в сборнике 
«Wie Königsberg im Winter», – это психоло-
гические и философские этюды о человеке, 
его сути, его жизненной этике. Истории, 
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рассказанные писателем, художественно 
неравноценны, но они заставляют заду-
маться о жестоких гримасах истории, о 
чувстве добра и справедливости, о челове-
ке, который хранит в своей памяти многое, 
но стремится отказаться от недобрых вос-
поминаний и выбрать путь в жизни, дос-
тойный имени Человека. 

Творчество Арно Зурмински – это один 
из эпизодов литературной истории Восточ-
ной Пруссии, которая, как справедливо за-
метил Клаус Беднарц, «еще не написана» 
[19]. Ее материал – богатейший, но он тре-
бует осмысления, объективного представ-
ления в контексте развития литературы 
Германии. Это одна из задач, которые 
должны решить историки литературы. 

 
_________________________ 
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В.Х. Гильманов 
 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЛОГОСА В ТВОРЧЕСТВЕ ГАМАНА 
 

Статья посвящена творчеству одного из самых таинственных авторов в духовной 
культуре Германии И.Г. Гамана (1730-1788), жившего в Кенигсберге. В статье рас-
сматриваются аспекты философии языка Гамана, которая одновременно является тео-
логией языка, поскольку, согласно взглядам «мага с Севера» (как называли Гамана по-
читатели), все мироздание имеет божественно-словесную природу и сущность языка 
может быть понята только как обращение и нисхождение Бога-Логоса. 

 
1. Понятие Логоса 
в духовной культуре 

 
Понятие Логоса принадлежит к базо-

вым категориям духовной культуры чело-
вечества. В древнегреческой картине мира 

Логос приближается к понятию Космоса, 
поскольку, представая как сквозная смы-
словая упорядоченность бытия и сознания, 
Логос противостоит всему бесформенно-
хаотичному, бессловесному и бессмыслен-
ному. Логос – это закон бытия и одновре-
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менно объективно данное содержание, им-
манентное сознанию и изоморфное этому 
закону. Термин «Логос» введен Геракли-
том, согласно взглядам которого космиче-
ский Логос=Слово, как и подобает слову, 
окликает людей, но они, даже услышав его, 
неспособны его схватить и понять, по-
скольку обыденное сознание ставит свой 
частный произвол выше общего. В свете 
Логоса мир есть гармония и целое, внутри 
которого все течет и изменяется, вещи и 
субстанции перетекают друг в друга, но 
равным себе остается Логос – ритм их 
взаимоперехода и законообразность их 
взаимоотношения. В этом смысле понятие 
Логоса приближается к понятию Мифа, ко-
торый, как представляется автору этого со-
чинения, можно оценивать как имманент-
ное множеству дискурсов структурное 
единство семантико-аксиоматических эле-
ментов, которые в совокупности образуют 
пра-образ универсальных законов субъект-
но-объектного (человек–мир) взаимоотно-
шения и которые в результате проекции 
объективируются во всех формах общест-
венного сознания и социальной жизни, по-
лучая свое наиболее полное развертывание 
в произведениях искусства в соответствии 
с культурно-эстетическим кодом опреде-
ленного культурного социума. Разница 
между Мифом и Логосом заключается, ви-
димо, в том, что логика Мифа иммагина-
тивна [1], а логика Логоса экзистенцио-
нально-дискурсивна. Гераклитовское поня-
тие субстанционального мирового Логоса 
описывается в стоицизме как тонко-мате-
риальная (эфирно-огненная) душа космоса 
и как совокупность формообразующих по-
тенций (т.н. «семенных логосов»), от кото-
рых в инертной низшей материи «зачина-
ются» вещи. Всепроникающий Логос, или 
Бог, является природой всеобъемлющего 
тела-мира, его самопорождающей имма-
нентной силой и природным законом. В 
античной картине мира Логос интерпрети-
руется как «слово», которое субстанцио-
нально, но не личностно, и выявляет в себе 
форму, но не волю Бога о мире и человеке. 
В христианстве значение понятия «Логос» 
представлено уже начальными словами 

Евангелия от Иоанна, а вся история земной 
жизни Христа понимается как воплощение 
и вочеловечение Логоса. 

 

2. «Бог-писатель» 
 

В творчестве Гамана Логос-Слово за-
нимает центральное место, поскольку, со-
гласно его взглядам, все мироздание имеет 
божественно-словесную природу. «Все 
стоило Господу только одного Зова, все 
творение стоило Ему только одного Слова» 
[2, S. 94]. «Поэтому природа и история суть 
два великих комментария Божественного 
Слова, которое суть единственный ключ 
для познания как одного, так и другого» [2, 
S. 308]. Но не только природа и история, но 
и сам человек живет, потому что Бог по-
звал его, «окликнул» его. И поскольку Бог 
призвал его, человек говорит и живет как 
ответ на призыв Бога. Давая человеку ды-
хание, Бог-Логос вдыхает в него код боже-
ственной жизни – внутренний Логос = 
мерность, масштаб, условие для человече-
ской жизни. Бог творит как говорящий, как 
«писатель»; акт творения – это акт речения; 
природа и история суть говорящие знаки 
(=тексты). Через дыхание Бога человек был 
наделен языковой способностью, и это 
мгновение суть мгновение его сотворения. 
Создание человека как существа, способно-
го отвечать на призыв Бога, означает соз-
дание его как подобия говорящего Бога и 
является для Гамана одновременно «вклю-
чением» человеческого языка. Поэтому 
тайна и сущность языка для Гамана могут 
быть поняты исключительно только как от-
вет на обращение и нисхождение Бога. 
Язык не может быть изобретен уже после 
начала жизни человека, язык не является в 
жизнь человека, а составляет основу и ус-
ловие жизни человека. Поэтому то, что Га-
ман говорит о языке, трудно выделить в 
отдельную рубрику и отделить от всего его 
творчества о жизни и человеке. 

 

3. Логос contra Вавилон 
 

Гаман приравнивает язык к разуму. 
Способность мыслить и говорить – едина и 
одновременна. Разум, по Гаману, имеет в 
качестве решающего условия способность 
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человека слышать и воспринимать Логос-
Слово Божье. Разум, который не ведет к 
вере, действует против себя, то есть нера-
зумно. В понимании Гамана, нет разума без 
веры и веры без разума. Там, где разум за-
бывает свой исток, когда он абсолютизиру-
ет себя, происходит «смешение языков», то 
есть утрата «первичной семантики» Логоса. 
Отделяясь от Логоса, «разум» начинает 
создавать себе «новое имя». «И сделаем се-
бе имя!» – решили строители Вавилонской 
башни. За этим решением последовало 
смешение языков и непонимание. «Каждый 
(в Вавилоне) понимал свой язык и никто – 
язык другого; у Декарта – свой разум, у 
Лейбница – свой, Ньютон понимал разум 
по-своему; поэтому каждый из них пони-
мает лучше прежде всего себя. Нам, чтобы 
различать их понятия, нужно выучить их 
языки: мы должны проверить их материа-
лы, мы должны исследовать намерения их 
научных построений, их основания, конеч-
ный пункт и результат их движения, иссле-
довать достоверно, а не на основании их 
обещаний и предположений, которые они 
обрушивают на нас в виде принципов, пе-
режитого опыта и заключений и т.д.» [2, S. 
30]. 

Гаман понимает весь драматизм языко-
вого рассеивания, появления множества 
«частных логосов» как ведущего к непони-
манию и безверию. Однако он не поддается 
искушению расценить человеческий язык 
как испорченный в отличие, например, от 
Сведенборга, который считал, что после 
грехопадения человек потерял Перво-язык, 
дарованный Богом Логос. Бог может изме-
нить орудийность языка, преобразив его из 
средства восстания против себя (Вавилон-
ская башня) в средство веры в себя. Знаком 
этого преображения является новозаветный 
факт излияния Духа Святого. «При излия-
нии Духа Святого мы видим, что все слу-
шатели вместе с апостолами почувствова-
ли, как в их душе возникли одинаковые по-
нятия… Но каждому казалось, что он слы-
шит свою собственную речь. Это оттого, 
что в каждом возникали мысли и чувства, 
которые обычно возникают под действием 
знакомых слов» [2, S. 220]. Бог действует 

через отдельные языки, индивидуальные 
логосы в направлении веры, заполняя их 
семантическое пространство Своим Духом. 
Но даже от этого действия Бога человек 
может закрыться благодаря своей свободе. 
Это может произойти и под впечатлением 
от ничтожности средств, которые Бог ис-
пользует для достижения своих намерений 
[2, S. 221]. Бог имеет намерение объеди-
нить людей к единому языку, к единствен-
ному истинному познанию, и пророки Но-
вого и Ветхого Заветов предрекают разру-
шение Вавилона и прекращение рассеива-
ния человеческого рода. 

Гаман уверен, что пережил встречу с 
божественной семантикой этого единого 
языка. Тайна этого языка – Логоса Бога – 
соответственно и тайна его происхождения 
и перво-семантики, в которой, согласно 
Гаману, заключена память о беседах Адама 
с Богом, – в его «мифологичности», по-
скольку язык – это внутренняя реальность 
человека, в которой, согласно Гаману, од-
новременны «посю»- и «потусторонность», 
мир проявленный и мир трансцендентный. 

 
4. Philologia crucis 

 
Гаман чрезвычайно филологичен, по-

скольку все решающие феномены миро-
здания – Природа, История и т.д. – сведены 
в его творчестве к понятию текста: они яв-
ляются нам как тексты, как знаковые обра-
зования, как «шифры». Текст – неизбеж-
ность феноменального мира, и сами При-
рода и История – это, согласно Гаману, 
овеществленные плоды авторства «Бога-
Писателя», Его Книги, понимание которых 
возможно только как преображающее пе-
реживание. Переживание действительности 
– Природы и Истории – как Откровения. 
как Книги, как Текста Бога обусловливает 
тот факт, что все вопросы и загадки, мысли 
и тайны, касающиеся Бога и мира, их взаи-
моотношения, центростремительно сводят-
ся к проблеме «Слова» и языка в целом. 

В этом смысле Гаман разделяет сущест-
вующее уже со времен первохристианства 
теологическое мнение о том, что «Открове-
ние Бога» и «Слово Бога» означают одно и 
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то же. У Гамана, однако, это не связывается 
с гностическими спекуляциями по поводу 
Логоса. Он стремится вырваться из круга 
абстрактных рефлексий и голых спекуля-
ций, основываясь на своем конкретном, 
чувственном переживании Слова и языка 
как фактической реальности. Это пережи-
вание случилось в самой середине жизнен-
ного пути Гамана, во время его так назы-
ваемого «путешествия в ад самопознания» 
весной 1758 г. в Лондоне, когда он, по его 
собственному признанию, пережил встречу 
с Богом [3]. Тогда в Слове, в тексте Библии 
Гаман пережил вторжение трансцендент-
ной реальности в реальность своей собст-
венной жизни, под влиянием которого про-
изошло рождение нового человека. Транс-
цендентальный свет в Слове был воспринят 
им в чувственно-зримой непосредственно-
сти, в фактической данности и событийно-
сти Его явления: Слово стало эмпириче-
ской действительностью трансцендентного. 
И каждая встреча с этим Словом означает 
для Гамана новое переживание чувственно-
непосредственной данности неземного со-
держания, обладающего экзистенциальной 
мощью. 

Слово, согласно Гаману, вызывает не 
только внутридушевное, внутреннее собы-
тие: Оно вызывает в человеке одновремен-
но непосредственное явление подлинной 
реальности мира в его истинном бытии. 
Слово суть Свет, озаряющий тьму и выле-
чивающий нашу «гносеологическую слепо-
ту», благодаря чему мы начинаем видеть и 
раскрывать мир в его подлинном свете, в 
котором «содержатся все его краски» [2, S. 
75]. Слово взрывает внутреннюю «капсули-
зацию» человека, его «опрокинутость» в 
себя, его обращенность только вовнутрь 
себя. Слово разоблачает, однако, не только 
односторонность опасной абсолютизации 
внутреннего мира, но и односторонность 
тех, кто признает только предметно-мате-
риальную реальность внешней стороны 
мира. Слово суть Откровение, раскрытие, 
подлинное «Настоящее» конкретной, чув-
ственно-надчувственной действительности 
в ее цельности по эту сторону всех рефлек-
ций и абстракций. В Слове происходит не-
посредственное самообнаружение Бытия в 

его истинном свете. В Слове и как Слово с 
нами говорит само Бытие. Ни обессмыс-
ленные факты, ни лишенные внутреннего 
содержания очевидности, с одной стороны, 
ни бесплотные сущности в себе – с другой, 
а конкретная реальность – дух и плоть, 
мысль и чувство, трансцендентное и яв-
ленное сущее одновременно – заключена в 
первоначальности Слова. 

«Каждое явление природы было Словом 
– знаком, символом и залогом нового, та-
инственного, невыразимого, но тем самым 
более сокровенного соединения и более 
тесного сообщества божественных энергий 
и идей с миром. Все, что человек слышал в 
начале творения, видел глазами, рассмат-
ривал, все, что ощупывали его руки, было 
живое Слово; потому что Бог был Слово» 
[4, S. 32]. 

Гаман убежден, что без Слова – нет ни 
мира, ни разума. Тем самым все познание и 
понимание мира суть необходимое слуша-
ние и чтение этого Слова. Это означает 
подлинный поворот всей научной картины 
мира, всей структуры научного познания, 
всей философии, а именно – решительный 
поворот от базовой ориентации на естест-
веннонаучные данные. На острие научного 
знания Гаман выдвигает филологию, и са-
мого себя он называет Philologus crucis. 

В этой связи и познание природы озна-
чает прежде всего выдвижение в качестве 
объекта познания «текста», «книги» При-
роды, которая написана не в системах ма-
тематических исчислений: 

«Природа и история суть два великих 
комментария божественного Слова» [2, S. 
308]. 

Именно поэтому Гаман говорит о своем 
«вербализме» и ставит Слово на место Бы-
тия. Так в письме к своему другу Фридриху 
Генриху Якоби он пишет: «То, что в твоем 
языке – Бытие, я хотел бы лучше назвать 
Словом» [5]. 

 
5. «Все – божественно…» 

 
То, что Гаман имеет в виду не только 

Слово Бога = Verbum Dei, но и человече-
ское слово, в целом язык в его познава-
тельно-раскрывающей силе, является со-
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вершенно очевидным. Гаман настойчиво 
говорит о языке как «познании» и «проро-
честве». Язык – «органон» постижения 
действительности, восприятия и разума [6, 
S. 43-47]. В слове мир становится доступ-
ным для восприятия; в слове мир становит-
ся светом и Логосом. Язык – отец разума и 
Откровения, их Альфа и Омега» [6, S. 33]. 

Гаман считает, что сущность каждого 
человеческого слова заключена в единстве 
чувственного звука и связанного с ним со-
держания – феноменального и ноуменаль-
ного планов. Слово и язык в целом являют-
ся в этом свете фактом, конкретной данно-
стью, в которой представлено единство 
трансцендентности и актуальной действи-
тельности, единство видимого и невидимо-
го, чувственного и идеального, внутренне-
го и внешнего. Это единство, однако, не 
есть сплав, не есть сумма двух данностей, а 
представляет собой конкретный перво-
факт, в отношении которого Гаман упот-
ребляет греческое понятие «» = 
«коинония» (греч. «сообщество, содруже-
ство»), иллюстрируя свою мысль следую-
щим образом:  

«Коинония» без обряда превращения 
хлеба и вина – не плоть, не тень, а дух» [7, 
B. VI. S. 170]. Лишь абстракция, ratio, счи-
тает Гаман, искусственно разлучила это 
первоначально конкретное единство. Имен-
но «коинония» составляет сущность языка, 
и именно поэтому в языке открывается са-
мая глубинная сущность действительности: 

«Все – божественно… Но все божест-
венное – также и человеческое, поскольку 
человек не может ни действовать, ни стра-
дать, кроме как по аналогии своей приро-
ды… Эта communiсatio божественной и че-
ловеческой особенностей представляет со-
бой основной закон и главный ключ всего 
познания и всего видимого земного домо-
устройства» [4, S. 27]. 

Поэтому предмет филологии для Гама-
на – не просто человеческое слово, по-
скольку он исходит из исторического един-
ства Бога и человека, явленного в Христе. 
«Говорить значит переводить – с языка ан-
гелов на язык людей» [8, S. 198]. Так Гаман 
постигает для себя сущность слова не как 

слова, которое проистекает из души чело-
века, а как Слова, которое открывается ду-
ше, т.е. слово предстает не как свободное 
творение «Я», а прежде всего как услы-
шанное, воспринятое Слово, переводчиком, 
толкователем, употребителем которого за-
тем становится наше «Я», если оно спра-
вится с «переводом». 

Лучшим переводчиком в указанном 
смысле Гаман считает «поэта», называя по-
эзию «материнским языком человеческого 
рода» [8, S. 195] и понимая под поэзией 
страстный, чувственно-образный ответ че-
ловека на творение. В поэтическом слове 
тоже может быть явлено Слово Божье не-
зависимо от того, знают ли об этом сами 
поэты и хотят ли они этого. Поэтому Гаман 
предупреждает филолога, что предметом 
его исследования являются не просто по-
сюсторонние объективации поэтического 
воображения: в принципе филолог должен 
понимать и рассчитывать на то, что ему 
приходится иметь дело с Богом. 

«Поэтический гений выражает свою си-
лу в том, что посредством поэтического 
воображения он преображает видения от-
сутствующего прошлого в изображение на-
стоящего…» [9, S. 382]. 

Конечно, может случиться, рассуждает 
Гаман, что «посредством произвольных 
фикций» «поэтов» из настоящего изготов-
ляется тщедушное подобие правды, поэто-
му с полным правом можно быть, с одной 
стороны, убежденным в боговдохновлен-
ности Гомера, а с другой – ставить в один 
ряд «ложь и поэзию», имея в виду то, что 
Гаман называет «старым поэтом» и Сатану 
[8, S. 198]. 

 
6. «Грамматика разума» 

 
Время слишком часто знает только 

обесцененное слово, выступающее как 
произвольный конвенциональный знак, как 
средство и продукт общения, как результат 
абстрагирования. Время слишком часто не 
знает созидающей первосилы того Слова, 
которое само подымается в непосредствен-
ной мощи из глубины жизни, которое само 
выговаривает то, о чем еще никто не думал, 
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которое в творческом порыве высекает 
мысль из самого себя, давая в своем откро-
вении имя тому невидимому, что до време-
ни было еще божественной тайной [7, S. 
449]. Гаман упрекает «философские време-
на» в злоупотреблении языком, что дает 
повод для бесчисленных недоразумений и 
превращения человеческого познания «в 
настоящий Вавилон»: 

«У метафизики есть свой школьный и 
придворный язык; оба мне подозритель-
ны… Я подозреваю, что вся наша филосо-
фия состоит больше из языка, чем разума; и 
недоразумения бесчисленных слов, маска-
рады произвольных абстракций, антитезы 
сочинителей с добрыми намерениями, даже 
самые общие фигуры речи sensus communis 
– все они произвели целый мир вопросов, 
появление которых вряд ли можно объяс-
нить наличием какой-либо разумной при-
чины, так же как вряд ли есть причина ис-
кать ответы на них. Корень в том, что по-
прежнему не хватает грамматики разума» 
[10, S. 21]. 

Такой грамматикой для Гамана являет-
ся божественный Логос, объектированный 
в тексте Божественного Писания. Пред-
ставляется, что тайна языка заключена в 
проблеме семантической идентификации 
основных понятий, поскольку семантика 
сознания – Логос человека – лишь отчасти 
обусловлена характером взаимоотношения 
сознания с картиной мира соответствую-
щего времени. Семантика базовых метафи-
зических предикатов – таких, как Истина, 
Зло, Добро, Любовь и других, – всегда пре-
вышает предельность внутренней самодос-
таточности человеческого разума. Чтобы 
понять их, сознание должно идентифици-
ровать внутреннее содержание своего Ло-
госа с внешним Логосом. Проблема пони-
мания – это проблема идентификации. 
Жизнь – это идентификация частного Ло-
госа с Логосом Бога; смерть – это отказ от 
этой идентификации. Разум отвечает за эту 
идентификицию, Не-Разум отказывается от 
этой идентификации. Чтобы думать, нужен 
язык. Чтобы родилась мысль, нужно «зер-
кало» = Слово. 

Слово как сила истины превращает 
«пустынную землю» в «плодородный сад» 
[7, B. I. S. 83], «ибо Слово Божье живо и 
действенно, и острее всякого меча обоюдо-
острого…» [7, B. I. S. 85]. 

 
7. Язык «в начале» 

 
Не только Слово Бога, но так же и сло-

во человека – творческая сила, прорыв 
внутренней жизни, которая все время хочет 
творить новую жизнь. По мнению Гамана, 
мы чувствуем в языке «отца огненных ду-
хов и дышащих сил». При этом, однако, 
речь идет не о «школьном и придворном 
языке» Просвещения, противником которо-
го был Гаман, а о живом языке, выражаю-
щем «текст» сердца без преломлений и 
опосредования. Именно в таком языке про-
исходит явление самой творящей жизни. 
Жизнь и слово здесь едины, они суть вы-
ражение, движение, «aсtio», «mimesis», 
жест, звучание… Древнейшим языком бы-
ла музыка, древнейшей письменностью 
была живопись и рисование [8, S. 195]. 
Этот язык, который, как Слово Божие, все-
гда «в начале», не подчиняется никаким 
внешним правилам. Этот язык – перводви-
гатель спонтанного творения, свободное 
творение и живописание. Язык в его «ге-
нии», в его естестве не подвержен субъек-
тивному произволу, потому что он «со-
чится», как родник, с внутренней необхо-
димостью из глубины души и являет ее не-
искаженное откровение. Душа и язык сущ-
ностно связаны друг с другом. 

В глубине языка еще слышен шум пе-
режитого предшествующими поколениями. 
Так называемый «обычный язык», не свя-
занный с историей и народом, не способен 
к этой глубине в силу своей глухоты и не-
моты – так же, как «обычное сознание», ко-
торое в лучшем случае является искусст-
венным продуктом ratio, но не «живым 
языком». В противовес интеллектуализму 
Гаман подчеркивает природную перво-
зданность языка, однако это не означает 
«натуралистическое» понимание языка: 
язык «в начале» Гаман понимает не как 
элементарный взрыв просто природных 
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сил, но как перво-акт просыпающегося ду-
ха. 

Поскольку Гаман без каких-либо иллю-
зий видит возможность злоупотребления 
языком в межчеловеческих отношениях, он 
со всей остротой требует понимания того, 
что слово – это дело, и поэтому с каждым 
словом человек берет на себя ответствен-
ность. Таким образом, язык становится у 
Гамана «местом» нравственного решения, 
«внутренним и внешним узлом веры», 
«верности», личного отношения, общест-
венной причастности: 

«На природном праве человека пользо-
ваться словом как собственным благород-
нейшим и крепчайшим средством самых 
сокровенных проявлений воли основывает-
ся действенность всех договоров, и эта 
сильная крепость сокрытой в невидимом 
истины возвышается над всей модной 
практикой, машинерией, лжеобразованно-
стью и рыночной мешаниной. Злоупотреб-
ление языком и его естественным свиде-
тельством является поэтому самым гру-
бейшим клятвопреступлением, и престу-
пивший этот первый закон разума и его 
праведности становится самым злобным 
врагом человечества…» [7, B. VII. S. 36]. 

В этом проявляется еще один сущност-
но значимый аспект слова – аспект личного 
конституирования, т.е. «само-обнаруже-
ния» и «обнаружения себя для других». 
Слово вводит личность в круг других лич-
ностей; при этом слово не просто приот-
крывает нам индивидуально-личностную 
среду: оно вводит нас в измерение индиви-
дуальной личности таким образом, что од-
новременно личность через слово вырыва-
ется из «плена» всех «в-себе-вещных» ка-
тегорий. Слово – не просто звучащее смы-
словое образование «в себе», слово – ре-
ально, действительно только в динамиче-
ски-персональной реляции как слово «меж-
ду», а не «в себе», как слово в обращении и 
ответе, в говорении и слушании, в призыве 
и послушании. 

Поэтому несмотря на то, что Гаман зна-
ет о слове как о «само-обнаружении и са-
мо- выражении» «Я», он прежде всего ви-
дит в слове послание и призыв «Ты»: глав-

ное – не в том, чтобы самому «выговорить-
ся», а в том, чтобы «услышать» и «быть ус-
лышанным», в том числе и прежде всего 
самым главным «Ты» – Богом. Гаман уже в 
первом своем серьезном сочинении «Раз-
мышления о достопочтимом Сократе» 
(1759) [11] убедительно показывает, что 
прижизненный титул «маг с Севера», при-
своенный ему президентом Дармштадта 
К.Ф. Мозером, он заслужил не зря, по-
скольку под шутовской маской ироничного 
автора этого сочинения хорошо узнается 
лицо пророка, знающего, что он «услышал» 
Бога, и верящего, что Бог понял его. В кон-
це своей жизни в апреле 1787 г., находясь в 
Мюнстере, Гаман пишет в письме к 
Ф.Г. Якоби от 8.04.1787: 

«Как ни ломай голову, я чувствую себя 
как Санчо Панса и поэтому наконец могу 
успокоить себя его восклицанием: Бог по-
нимает меня!» [5, S. 135]. Нетрудно понять, 
оруженосцем какого рыцаря осознавал себя 
Гаман. Поэтому и свое «авторство» (как 
пророка) Гаман видел прежде всего не как 
творческое выражение своего «Я», а как 
призыв-посредничество от главного «Ты» к 
другому человеку, к другому «Ты», как об-
ращение, наполненное живым голосом и 
живой кровью опосредующего «Я». Он был 
будоражащий голос проповедника, однако, 
судя по всему, осознавал, что его голос 
звучит в пустыне. Но все же: «Кто имеет 
уши, тот слушай!» И, несмотря ни на что, 
слово Гамана стало событием его времени. 

 
8. Слово Гамана 

 
Подлинная семантика языка (на чувст-

венном уровне – совесть) – Логос, Божест-
венное Слово. Говорение «языком» и ду-
мание «языком» – внутреннее содержание 
Истории. Думание «языком – Логосом» – 
встреча с Богом в реальности целого 
(с «посю-» и «потусторонностью») мира. 
Говорение «языком-Логосом» – создание 
Любви, Жизни. Думание «языком без Ло-
госа» – встреча с Сатаной. Отсутствие Ло-
госа – Зло. Говорение «языком без Логоса» 
– создание Зла. Может быть, поэтому по-
знание предстает как попытка «вспомнить» 
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Логос, что, например, соотносимо с пред-
ставлением Платона об анамнесисе = вос-
поминании как базовой категории теории 
познания. Без внешнего Зеркала, без иден-
тифицирующего внешнего плана – это 
«вспомнить» невозможно. Поэтому «гно-
сис» гностической философии обречен. 
Необходимо явленное Слово Божье для 
идентификации моего внутреннего Логоса 
= Божественной первосемантики в моем 
собственном языке. Историческая основа 
такой идентификации в христианском 
культурном дискурсе – воплощенный в че-
ловеческое тело Логос = Христос. 

Именно такой христоцентрической ори-
ентацией отмечено и слово Гамана, взгля-
ды которого отличались поразительной ус-
тойчивостью: с 30-летнего возраста до са-
мой смерти они остались фактически неиз-
менными, будто его душа и сознание были 
озарены светом единственной и вечной ис-
тины. Как упоминалось выше, это «озаре-
ние» случилось в Лондоне в марте 1758 г., 
когда Гаман, как он пишет в своем дневни-
ке, «начал свой путь к Богу» [2, S. 7]. После 
этого «лондонского озарения» весь челове-
ческий язык для Гамана тоже «озарился», 
преобразился: Слово вырвалось из плена 
повседневного, «серого» терроризма и за-
звучало в библейском горизонте, освещая 
все временные пространства: прошлое, на-
стоящее, будущее. Слово Гамана обладает 
поразительной центробежностью, устрем-
ляясь в головокружительное путешествие в 
многомерные вертикальные и горизонталь-
ные (парадигматические и синтагматиче-
ские), общекультурные и узкосубъектив-
ные, широко- и узкоконтекстные «полеты», 
освещая колодцы прошлого и широты на-
стоящего, пронзая лучом света сумерки бу-
дущего, проясняя общечеловеческое и ин-
тимно личное. Однако в этом поразитель-
ном «странничестве», в этой «божествен-
ной комедии» гамановского слова, играю-
щейся сразу в прошлом, настоящем и бу-
дущем на сцене общемирового театра и на 
подмостках личной судьбы Гамана, слово 
не теряется, не утрачивает своей, в конеч-
ном итоге, устойчивой референтной соот-
несенности в силу своей христоцентриче-

ской центростремительности. Слово Гама-
на семантически четко идентифицировано, 
поскольку соотнесено с Божественной гер-
меневтикой, исторически воплощенной в 
жизни и Логосе Христа. 

Именно поэтому тексты сочинений Га-
мана пронизаны мириадами прямых и кос-
венных цитат из Библии. Фридрих Карл 
фон Мозер «присвоил» Гаману необычный 
титул «Маг с Севера», что нередко связы-
вают с таинственной герметичностью его 
сочинений, немало способствовавшей по-
дозрениям о мистицизме Гамана, его при-
верженности к магизму гностической че-
канки. Однако подлинное значение поня-
тия «маг», которое было принято Гаманом 
(некоторые свои письма Гаман подписывал 
словосочетанием «Magus in telonio» = «Маг 
с таможни» поскольку зарабатывал себе на 
жизнь на посту среднего чиновника на та-
моженном складе), следует искать в цен-
тростремительной логике гамановского 
библецентризма: новозаветные маги = вол-
хвы с Востока, мудрецы, пришедшие в Ие-
русалим во дни, когда родился Иисус, ибо 
«...видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему» (Матф. 2,3). 

Гамановский стиль излагать – лишь на 
первый взгляд темен и невнятен. Ему не 
свойственна «аполлоновская» холодно-рас-
судительная, логически выверенная яс-
ность, что не простил ему Гегель [см.: 12]. 
Его стиль пронизан интенсивными энер-
гиями человеческих чувств, страстей, боли 
и радости, приятия и негодования, обост-
ренного противоречия, нацеленного на то, 
чтобы ввести читателя в недоумение и да-
же растерянность, поскольку авторская ма-
нера Гамана провоцирует отказ от одно-
сторонне аналитического подхода к тексту, 
призывая к цельному, всеохватному вос-
приятию жизни. Гаман не «заточает» чита-
теля в культурно-языковое гетто своей кар-
тины мира. Ему вообще чужда всякая за-
вершенность, выступающая как следствие 
всякой логицизированной обустроенности. 
Стиль Гамана следует, видимо, оценивать 
(в его задиристости, в экстремальной про-
тивопоставленности оппонентам) не как 
самоцель, а как нужное средство, приме-
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няемое для служения единству жизни и 
защиты ее от раздробления, атомизации и 
«растерзания» воинствующим рационализ-
мом. Трудность Гамана заключается в со-
противляемости его текстов быстрому 
«употреблению»: он провоцирует на труд-
ное, медленное и активное отношение к 
своим текстам. Он не дает ни одного шанса 
читателю-потребителю, он призывает и 
провоцирует к со-действию, со-трудничест-
ву, со-творчеству, со-пониманию по поводу 
закодированных в тексте идей, с тем чтобы 
читатель получил возможность пережить 
нечто вроде критического самопознания. В 
этом смысле тексты Гамана можно срав-
нить с высоким искусством портретной 
живописи, тайна которого не просто в том, 
что всматривающийся в портретные изо-
бражения людей пытается постигнуть их 
духовную природу и их время, но и в том, 
что сам человек оказывается объектом по-
разительно пронзительных глаз портрет-
ных ликов: эти такие разные глаза, это их 
«всматривание» в человека перед портре-
том провоцирует его «окунание» в собст-
венные, нередко еще непознанные внут-
ренние миры. Грани между объектом и 
субъектом растворяются, они становятся 
единым взаимопознающим целым. При та-
ком положении рождается особая эстетика 
восприятия, которая в живописи, видимо, 
отражается, например, в знаменитой тех-
нике «сфумато» Леонардо да Винчи. К по-
добной эстетике, к подобному «сфумато» 
стремился и Гаман, исходивший из убеж-
дения, что «мысль читателя является музой 
и помощницей автора» [13]. 

Контекстные уровни слова Гамана 
можно определить следующим образом. 

1. Контекст чистой экзистенции челове-
ческой индивидуальности, определяемой 
чувствами и страстями, «заимствованием и 
пищеварением». («Заимствование» пони-
мается Гаманом как генетически обуслов-
ленная психоэмоциональная конституция 
человека.) Это – «Я-Контекст» индивиду-
альной картины мира, в котором консти-
туируется экзистенциально-психологичес-
кий уровень семантической коннотативно-
сти слова в его «ближайшем значении». В 

«Я-Контексте» слово «есть». Это – «настоя-
щее» слова. 

2. Контекст внеположенной феноме-
нальной реальности – Природа, История, 
Божественное Писание. Это – «Оно-Кон-
текст», в котором слово «было», в котором 
оно приобрело свою историческую память; 
это – контекст, в котором «Бог-автор» вы-
говорился, «снизошел» к человеку. В «Оно-
Контексте» конституируется культурно-
историческая «вертикаль» семантики слова 
в его «дальнейшем значении». Это – «про-
шлое» слова. 

3. Контекст «божественной встречи», в 
котором «Я-Контекст» и «Оно-Контекст» 
преодолевают свою феноменальную про-
тивопоставленность и идентифицируют 
друг друга через себя благодаря интегри-
рующему посредничеству Бога. Это – «Я-
Ты-Контекст», в котором слово «Я-Кон-
текста» становится «Словом», которое бы-
ло «в начале». В этом контексте консти-
туируются исходно-первоначальная и ко-
нечно-эсхатологическая коннотативность 
Слова в его «божественной семантике». 
Это – «вечное» слова. 

Гаман поставил «Слово» в эпицентр 
своего мышления и своего «авторства», ус-
лышанное, сказанное, прочитанное Слово, 
которое было «в начале» и которое как че-
ловечески-божественное слово вновь и 
вновь свидетельствует о своей жизни, сло-
во как обетование будущего. Это обетова-
ние не стало пустым обещанием. Никто так 
близко, как Гаман, не приблизил к своему 
разрешению те великие задачи, которые он 
под именем «вербализма» ставил перед 
мышлением. И.Г. Гердер попытался пере-
нять важные нити его размышления о язы-
ке. В. фон Гумбольдт, Ф. Шлегель, 
Я. Гримм и другие разрабатывали их даль-
ше. 

Однако Гаман понимал, что поставил 
перед собой слишком высокие цели, пони-
мал, что прикасается к «последним» вопро-
сам, ответ на которые требует от человече-
ского духа того предельного напряжения, 
на какое он только способен. Все усилия 
Гамана по раскрытию сущности языка убе-
дили его в бесконечной таинственности по-



60  Наука КГУ – региону 

 

следнего. Чем глубже Гаман проникает в 
глубины языка, тем больше становится за-
гадка: 

«Я грызу эту мозговую кость и загрызу 
себя над ней до смерти. Тьма над этой 

бездной еще не рассеялась для меня, я все 
еще жду прихода апокалиптического анге-
ла с ключом для этой пропасти» [7. B. VII. 
S. 151]. 

 
_________________________ 
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Ю.В. Костяшов 
 

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ ГЛАЗАМИ 
РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

 
Делается попытка выявить стереотипы восприятия русскими людьми Восточной 

Пруссии и ее жителей начиная с XVII до XX в. В качестве источников используются 
статейные списки, дневники, письма, воспоминания, путевые заметки и очерки россий-
ских военных, дипломатов, писателей, поэтов, ученых, предпринимателей и просто пу-
тешественников. Делается вывод, что на протяжении десятилетий и веков представле-
ния россиян о своих ближайших зарубежных соседях изменялись под воздействием 
самых различных обстоятельств и факторов, но гораздо больше в них было общего, по-
вторяющегося. 

 
Если спросить любого калининградца, 

какие свидетельства своих соотечественни-
ков о Восточной Пруссии ему известны, 
почти наверняка будут названы «Письма 
русского путешественника» Н.М. Карамзи-
на да «Записки» А.Т. Болотова. Некоторые, 
возможно, вспомнят мемуары княгини Ека-
терины Дашковой или военные очерки 
А.Т. Твардовского и воспоминания 
И.Г. Эренбурга. Между тем до нас дошло 

несколько сот принадлежащих перу росси-
ян рассказов о посещении Восточной 
Пруссии, которые запечатлелись в пись-
мах, дневниках, воспоминаниях, путевых 
заметках и очерках. Начиная с XVI века и 
вплоть до Второй мировой войны здесь по-
бывали тысячи русских людей: выдающие-
ся государственные деятели, включая са-
мих самодержцев от Петра I до Николая II; 
знаменитые полководцы и дипломаты, мо-
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гущественные министры и крупные пред-
приниматели; известные ученые, писатели, 
художники и музыканты; пламенные рево-
люционеры, разведчики, студенты и, нако-
нец, просто путешественники. Весь этот 
пласт русско-немецких региональных от-
ношений до сих пор был плохо изучен и 
известен лишь фрагментарно [1]. 

Целью настоящей статьи является по-
пытка выявить некоторые общие стереоти-
пы восприятия русскими людьми Восточ-
ной Пруссии и ее жителей. Конечно, на 
протяжении десятилетий и веков представ-
ления россиян о своих ближайших зару-
бежных соседях эволюционировали, изме-
няясь под воздействием самых различных 
обстоятельств и факторов (что может стать 
предметом отдельного исследования). Од-
нако гораздо больше в них было общего, 
повторяющегося. И впечатления русского 
аристократа XVIII в. могут почти дословно 
совпадать с заметками и размышлениями 
какого-нибудь унтер-офицера времен Пер-
вой мировой войны. 

Изучение стереотипов восприятия од-
них народов другими сегодня стало одним 
из самых интенсивно развивающихся на-
правлений гуманитарной науки во всем 
мире. Достаточно вспомнить знаменитый 
«Вуппертальский проект», осуществлен-
ный в ФРГ по инициативе нашего соотече-
ственника Льва Копелева [2]. В последние 
годы и у нас в стране появилось немалое 
число работ, в которых рассказывается о 
восприятии русскими людьми других стран 
и наций – англичан, французов, бельгий-
цев, поляков, тех же немцев [3]. 

И все-таки даже на этом фоне свиде-
тельства россиян о Восточной Пруссии 
стоят особняком и заслуживают отдельного 
разговора. Дело в том, что для большинст-
ва русских людей эта немецкая провинция 
оказывалась первым опытом знакомства не 
только с Германией, но и заграницей во-
обще. Через Восточную Пруссию проходил 
главный путь из России в Западную Евро-
пу, который писатель Н. Лесков еще в 
прошлом веке окрестил «столбовой рус-
ской дорогой» [4]. Проезжая дальше – в 
Берлин, Рим, Париж, путешественники по-

степенно утрачивали остроту восприятия, 
наступало пресыщение от увиденного, 
эмоции тускнели. А первая встреча пробу-
ждала жадное любопытство: на Восточную 
Пруссию смотрели «во все глаза», сравни-
вали возникавшие перед глазами картины с 
тем, что они оставили у себя на родине. 

Всех россиян, писавших о Восточной 
Пруссии, можно разделить на четыре груп-
пы в соответствии с тем, как они реагиро-
вали на увиденное: «объективисты», «кри-
тики» (или «скептики»), «позитивисты» и 
«аналитики». 

К объективистам можно отнести тех, 
кто добросовестно фиксировал факты, не 
давая им оценки и не высказывая своего 
собственного отношения к пруссакам и их 
образу жизни. К такого рода свидетельст-
вам относятся и самые ранние русские опи-
сания Восточной Пруссии – так называе-
мые статейные списки XVI-XVII вв., т.е. 
официальные отчеты послов о выполнении 
тех или иных дипломатических миссий. И 
дело не только в том, что сам жанр доку-
мента не подразумевал рассказа о личных 
впечатлениях. До Петра I Запад вообще на-
ходился на большом подозрении в России 
как источник всяческой ереси и угрозы 
православию. И лишь в редких случаях ав-
торы статейных списков позволяли себе 
личные ремарки. Так, видный петровский 
дипломат Прокопий Возницын, побывав-
ший в этих краях в конце XVII в., не удер-
жался от восхищения Мальборком («город 
знатный и великий») и Эльблонгом («город 
изрядный, и многолюдный, и стройный, и 
богатый») [5]. 

В начале XVIII в. не только были сняты 
запреты на выезд из России, но Петр I бук-
вально насильно посылал тысячи своих 
подданных «за море» на науку, в том числе 
и в ближайший иностранный университет в 
Кенигсберге [6]. Благодаря его неуемной 
энергии произошло резкое расширение 
контактов россиян с западной цивилизаци-
ей, и вскоре после его смерти появились 
первые свидетельства частных лиц о посе-
щении ими Восточной Пруссии. Видимо, в 
силу инерции, исторической традиции или 
все еще сохранявшихся предубеждений к 
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иноверцам, все они на протяжении почти 
всего XVIII в. больше напоминали сухие 
отчеты нежели сочинения живых людей 
[7]. 

Первым нарушил традицию Денис Ива-
нович Фонвизин. Он же стал родоначаль-
ником «критического направления» в со-
чинениях о Восточной Пруссии. Наш зна-
менитый комедиограф не сказал ни одного 
доброго слова по адресу пруссаков. В до-
рожных письмах 1784 г. он вволю посмеял-
ся над медлительностью местных извозчи-
ков, которые «скачут гораздо тише, чем 
наши ходоки пешком ходят» и «двадцать 
русских верст везут восемь часов». «Ехать 
тише невозможно, – восклицает писатель, – 
разве стоять на месте». В Мемеле Фонви-
зин ходил в немецкий театр на трагедию: 
«Мерзче ничего я от роду не видывал. Я не 
мог досмотреть первого акта». В местечке 
Росситтен (совр. пос. Рыбачий), которое он 
называет «пресквернейшей деревнишкой», 
путникам пришлось останавливаться в из-
бе, выглядевшей, по его словам, «столь за-
гаженной, что мы не могли в нее войти». 
Кенигсберг, который писатель посещал в 
четвертый раз, показался ему еще мрачнее 
обычного: «Улицы узкие, домы – высокие, 
набиты немцами, у которых рожи по арши-
ну. Всего же больше не понравилось мне 
их обыкновение: ввечеру в восемь часов 
садятся ужинать и ввечеру же в восемь ча-
сов вывозят нечистоту из города. Сей обы-
чай дает ясное понятие как об обонянии, 
так и о вкусе кенигсбергских жителей» [8]. 

Столь резкие высказывания отчасти 
были следствием того, что всю дорогу 
Фонвизина мучили сильные головные бо-
ли, а в такие моменты он становился на-
стоящим мизантропом. 

Среди ярых критиков восточнопрусской 
действительности преобладали писатели, 
поэты и люди ученые. Ставший впоследст-
вии известным славистом И.И. Срезнев-
ский побывал в Кенигсберге в 1839 г. во 
время своей заграничной научной коман-
дировки. Город, как замечает он в письме к 
матери, «состоит из канав, обставленных 
шкафами» и «гораздо меньше нежели 
Харьков». Университет, который собствен-

но и был целью его стажировки, молодой 
ученый описывает следующими словами: 
«...старые, дрянные домы, грязные, по 
крайней мере не чистые. На аудитории 
страх взглянуть; в уездном училище у нас 
во 100 раз лучше, даже в приходской шко-
ле лучше, потому что это – нечистые ком-
натки, уставленные грязными столами и 
скамьями, а кафедры, такие же гадкие, го-
дились бы разве для Миргородской базар-
ной торговки...» [9]. 

В ряду самых последовательных скеп-
тиков оказался и Василий Иванович Неми-
рович-Данченко, некогда необычайно по-
пулярный, а ныне совсем забытый писа-
тель, опубликовавший при жизни 80-том-
ное собрание сочинений. В 1893 г. он напе-
чатал обстоятельный очерк о путешествии 
по Восточной Пруссии, в котором на мно-
гих страницах с блеском высмеял нравы, 
примитивность духовных потребностей и 
природную ограниченность восточнопрус-
ских обывателей. Вот хотя бы его отзыв о 
Кенигсберге: «Жалкие, мелкие домишки 
отдаленных улиц, грязь, слоями лежащая 
на самых главных, неопрятность жителей, 
массы славянских типов и множество евре-
ев, встречающихся повсюду, дороговизна 
гостиниц и отсутствие всякого комфорта в 
них переносят вас куда хотите, в Россию, 
Литву, Польшу, но никак не в опрятную 
Германию. Какие-то допотопные, мохом 
поросшие извозчики, подобных которым 
вы встретите только в Вильне, дребезжа-
щие коляски, нищие на улицах, отсутствие 
всякого порядка и обилие кабаков на каж-
дом шагу, запутанные лабиринты дальних 
переулков, с бушующими пьяными, призе-
мистые землянки, даже чуть ли не рядом с 
историческими дворцами и башнями... я 
более противного места в Германии не 
знаю. На рубеже двух государств Кенигс-
берг успел соединить у себя пороки того и 
другого, не усвоив их достоинств...» [10]. 

Группу скептиков замыкает поэт Сер-
гей Есенин. В 1922 г., после женитьбы на 
балерине А. Дункан, он из Москвы на са-
молете прилетел в Кенигсберг, а затем не-
сколько месяцев провел в Германии. Его 
высказывания об этой стране и ее гражда-
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нах звучат, как приговор: «...Что сказать 
мне вам об этом ужаснейшем царстве ме-
щанства, которое граничит с идиотизмом? 
Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. 
Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Че-
ловека я пока еще не встречал и не знаю, 
где им пахнет... Здесь все выглажено, вы-
лизано и причесано так же почти, как голо-
ва Мариенгофа (друга поэта. – авт.). Птич-
ки какают с разрешения и сидят, где им по-
зволено... Пусть мы нищие, пусть у нас го-
лод, холод и людоедство, зато у нас есть 
душа, которую здесь за ненадобностью 
сдали в аренду под смердяковщину...» [11]. 

Справедливости ради надо сказать, что 
негативные отклики составляют явное 
меньшинство, не достигая и десятой части 
от общего массива свидетельств наших со-
отечественников о Восточной Пруссии. 
Гораздо обширнее группа авторов-позити-
вистов (а можно было бы сказать «востор-
гистов»), воспринимавших все увиденное 
«на ура», чьи оценки располагаются в диа-
пазоне от бурного восхищения до тихого 
умиления. Это главное направление рус-
ской мемуаристики сформировалось вскоре 
после наполеоновских войн и доминирова-
ло на протяжении XIX – начала XX в. 

Переход границы Восточной Пруссии 
обычно происходил в районе Эйдткунена 
или Мемеля. И сразу путешественники 
словно попадали в другое измерение. 
А.И. Герцен, впервые и, как оказалось, на-
совсем выехавший за границу в 1847 г., 
пишет: «И одного часа езды достаточно, 
чтоб очутиться совсем в другом мире... Все 
переменяется, как декорация в театре... 
Чистота и опрятность свидетельствуют о 
длинной цивилизации…» [12]. Графа 
П.Д. Киселева, будущего могущественного 
министра, опрятность и вид довольствия, 
царившие в Восточной Пруссии (1818 г.), 
заставили вспомнить о родине: «Много лет 
пройдет еще, пока цивилизация достигнет 
у нас до того, чтобы водворилось такое 
благосостояние во всех слоях общества» 
[13]. Великий драматург А.Н. Островский, 
в первый раз выехавший за границу в 
1862 г., записал в путевом дневнике: «Поля 
возделаны превосходно, унавожены сплошь, 

деревни все каменные и выстроены чисто, 
на всем довольство. Боже мой! Когда-то 
мы этого дождемся!» [14]. 

Петр Ильич Чайковский несколько раз 
бывал проездом в Восточной Пруссии. Об 
одной из своих поездок он рассказывает в 
письме к племяннику В.Л. Давыдову 
14 (26) декабря 1892 г: «Ничего не может 
быть хуже, как мой переезд из Петербурга 
в Эйдткунен. Ехал я в том самом пакост-
ном вагоне, в котором мы ехали с тобой ле-
том. Неудобно, грязно, двери не запирают-
ся, звонок все время звонит, и в доверше-
ние всего испортилась печь, и мы спали 
при 4 или даже 3 градусах температуры!!! 
Мыться тоже нельзя было, ибо трубы ис-
портились и вода в них обратилась в 
лед...». И вот наконец граница: «В Эйдтку-
нене пересел в превосходный теплый ва-
гон. Остановился в превосходнейшей гос-
тинице...» [15]. 

Еще одно характерное свидетельство 
конца века – педагога и просветительницы 
Н. Яковлевой: «...от самого Эйдткунена эту 
русскую, немного растрепанную природу 
сменил немецкий прибранный ландшафт. 
Мы едем точно садом: все размерено, рас-
считано и отлично возделано. Пашня как 
будто просеяна сквозь решето; фруктовые 
деревья с подпорками; везде протянуты на 
полях проволоки; в лесах, похожих на пар-
ки, проведены дорожки, поставлены ска-
мейки. Видно, что хозяин знает так же хо-
рошо каждое дерево своего леса, как каж-
дого члена своей семьи» [16]. «А все-таки с 
удивительными удобствами хорошо живут 
немцы, – вторит ей виленский прокурор 
П.А. Аккерман (1914 г.). – Как у них все, 
камень к камню, прилажено, обстругано, 
подчищено. Ширина и распланировка 
улиц, тротуары, которые свободно могли 
бы быть под стать нашим столицам, по-
стройки; везде цветники, сады, скверы; пе-
ред особняками палисадники с изящными 
клумбами; все это производит, надо отдать 
справедливость, очень благоприятное впе-
чатление» [17]. 

Подобных свидетельств можно было бы 
привести не один десяток, но ограничимся 
еще только одним. Это воспоминания 
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Александра Ивановича Верховского (1886-
1941) – генерал-майора, военного историка, 
получившего портфель военного министра 
в последнем кабинете Керенского, а в годы 
советской власти ставшего комбригом и 
репрессированного в 1941 г. Во время Пер-
вой мировой войны в качестве офицера Ге-
нерального штаба он участвовал в боях на 
территории Восточной Пруссии. Он вспо-
минает: «Нарядные магазины, отличные 
рестораны и пивные с зеркальными окна-
ми. Глаз радовали посаженные между до-
мами сады, отгороженные от улицы краси-
выми, художественно исполненными ме-
таллическими решетками. Зелень и цветы 
попадались на каждом шагу. За последним 
четырехэтажным домом города начинались 
поля, прекрасно обработанные и такие же 
холеные, как и город, окопанные канавами, 
обсаженные деревьями. Поражал этот не-
привычный русскому взору переход от го-
рода к деревне: не было неизбежных в рус-
ских городах окраин с пустырями и свал-
ками, по которым бродят тощие полудикие 
собаки. Никаких покосившихся заборов, 
ям, куч навоза и мусора. Казалось, там, где 
кончался богатый город, начиналась пол-
ная достатка деревня. Ни один кусочек 
земли не пропадал. Все было использовано: 
либо построен дом, либо разведен сад, либо 
прекрасно возделаны поля. 

По дороге попадались деревни. Но это 
не были привычные русскому глазу бедные 
и заброшенные человеческие поселения с 
соломенными крышами, местами – курны-
ми избами, с грязью неистребимой и, как 
казалось, вечной. Нет! Тут глаз радовали 
каменные дома, черепичные кровли, элек-
трическое освещение, мощеные улицы, 
упитанный скот. Паровые мельницы и фаб-
рики также поражали своей чистотой и со-
вершенством отделки». А дальше Верхов-
ский описывает переезд на русскую сторо-
ну: 

«Гладкое, как паркет, немецкое шоссе 
оборвалось на границе, и автомобиль то 
буксовал в зыбучем песке, то застревал в 
грязи, из которой с глубоким равнодушием 
к судьбам мира выползали тощие свиньи, 
обнюхивая воздух в надежде чем-нибудь 

поживиться. Вместо каменных домов – 
жалкие лачуги, вместо богатых полей – 
убогие полоски песчаной земли. Как немцы 
могли ту же землю, рядом лежащую, сде-
лать плодоносной? Густая щетина озимых 
сменилась на русской стороне границы 
редкими, как истертая зубная щетка, сжа-
тыми полосами ржи и овса. 

Много раз и до этого я слышал о том, 
что культура Германии выше культуры 
старой России [18], но этот переход, казав-
шийся переходом на другую планету, ото-
звался мучительной болью за свою родную 
землю» [19]. 

О комфорте, уюте, красоте жизни в 
Восточной Пруссии писали почти все авто-
ры, но лишь некоторые пытались при-
стальнее вглядеться в людей. Уже упомя-
нутый А.И. Герцен, очутившись в Кенигс-
берге, был поражен тем, что «все встреч-
ные смотрят весело и прямо в глаза, и я 
стал смотреть весело и прямо в глаза...» 
[20]. Десять лет спустя предприниматель и 
миллионер Василий Александрович Коко-
рев (1817-1889) тоже заметил это «стран-
ное» настроение: «…все лица светлы, радо-
стны, видно, что их никто не запугивает и 
что они весело смотрят на Божий мир» 
[21]. Эта непривычная для русского чело-
века «веселость» нуждалась в каком-то 
объяснении, как требовала разгадки и тай-
на благоденствия сеседей-иностранцев. Ис-
кавшие ответы на эти вопросы русские пу-
тешественники и составили группу «анали-
тиков» – самую интересную среди всех ав-
торов. 

Миллионер В. Кокорев видел причину 
процветания Восточной Пруссии в граж-
данском равноправии, просвещении и ра-
зумной политике властей. «Жизнь народа, 
– заключает мемуарист, – проникнута 
смыслом, который добыт свободомыслием 
и общим участием» [22]. 

Отсутствие у пруссаков сословных гра-
ниц, по крайней мере видимых, многим 
бросалось в глаза. Пожалуй, ярче всего об 
этом сказал писатель Глеб Успенский, по-
бывавший в Восточной Пруссии в 1872 г. 
Еще на подъезде к границе, в Литве, ему 
все меньше и меньше попадался так назы-
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ваемый простой народ. «…и едва началась 
Пруссия, – продолжает писатель, – как 
мужика совсем не стало, его нет. С нами 
ехали мужики и бабы, – но вовсе не рус-
ские, – они одеты по-господски, и только 
руки в мозолях да необыкновенное здоро-
вье отличают их от господ... я видел, как в 
поле работали крестьянки, в платье, в со-
ломенной шляпе» [23]. 

Много лет спустя журналист Михаил 
Станиславский развил мысль Г. Успенско-
го. Его наблюдения касались Кенигсберга 
1913 г.: «…городское население поражает 
прямо своим необычайно сытым и доволь-
ным видом. Чернорабочие, поденщики, 
уличные метельщики, грузчики, портовые 
рабочие, ломовые извозчики не представ-
ляют в этом отношении ни малейшего ис-
ключения, все выглядят здоровыми, опрят-
но одетыми и с охотой исполняющими 
свои обязанности людьми» [24]. 

Авторы-аналитики склонны были ви-
деть источник превращения Восточной 
Пруссии в «цветущий сад» в природных 
свойствах германской нации. На первое 
место чаще всего ставилось удивительное 
трудолюбие немцев. Путешественники из 
России неизменно отмечали, что все жите-
ли Восточной Пруссии в светлое время су-
ток за работой, все чем-то заняты, нигде не 
видно праздношатающихся. Кроме трудо-
любия, также часто упоминались такие ка-
чества немцев, как: организованность, дис-
циплинированность, рассудительность, ак-
куратность и приветливость. 

И все-таки, по наблюдениям самых 
проницательных русских авторов, не эти 
черты национального характера стали по-
водом для невольных и обидных сравнений 
Германии и России и порождали, как од-
нажды выразился М.Е. Салтыков-Щедрин, 
«чувство неловкости», которое испытывает 
всякий русский человек, когда он смотрит 
на красивую и разумно устроенную жизнь 
соседних народов. Первопричину наш ве-
ликий сатирик усматривал в общественном 
устройстве двух стран. В очерке «За рубе-
жом» он сравнивал положение русского и 
восточнопрусского крестьянина и прихо-
дил к выводу, что удел первого – неволя и 

бесправие, а второго – свобода и человече-
ское достоинство: «…на стороне Эйдтку-
нена (т. е. Германии, западной цивилиза-
ции вообще. – авт.) есть одно важное пре-
имущество, а именно: общее признание, 
что человеку свойственно человеческое» 
[25]. В этих словах, кстати, содержалась и 
полемика с русскими революционерами-
социалистами, пытавшимися навязать об-
ществу свои умозрительные схемы. Запад-
ная цивилизация в глазах Салтыкова-
Щедрина имела то преимущество, что она 
основывалась на природных качествах че-
ловека. 

В восприятии русскими Восточной 
Пруссии (и шире – Запада) имелась еще 
одна черта, одно противоречие, которое с 
необыкновенной проницательностью под-
метил Федор Михайлович Достоевский. Он 
побывал в Восточной Пруссии в 1867 г., 
когда первый раз в жизни выехал за грани-
цу и чуть позже написал очерк «Зимние за-
метки о летних впечатлениях». 

Это противоречие – сочетание зависти с 
неистребимым чувством превосходства. 
Достоевский даже вспомнил Фонвизина с 
его сарказмом и откровенной бранью по 
отношению к иностранцам и заметил, что 
несколько поколений русских с наслажде-
нием перечитывают ругательства Фонви-
зина и что каждый русский находит в них 
«что-то неотразимо приятное», хотя и сты-
дится себе в этом признаться. И дальше 
Достоевский пишет фразу, которая, быть 
может, является ключом к разгадке одной 
из пресловутых тайн русской души: «Тут 
слышится какое-то мщение за что-то про-
шедшее и нехорошее. Пожалуй, это чувст-
во и нехорошее, но я как-то убежден, что 
оно существует чуть не в каждом из нас. 
Мы, разумеется, бранимся, если нас в этом 
подозревают, и при этом вовсе не притво-
ряемся, а между тем, я думаю, сам Белин-
ский был в этом смысле тайный славяно-
фил» [26]. Другими словами, у русских са-
мый закоренелый западник и самый закон-
ченный либерал все равно в глубине души 
остается славянофилом. 

Размышления Достоевского дополняет 
еще одна, на первый взгляд, незамыслова-
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тая история, рассказанная в мемуарах 
Александра Бенуа – художника и одного из 
самых ярких представителей русского се-
ребряного века. Бенуа описывает путеше-
ствие за границу 1896 г., в котором его се-
мью сопровождала безграмотная служанка, 
крестьянка Аннушка. Мемуарист рассказы-
вает, как поезд пересек границу, за Эйд-
ткуненом замелькали красочные картинки 
Восточной Пруссии – «олицетворение бла-
гополучия и плодородия». 

«Аннушка, – продолжает Бенуа, – одна-
ко, не выражает никакого удивления от той 
разительной перемены, что произошла, как 
только по невзрачному мостику мы пере-
брались через границу (я ей объяснил, что 
мы покинули Россию, что началась новая 
страна, что это Германия, что живут здесь 
немцы), и как будто совершенно безучаст-
но… поглядывает в окно. И вдруг лицо ее 
оживляется, рот расплывается в широкую 
улыбку, и она, провожая глазами что-то 
мчащееся мимо, произносит фразу: «Ну и 
немцы! Картошку и ту копать не умеют! 
Нешто так копают картошку?» Эти слова 
нашей неграмотной деревенщины поразили 

меня чрезвычайно, – до того я в них почуял 
нечто характерно русское, что они запом-
нились мне на всю жизнь. Не сказался ли в 
них русский человек и все его отношение к 
чужеземцу? к немцу? Даже будучи полным 
невеждой, он уже с колыбели презирает все 
«немецкое», все «не-русское», он все луч-
ше знает и потому учиться не желает. Ус-
тами Аннушки говорила тогда не она, а го-
ворил целый народ – народ, не поддавший-
ся ни дубинке Петра I, ни муштре Аракчее-
ва» [27]. 

В заключение резонно задать вопрос: 
насколько адекватно, всесторонне и глубо-
ко отразилась восточнопрусская действи-
тельность в записках и мемуарах русских 
путешественников? Ответ может показать-
ся парадоксальным, но все написанное рус-
скими о своих соседях скорее похоже на 
отраженный свет. Все эти письма, дневни-
ки и воспоминания гораздо больше говорят 
о России, россиянах и русском националь-
ном характере. Ну, а Восточная Пруссия, 
немцы, чужая жизнь – это только предлог 
для того, чтобы лишний раз подумать и по-
говорить о себе. 

 
_________________________ 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
ПРИБАЛТИКИ В НАЗВАНИЯХ ПЛЕМЕН И НАРОДОВ 

 
Анализируется этническая история юго-восточной Прибалтики, территории между 

реками Висла и Неман, с момента появления первых поселенцев до конца XVII века. 
Предлагается новое прочтение термина «пруссы». Делается вывод о том, что появление 
в XVI веке термина «Малая Литва» связано с культурной политикой герцога Альбрех-
та. 

 
Юго-восточная Прибалтика – историко-

культурный регион, расположенный между 
реками Висла и Неман. В течение двух по-
следних тысячелетий на его территории 
располагался ряд политических образова-
ний: Древняя Пруссия, Тевтонский орден в 
Пруссии, герцогство Пруссия, провинция 
Восточная Пруссия. После 1945 года еди-
ное историко-культурное пространство бы-

ло нарушено, и в настоящее время терри-
тория юго-восточной Прибалтики входит в 
состав четырех государств: Польши, Рос-
сии, Литвы и Белоруссии. 

Этническая история юго-восточной 
Прибалтики начинается примерно десять 
тысяч лет тому назад, когда после таяния 
последнего ледника освобождаются огром-
ные пространства и древние люди начина-
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ют заселять территории от Южной Прибал-
тики до севера Скандинавии. Заселение и 
освоение земель между Вислой и Неманом 
происходило одновременно с процессом 
формирования Балтийского моря и заняло 
примерно пять тысячелетий. О материаль-
ной и духовной культуре древнейшего на-
селения можно судить только по мезолити-
ческим и неолитическим археологическим 
памятникам. 

На рубеже III – II тысячелетий до н.э. 
происходят резкие изменения в составе на-
селения. Через бассейн реки Вислы в Вос-
точную Прибалтику проникают индоевро-
пейские племена, известные в науке под 
названием «культура боевых топоров». 
Пришельцы принесли новую материаль-
ную культуру, ассимилировали местное на-
селение. Нашествие охватило огромные 
пространства от Балтики до верховьев Вол-
ги, его следствием стало начало формиро-
вания этнического образования, известного 
под названием «балты», или «балтийские 
народы». На территории юго-восточной 
Прибалтики этногенез балтов шел непре-
рывно, вплоть до начала XIII века, когда 
его прервало нашествие Тевтонского орде-
на. Поскольку культура местного населе-
ния до начала нашей эры реконструируется 
только по археологическим данным, ника-
кой информации о названиях племен и на-
родов в этот период мы не имеем. 

Первые сведения о территории и насе-
лении юго-восточной Прибалтики появля-
ются в трудах античных ученых. Еще в но-
вое время сложилось мнение, что первые 
упоминания о Балтийском море и Стране 
янтаря принадлежат Пифею из Массилии, 
ученому, который жил в IV веке до н.э. и 
совершил путешествие в страны Западной 
и Северной Европы. В настоящее время до-
казано, что самой северо-восточной терри-
торией Европы, доступной Пифею, могла 
быть только Норвегия, а его Страну янтаря 
необходимо искать на островах неподалеку 
от устья Рейна [1]. 

Во второй половине I века н.э. в Риме 
возник необычайно большой спрос на ян-
тарь, что привело к активному функциони-
рованию сухопутного янтарного пути, свя-

зывавшего Рим с устьем Вислы, и появле-
нию сведений о районе добычи янтаря. 

Первым ученым античности, которому 
было достоверно известно о существова-
нии Балтийского моря и территории, на ко-
торой добывали янтарь, был Гай Плиний 
Секунд (23 – 79 гг. н.э.), чаще всего назы-
ваемый Плинием Старшим. В его труде 
«Естественная история» содержится рас-
сказ о поездке посланца императора Неро-
на за янтарем для гладиаторских игр. Он 
добрался до Страны янтаря и «посетил та-
мошние фактории и берега». Ниже дается 
описание Страны янтаря: «Нисколько не 
меньшим (островом) по своим размерам 
является Энигия. По некоторым сообщени-
ям, эта страна тянется вплоть до Вистулы и 
населена сарматами, венедами, скиррами и 
гиррами. Морской залив называется Кили-
пенусом. У его устья расположен остров 
Латрис. Затем к нему примыкает другая 
бухта, которая носит название Лагнус и 
простирается до конца Кимберна. Узкая 
полоса земли кимвров выдается далеко в 
море и образует полуостров, который на-
зывается Тастрисом» [2]. 

На наш взгляд, наиболее интересное 
толкование, в виде рабочей гипотезы, вы-
двинул Р. Хенниг. Он считает, что римские 
купцы могли попасть только в ближайшие 
окрестности устья Вислы. Так как в те вре-
мена Висла впадала своим главным рука-
вом не в Балтийское море возле Гданьска, а 
в Вислинский залив по современной Нога-
те, то под Килипенусом следует понимать 
именно Вислинский залив. Под островом 
Латрис подразумевается Вислинская (Бал-
тийская) коса. Бухту Лагнус автор иденти-
фицирует с Куршским заливом, Тастрис – с 
Куршской косой  [3]. 

Сведения, которые Плиний сообщает о 
народах, населявших территорию восточ-
нее Вислы, трудно соотнести с какими-
либо этническими группировками. Поэто-
му наиболее вероятно, что население юго-
восточной Прибалтики фигурирует в его 
рассказе под названиями скирры и гирры. 

Первые подробные сведения о террито-
рии и населении юго-восточной Прибалти-
ки сообщает римский ученый Корнелий 
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Тацит (55 – 117 гг.): «Итак, правым бере-
гом Свевского моря омывается земля пле-
мен эстиев (aestii), у которых обычаи и 
внешний вид, как у свевов, а язык похож на 
британский. Они поклоняются матери бо-
гов и носят как символ своих верований 
изображения кабанов. Это у них заменяю-
щая оружие защита от всего, гарантирую-
щая почитателю богини безопасность даже 
среди врагов. Они редко пользуются же-
лезным оружием, часто же дубинами. Над 
хлебом и другими плодами земли они тру-
дятся с большим терпением, чем это соот-
ветствует обычной лености германцев. Они 
также обыскивают и море и одни из всех на 
его отмелях и даже на самом берегу соби-
рают янтарь, который сами называют 
«glaseum». Но какова его природа и откуда 
он берется, они, будучи варварами, не до-
искиваются и не имеют об этом точных 
сведений. Он даже долго валялся у них 
среди других отбросов моря, пока наша 
страсть к роскоши не создала ему славы. 
Сами же они его совсем не употребляют. 
Собирается он в грубом виде, приносится 
без всякой отделки, и они получают за него 
плату с удивлением» [4]. 

Именно с труда Корнелия Тацита начи-
нается складывание античной традиции в 
описании территории и населения юго-
восточной Прибалтики, которая присутст-
вует в трудах таких ученых античности, 
как Клавдий Птолемей, Кассиодор, Иордан, 
Павел Орозий и других. Данная традиция 
будет доминировать в Европе до конца I 
тысячелетия, а в скандинавских сагах со-
хранится даже до XIV в. Наиболее упот-
ребляемым был термин «эстии» и его вари-
анты – «оссии», «остии», «эсты». 

По поводу происхождения термина «эс-
тии» общепринятым является объяснение, 
которое еще в прошлом веке дал чешский 
археолог П. Шафарик, считавший эстиев 
балтами и понимавший этот термин как 
географическое название, которым герман-
цы обозначали своих восточных соседей 
(эстии – люди, живущие на востоке) [5]. 

В своем развитии термин «эстии» про-
шел три стадии. Первоначально он обозна-
чал ближайшее к германцам население, 

проживавшее между Одером и Вислой. В 
таком значении он существовал до начала 
нашей эры. В течение I тысячелетия нашей 
эры он соотносился с народами, населяю-
щими юго-восточную Прибалтику. С конца 
I тысячелетия и до наших дней он в форме 
«эсты» закрепился за населением совре-
менной Эстонии. Такая многоплановость 
его употребления привела к тому, что в на-
стоящее время еще невозможно выделить 
из скандинавских саг информацию об Эст-
ланде (юго-восточной Прибалтике), отде-
лив ее от Эстланда (территории современ-
ной Эстонии). 

На фоне всеобщего употребления в ан-
тичной традиции термина «эстии» для обо-
значения населения юго-восточной При-
балтики резко выделяется позиция Клавдия 
Птолемея (около 90 – 168 гг.), последнего 
крупного географа античности. В своем 
труде «Руководство по географии» он по-
святил отдельную главу описанию терри-
тории и населения Европейской Сарматии: 
«Европейская Сарматия ограничивается на 
севере Сарматским Океаном по Венедско-
му заливу и частью неизвестной земли. 
Описание такое: за устьем Вистулы … сле-
дует: устье реки Хрона … устье реки Руво-
на (Рудон, Бубон, Рубон, Судон) … устье 
реки Турунта (Таурунт) … устье реки Хе-
сина (Херсии)…» [6]. 

В настоящее время существует мнение, 
что реки, перечисленные Птолемеем к вос-
току от Вислы, атрибутируются следую-
щим образом: Хрон – Преголя, Рудон – 
Неман, Турунт – Виндава, Хесин – Запад-
ная Двина [7]. Таким образом, в современ-
ном понимании птолемеевская северная 
часть Европейской Сарматии не что иное, 
как территория, принадлежащая западным 
балтам: Висла – граница с венедами, За-
падная Двина – с финно-уграми. 

«Восточнее вышеназванных племен 
(живущих южнее устья Вислы. – коммен-
тарий наш.) живут: ниже венедов – галин-
ды (галиданы), судины и ставаны до ала-
нов… Затем побережье Океана у Венедско-
го залива занимают вельты, выше их оссии, 
затем самые северные – карбоны…» [8]. 
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Из данного описания следует, что этни-
ческая карта юго-восточной Прибалтики 
времен Птолемея выглядит следующим об-
разом: в районе современного Эльблонга 
располагаются вельты, западнее Мазурских 
озер проживают галинды, восточнее – су-
дины, территорию Калининградского по-
луострова занимают оссии (эстии), север-
нее оссиев (за Неманом) проживают карбо-
ны. Галинды и судины – названия племен-
ных группировок, которые будут фигури-
ровать в исторических источниках вплоть 
до появления Тевтонского ордена. Что ка-
сается карбонов, то это, возможно, одна из 
форм термина «курши»(куроны, куры). 

В целом напрашивается вывод, что в 
античной традиции термин «эстии» упот-
ребляется в двух смыслах. Во-первых, он 
обозначает племя, проживавшее на терри-
тории западной части современной Кали-
нинградской области. Во-вторых, чаще 
употребляется как обозначение всего насе-
ления юго-восточной Прибалтики. В пер-
вом случае мы имеем дело с этническим 
термином, во втором – с политическим, ко-
гда название наиболее известного племени, 
владеющего янтарем, распространяется и 
на соседей. 

В последней четверти I тысячелетия на-
чинает складываться новая, средневековая 
традиция описания народов юго-восточной 
Прибалтики. В ее основе лежат труды ан-
тичных авторов, свидетельства которых, 
иногда довольно фантастичные, дополня-
ются новой оригинальной хорографией зе-
мель и территорий и употреблением новых 
этнонимов и топонимов. В этой традиции 
термин «эстии» сменяется термином «прус-
сы». 

Впервые термин «пруссы» появляется в 
сочинении анонимного баварского геогра-
фа в начале IX века как название народа, 
живущего восточнее Вислы [9]. В даль-
нейшем этот термин в форме «брутери», 
«прецун», «прутены», «брусы», «бороссы» 
будет фигурировать в европейских и вос-
точных средневековых источниках, обо-
значая население, проживавшее между ре-
ками Висла и Неман. В Х веке появляется 
термин «Пруссия» как страна пруссов. 

Впервые этот термин употребляется в опи-
си церковных имений римской католиче-
ской церкви [10]. 

До недавнего времени в науке фигури-
ровали два наиболее употребляемых про-
чтения термина «пруссы». Первый означал, 
что пруссы – народ, живущий перед русса-
ми, второй – народ, живущий по (вдоль) 
Русу (так называлось до 1945 года нижнее 
течение Немана). В 1973 году польский ар-
хеолог Е. Окулич предложил новую рас-
шифровку термина. Основываясь, с одной 
стороны, на том, что коневодство с эпохи 
раннего железа и вплоть до средних веков 
являлось одним из основных направлений 
хозяйственной деятельности пруссов, с 
другой стороны, на лингвистических па-
раллелях этого термина из староготского и 
старославянского языков (староготское 
«prus» – конь, мерин; старославянское 
«прус» – конь, кобыла), Е. Окулич считает 
возможным, что термин «пруссы» означает 
«коневоды», «владельцы лошадей» и что 
появился он от соседей как прозвище [11]. 

На наш взгляд, термин «пруссы» упот-
реблялся и употребляется в трех разных 
значениях – этническом, политическом и 
социальном. В этническом плане пруссы 
IX-XIII веков – это население Самбии, На-
тангии и Вармии, то есть бывшие эстии. В 
политическом значении пруссы – это жите-
ли страны Пруссии. Это термин искусст-
венный, производный от термина «прус-
сы», он того же порядка, что и, например, 
Ливония первой четверти XIII века. Третий 
пласт значения термина «пруссы» лежит в 
области социальных отношений. По дан-
ным письменных источников, ближе всего 
с лошадьми связаны представители знати. 
Они имеют самых быстрых лошадей в 
стране, пьют кобылье молоко (кумыс), их 
хоронят вместе с лошадью. В древности 
каждый напиток имел свое ритуальное зна-
чение, поэтому если люди пили молоко ко-
былиц, то они становились связанными с 
ними. Если принять семантику термина 
«прусс», по Е. Окуличу, то получается, что 
выпивший молока кобылы сам становится 
лошадью (жеребцом). Иначе говоря, впол-
не вероятно, что термин «пруссы» – это са-
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моназвание, употребляемое воинами-всад-
никами. Возможно, термин «прусс» в зна-
чении «всадник», «конник» – это социаль-
ный термин, маскирующий новый, пред-
феодальный военно-дружинный слой об-
щества. Это понятие надплеменное, оно 
охватывает и собственно пруссов в этниче-
ском значении этого термина, и социаль-
ную верхушку всех остальных прусских 
земель, которые имелись на территории 
юго-восточной Прибалтики в середине XIII 
века. Термин «пруссы» в его социальном 
значении того же порядка, что и древне-
русские «русь», «русин». 

Одновременно с термином «пруссы» 
начиная с ХI века входят в употребление 
термины, связанные с названиями отдель-
ных прусских земель. К XIII веку Пруссия 
делилась на одиннадцать земель: Скало-
вию, Надровию, Самбию, Натангию, Бар-
тию, Помезанию, Погезанию, Галинтию, 
Судавию (Ятвягию), Вармию и Сассовию. 
В отечественной науке существует мнение, 
что данные земельные образования не 
имеют отношения к пруссам и введены 
Орденом для лучшего управления Прусси-
ей [12]. Однако использование некоторых 
из этих названий еще Адамом Бременским 
позволяет снять вопрос об их искусствен-
ном происхождении. Поэтому правомер-
ным является употребление наряду с тер-
мином «пруссы» и терминов «самбы», «на-
танги», «вармы» и др. 

После завоевания территории Древней 
Пруссии рыцарями Тевтонского ордена эт-
ническая обстановка в юго-восточной При-
балтики резко меняется. Часть автохтонно-
го населения была уничтожена в ходе за-
воевания. Другая часть иммигрировала на 
территорию Литвы и Руси. Произошли 
большие перемещения населения в преде-
лах региона. Так, например, жители Суда-
вии (Ятвягии) были переселены из погра-
ничья с Литвой на современный Калинин-
градский полуостров, где образовали ком-
пактный ареал проживания в районе со-
временного Зеленоградска (так называе-
мый «Судавский угол»). К этим процессам 
добавляется переселение новых этнических 
групп. Уже в период завоевания, а особен-

но в конце XIII – начале XIV века, идет ак-
тивное переселение крестьян и горожан из 
немецких земель. В южную часть Мазур-
ского поозерья начинается переселение по-
ляков, которые поступали на службу Орде-
на. Такой же процесс проходил на севере 
региона, где вдоль Немана расселялись вы-
ходцы из Литвы. 

В период существования государства 
Тевтонского ордена (XIII – начало XVI ве-
ка) немецкая культура начинает доминиро-
вать прежде всего в городе и среди знати. 
Местная же прусская культура сохраняется 
только в крестьянской среде. 

В 1525 году последний гроссмейстер 
Тевтонского ордена в Пруссии Альбрехт 
принес ленную присягу польскому королю 
Сигизмунду I Старому в качестве герцога 
Пруссии. К моменту создания герцогства 
на территории между Вислой и Неманом 
проживали представители четырех этносов 
– пруссы, литовцы, поляки и немцы. Новый 
герцог предпринял целый ряд мер по соз-
данию условий для взаимодействия раз-
личных культур и этнических групп. Осно-
вой этого взаимодействия стала новая ре-
лигия – протестантизм. Для ускорения ее 
внедрения в местную среду были сделаны 
переводы церковных книг на прусский, 
польский и литовский языки, предприни-
мались усилия для проведения церковных 
служб. На фоне таких идиллических отно-
шений между этносами буквально через 
век исчезают пруссы как народность. Тра-
диционно и в российской, и в германской 
науке считается, что пруссы были ассими-
лированы и растворились в немецкой и ли-
товской среде. На наш взгляд, исчезнове-
ние пруссов – это политический аспект 
культурной политики герцога Альбрехта и 
его преемников. Исчез не народ, не этнос, 
исчезло, а точнее, изменилось его название. 

Как было указано выше, термин «Прус-
сия» появился в Х веке как производный от 
термина «пруссы», то есть от названия на-
рода появилось название страны. Когда в 
начале XVI века появляется новое государ-
ство – герцогство Пруссия, то, естественно, 
что его граждане должны были называться 
пруссами, вне зависимости от их конкрет-
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ной этнической принадлежности. Одно-
временно появляется сложность в употреб-
лении термина «пруссы», поскольку необ-
ходимо разделить понятия «старые прус-
сы» – жители доорденского времени – и 
«новые пруссы». Данное противоречие 
разрешил хронист Симон Грунау, который 
в своем труде «Прусская хроника» ввел но-
вый термин «Прусская», или «Малая Лит-
ва» [13], охватывавший и собственно ли-
товцев, переселившихся на территорию 
Пруссии, и остатки местного древнепрус-
ского населения. Их культурная близость 
позднее породила возникновение смешан-
ного культурного массива, тяготевшего к 
Литве как к главному очагу балтийской 

культуры. То есть пруссы не исчезли в 
XVII веке, они стали прусскими литовца-
ми. Именно исходя из вышеуказанного по-
нимания этнических процессов, проходив-
ших на территории Пруссии в XVI – XVII 
веках, можно объяснить версию А. Бишин-
га о том, что пруссы – это потомки местно-
го населения и немецких колонистов [14]. 
В последнем значении термин «пруссы», 
обозначающий население Восточной Прус-
сии, доживает до середины ХХ века. Мно-
гие известные политические и культурные 
деятели Восточной Пруссии, особенно в 
XIX веке, с гордостью называли себя прус-
сами. 
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И.В. Совга 
 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 

 

Разработана технология профессиональной подготовки учителей начальных клас-
сов в условиях региональной концепции образования. 

Определены и обоснованы психолого-педагогические условия эффективности ре-
гионального подхода в подготовке учителей начальных классов: фундаментальность, 
гуманизация, технологизация процесса профессиональной подготовки, творческая са-
мореализация личности и учет региональной специфики в профессиональной деятель-
ности. 

 

Весьма существенные изменения соци-
альных ориентаций современного общест-
ва, все большее внимание к личности каж-
дого человека как основной социальной 

ценности предполагают такое построение 
подготовки в сфере образования, при кото-
рой обеспечивалось бы индивидуальное 
прохождение всех этапов регионального 
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педагогического образования каждым спе-
циалистом в данной области. 

Иными словами, можно констатиро-
вать, что к современному специалисту в 
области образования предъявляются прин-
ципиально новые требования, для реализа-
ции которых необходимы качественные 
изменения структуры, содержания и орга-
низационных форм всей системы регио-
нального педагогического образования. 

Если рассматривать современные тре-
бования к структуре регионального педаго-
гического образования, то первым из них 
является требование такого построения 
этой системы, при котором оптимально со-
четаются требования мировой образова-
тельной системы, федеральные требования 
и реальные возможности определенного 
региона и вуза. 

Без соблюдения требований мировой 
образовательной системы невозможны 
вхождение в нее образовательной системы 
России и международное признание доку-
ментов, подтверждающих тот или иной 
уровень образования и квалификации. На-
рушение федеральных требований сделает 
невозможным сохранение единого образо-
вательного пространства, продуктивное 
взаимодействие всех образовательных уч-
реждений, разработку общих стандартов 
образования и в итоге может привести к 
снижению общего уровня образования в 
обществе и к фактическому ущемлению 
образовательных прав всех граждан. Толь-
ко учет особенностей определенного ре-
гиона и вуза позволит действительно учи-
тывать реальные потребности в образова-
тельных услугах и возможности их удовле-
творения соответствующими специалиста-
ми. 

Второе требование к структуре педаго-
гического образования заключается в опре-
делении соотношения образовательной и 
профессиональной подготовки. Это требо-
вание возникло в силу целого ряда причин. 
Во-первых, вследствие того, что в мировой 
образовательной системе образовательная 
подготовка, особенно в сфере педагогиче-
ской деятельности, приобрела самостоя-
тельную социальную ценность. Во-вторых, 

появилась необходимость значительно 
поднять общекультурный уровень специа-
листа в области образования. В-третьих, 
усиление общеобразовательной подготовки 
не могло произойти за счет профессио-
нальной, поскольку к компетентности спе-
циалиста предъявляются постоянно все бо-
лее и более высокие требования. 

Соотношение общеобразовательной и 
профессиональной подготовки необходимо 
определить как с точки зрения объема, так 
и последовательности реализации данных 
программ. 

Ныне необходимо значительно усилить 
общеобразовательную, общекультурную 
подготовку специалиста в области педаго-
гического образования. Конечно, такое 
усиление данной подготовки не может 
произойти за счет сокращения объема про-
фессиональной подготовки. Компетент-
ность специалиста в своей области имеет 
решающее значение. В этих условиях вы-
ход из кажущегося противоречия следует, 
вероятно, искать во взаимопроникновении 
содержания общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки. Фундамен-
тальность содержания образования, его 
обобщенность и абстрактность открывают 
огромные, до сих пор еще не реализован-
ные возможности решения этой проблемы 
за счет широко известного в психологии 
механизма переноса. 

В имеющемся опыте известны два ва-
рианта образовательной и профессиональ-
ной подготовки: последовательное и па-
раллельное. Они имеют право на сущест-
вование, но у каждого есть свои плюсы и 
минусы. Выбор того или иного варианта 
может определяться соотношением в той 
или иной специальности содержательных и 
операциональных компонентов профессио-
нальной педагогической деятельности. 

Возможно моноуровневое и много-
уровневое построение того или иного этапа 
регионального педагогического образова-
ния. В последнее время, если для этого 
имеются все необходимые условия, пред-
почтение отдается многоуровневой подго-
товке, обеспечивающей более широкий и 
осознанный выбор специальностей и спе-



74  Наука КГУ – региону 

 

циализации, создающей реальные возмож-
ности конкурсного отбора для получения 
образования и квалификации на после-
дующих ступенях, позволяющей обеспе-
чить действительную преемственность и 
открытость всей системы образования. 

Структура современного педагогиче-
ского образования должна отвечать еще 
одному – третьему – требованию. В ней 
следует резко изменить соотношение меж-
ду аудиторными занятиями и самостоя-
тельной работой обучаемых, резко увели-
чить число курсов по выбору, существенно 
повысить удельный вес практических ла-
бораторных занятий. Данное требование 
принимается всеми практиками высшей 
школы, однако далеко не всем дано его 
реализовать, поскольку необходимы боль-
шая предварительная работа многих ква-
лифицированных научно-методических 
коллективов по созданию соответствую-
щих учебно-методических материалов и 
расширение и совершенствование матери-
альной базы вузов, для того чтобы это тре-
бование стало реальностью. 

В процессе подготовки специалиста в 
области педагогического образования 
должно быть реализовано четвертое требо-
вание: структура такой подготовки должна 
позволить разумно сочетать социальный 
заказ на специалиста и современную ори-
ентацию на личность как основную цен-
ность общества. Подобное требование наи-
более полно может решаться на уровне оп-
ределенного региона и вуза. 

Наблюдения показывают, что в целом 
по Калининградской области интеграции 
между основными компонентами структу-
ры педагогического образования (школы с 
педагогическими классами, педлицеи, пед-
гимназии, педучилища, педколледжи, пед-
вузы, университеты, институты повышения 
квалификации и переподготовки работни-
ков народного образования) не существует, 
так как эти образовательные учреждения 
работают разобщенно. 

На педагогическом факультете сделана 
попытка построить реально действующую 
структурную модель многоуровневого пе-
дагогического образования. 

Структурная модель отражает склады-
вающиеся связи факультета педагогики и 
методики начального обучения с другими 
образовательными учреждениями, осуще-
ствляющими педагогическую подготовку 
учащихся в регионе. 

Проведенная экспериментальная работа 
позволила определить критерии стабильно-
сти функционирования указанных выше 
компонентов. 

Под стабильностью функционирования 
понимается упрочение внутренних и внеш-
них связей образовательного учреждения с 
целью приведения деятельности в устойчи-
вое состояние или поддержание этого со-
стояния. Показателями данного критерия 
являются: 

- число внешних связей с другими обра-
зовательными учреждениями, их стабиль-
ность (стабильность связей); 

- обеспечение разноуровневого непре-
рывного образования; 

- динамика контингента обучаемых; 
- обоснованность студентами профес-

сионального выбора; 
- качество педагогического профессио-

нального образования. Показателями кри-
терия «качество профессионального обра-
зования» определены: число выпускников 
факультета педагогики и методики началь-
ного обучения, которые получили специ-
альность 031200 (свыше 1000 человек); 
число выпускников, продолжающих обра-
зование в аспирантуре (10); число выпуск-
ников, работающих по специальности 
(80%). 

В результате достижения организаци-
онного педагогического взаимодействия 
между учебными заведениями региона в 
1995 году впервые были сформированы 
учебные группы в Калининградском педа-
гогическом училище. 

Педагогический эксперимент по обес-
печению многоуровневости и непрерывно-
сти в профессиональном педагогическом 
образовании доказал возможность создания 
группы студентов из числа наиболее под-
готовленных и профессионально сориенти-
рованных выпускников школ, гимназий, 
лицеев и колледжей. 
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В ходе нашего исследования мы исхо-
дили из предположения, что критерием 
эффективности подготовки будущего учи-
теля в системе регионального педагогиче-
ского образования рассматривается его го-
товность к этой деятельности как сложная, 
интегративная, личностно-ориентирован-
ная составляющая его профессиональной 
компетентности, которая формируется при 
реализации ряда условий. 

В связи с этим первое и главное усло-
вие, которое предъявляется к содержанию 
регионального педагогического образова-
ния, – это его фундаментальность. Именно 
фундаментальность образования является 
основой компетентности и мобильности 
специалиста. Только получив фундамен-
тальное образование, специалист имеет 
возможность успешно заниматься после-
дующим самообразованием, сознательно 
перестраивать свою профессиональную 
деятельность, отвечать самым различным 
запросам, которые предъявляет к нему об-
щество в сфере образовательных услуг. 

Нельзя понять, а тем более принять по-
зицию, согласно которой педагогические 
вузы должны готовить специалистов толь-
ко для образования, а не соответствующей 
науки. Другой вопрос – насколько готов 
тот или иной вуз к подготовке подобного 
специалиста. Но там, где есть соответст-
вующие условия, необходимо готовить 
специалиста, достаточно глубоко владею-
щего всей системой знаний в определенной 
области. 

Поэтому фундамент профессиональной 
подготовки учителя составляет комплекс 
современных научных знаний о человеке, 
его становлении-развитии в реальном со-
циокультурном творчестве. Отсюда важ-
нейшая задача педагогического вуза – воо-
ружить студента системой антропологиче-
ского знания, излагаемого в учебных кур-
сах по принципам проблемно-содержатель-
ной взаимосвязи психолого-педагогичес-
ких, социогуманитарных и культурологи-
ческих дисциплин. Овладение системным 
антропологическим знанием в педагогиче-
ской профессии составляет необходимое 
условие последующей специализации. 

Вторая задача – обеспечить становление 
личностной и профессиональной культуры 
педагога как способа его жизнедеятельно-
сти, «инструмента» реализации индивиду-
альных творческих сил в профессиональ-
ной деятельности. Профессионал в области 
образования должен отчетливо представ-
лять себе место и роль образовательных 
процессов и систем в мировом культурном 
движении, в его исторических закономер-
ностях и этнорегиональных формах. 

Третья задача – дать студенту систему 
фундаментальных знаний в избранной 
предметной области. При этом необходи-
мость антропологической (гуманитарной) 
ориентации конкретной науки остается и 
здесь чрезвычайно актуальной. Только 
фундаментальность образования создаст 
реальную возможность включить в про-
грамму подготовки специалиста содержа-
ние, обеспечивающее двойное опережение 
по отношению к требованиям, предъявляе-
мым к специалисту в настоящее время. 

Действительная ориентация на лич-
ность как социальную ценность общества 
предполагает дальнейшую гуманизацию 
всего содержания образования. 

Следует иметь в виду, что гуманизация 
не сводится к введению в содержание обра-
зования каких-либо гуманитарных учебных 
дисциплин. Гуманитаризация образования 
– лишь один из элементов его гуманизации. 
Последняя категория значительно шире: 
это и дифференциация образования в соот-
ветствии с запросами личности, и инвари-
антность, и вариативность содержания об-
разования, и открытость системы образо-
вания, и многое другое, что действительно 
позволяет сделать личность человека под-
линной ценностью. 

Таким образом, гуманизация выступает 
следующим условием функционирования 
системы регионального педагогического 
образования. 

Система педагогического образования 
также должна отличаться многообразием, 
дискретностью (многоступенчатостью, ва-
риативностью). Вопрос заключается в соз-
дании максимально открытой, многосту-
пенчатой, вариативной образовательной 
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системы, позволяющей получать человеку 
любые интересующие его знания в любых 
организаторских формах, реализовать соб-
ственную образовательную программу не-
прерывного развития на протяжении всей 
его жизни. 

Третье условие эффективности системы 
регионального педагогического образова-
ния предполагает изучение новых техноло-
гий обучения как средства предъявления, 
обработки и усвоения информации. 

Эти технологии позволяют действи-
тельно индивидуализировать процесс под-
готовки специалистов, создают условия для 
самостоятельного приобретения знаний, 
дают возможность постоянно получать 
объективную информацию о результатах 
своей собственной познавательной дея-
тельности. Сформулированные требования 
к структуре и содержанию педагогического 
образования трудно выполнимы в реаль-
ных условиях разного уровня готовности к 
их реализации различных учреждений об-
разования. Это, в свою очередь, преду-
сматривает возникновение новых органи-
зационных форм, соответствующих дан-
ным требованиям. 

Нетрадиционность таких организаци-
онных форм можно рассматривать как ме-
тодологический принцип в осмыслении 
проблем высшей школы и поиске их реше-
ния в следующих аспектах: во-первых, как 
расширение пространства для педагогиче-
ской науки, деятельность которой нацелена 
на определение долговременных ориенти-
ров развития высшей школы; во-вторых, 
как возможность теоретического обоснова-
ния методов педагогики высшей школы на 
основе современных подходов, исполь-
зующих достижения естественных наук и 
наук о человеке и обществе; в-третьих, как 
новое поле для реальной индивидуализа-
ции учебного процесса, обеспечивающей 
гуманизацию высшего образования, при-
оритета личности в системе общечеловече-
ских ценностей, и, в-четвертых, как ответ 
педагогики высшей школы прогрессу мате-
риальной и технологической культуры со-
временного общества. 

Многоуровневая модель высшего обра-
зования выступает действенным фактором 
профессиональной подготовки будущего 
учителя. Прежде всего отметим, что данная 
модель позволяет технологически осуще-
ствить цель педагогического образования, 
которая представляет перед нами ее (цель) 
как непрерывное общее и профессиональ-
ное развитие личности учителя и в которой 
интегрируются его личностная позиция 
(мотивационно-ценностное отношение к 
деятельности), гуманитарная культура и 
профессиональная компетентность. Усло-
виями достижения этой цели являются 
культурологический, личностно-деятель-
ностный, полисубъектный (диалогический) 
и индивидуально-творческий подходы, ко-
торые в полной мере могут быть реализо-
ваны при многоуровневой структуре педа-
гогического образования. 

Культурологический подход обуслов-
лен необходимостью формирования гума-
нитарной культуры учителя, под которой 
понимается оптимальная совокупность об-
щечеловеческих идей и ценностей, профес-
сионально-гуманистических ориентаций и 
качеств личности, универсальных способов 
познания и творческих действий. Овладе-
ние этой культурой приводит учителя к ос-
мыслению им философских, духовно-
нравственных оснований педагогической 
деятельности и осознанию ее как своего 
«социума культуры», как сферы морально-
го, мировоззренческого (смысложизненно-
го) самоопределения. 

Личностно-деятельностный подход соз-
дает условия для обучения студентов тех-
нологической культуре педагогического 
труда. Он требует выделения наиболее зна-
чимых профессиональных умений учителя, 
которые в обобщенном виде отражают 
операционный характер педагогической 
деятельности. К таким умениям относятся: 
умение диагностировать уровень развития 
личности и анализировать воспитательную 
ситуацию; ставить педагогическую задачу 
и проектировать педагогическое взаимо-
действие; осуществлять педагогическое 
взаимодействие, его регулирование и кор-
ректирование; оценивать полученные ре-
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зультаты, соотносить их с поставленной 
задачей и объяснять причину расхождения 
между ними. В соответствии с данными 
умениями учителя, отражающими задан-
ную структуру педагогической деятельно-
сти, осуществляется моделирование учеб-
ной деятельности студентов. С этой целью 
выделяется минимум типовых и нестан-
дартных педагогических задач и ситуаций, 
составляющих специфику профессиональ-
ной деятельности учителя, решение кото-
рых ограничено «вписывается» в лекцион-
ные курсы, лабораторно-практические и 
семинарские занятия. 

Полисубъектный (диалогический) под-
ход при многоуровневой структуре образо-
вания обеспечивает приоритет субъект-
субъектных отношений. Он связан с преоб-
разованием суперпозиции преподавателя и 
субординированной позиции студента в 
личностно равноправные, в позиции со-
трудничающих людей. Такое преобразова-
ние изменяет роли и функции участников 
педагогического процесса. Преподаватель 
не учит и не воспитывает, а актуализирует, 
стимулирует стремление студента к обще-
му и профессиональному развитию, изуча-
ет активность, создает условия для само-
движения. Естественно, что при этом осо-
бое значение имеют профессионально-
ценностные ориентации самого преподава-
теля, связанные с его отношением к сту-
дентам, преподаваемой науке, педагогиче-
ской деятельности. 

Педагогические задачи, связанные с 
реализацией индивидуально-творческого 
подхода, при внедрении многоуровневой 
модели образования можно условно разде-
лить на три большие взаимосвязанные 
группы: 

- диагностические – изучение реальных 
психофизиологических возможностей и 
профессионально-педагогической подго-
товленности студентов к учебно-воспита-
тельной деятельности, разработка на их ос-
нове индивидуальных планов-программ, 
организация контроля и самоконтроля са-
мостоятельной работы; 

- коммуникативные – установление пе-
дагогически целесообразных взаимоотно-

шений преподавателей и студентов, подчи-
ненных цели профессиональной подготов-
ки и предусматривающих самостоятель-
ность студентов в ее процессе при добро-
вольном принятии стимулирующей роли 
преподавателя; 

- организационные – отбор и примене-
ние стимулирующих самодеятельность сту-
дентов активных, демократических форм и 
методов профессионального обучения, ре-
гулирование процесса взаимодействия 
средствами познания и самопознания, ор-
ганизации и самоорганизации, контроля и 
самоконтроля. 

Индивидуально-творческий подход тре-
бует изменения организации учебно-воспи-
тательного процесса в вузе. В этой связи 
многоуровневая структура образования 
создает условия для перехода на гибкие 
технологии обучения, которые бы учиты-
вали специфику такого подхода и одновре-
менно создавали возможность для успеш-
ного функционирования всего учебно-на-
учно-педагогического комплекса. 

Таким образом, становление педагога, 
который в состоянии с высокой мерой 
профессионализма реализовать свои «чело-
векообразующие» функции, осуществлять 
свое профессионально-личностное разви-
тие, саморазвитие, с необходимостью тре-
бует перехода на систему непрерывного 
педагогического образования, включаю-
щую в себя различные формы допрофес-
сиональной и профессиональной подготов-
ки, а также переподготовки и совершенст-
вования педагогического мастерства: 

- подготовка педагога в системе непре-
рывного образования должна строиться на 
основе ряда основополагающих идей: уни-
версализации и фундаментализации, гума-
низации и личностной ориентированности, 
гуманитаризации и аксиологизации, при-
родосообразности и культуросообразности; 

- в основе содержания подготовки педа-
гога для ХХI века необходимо положить 
гуманистическую парадигму педагогиче-
ского образования, базирующуюся на ан-
тропологическом подходе к общечеловече-
ским ценностям и новым социокультурным 
реалиям; 
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- основными задачами системы непре-
рывного педагогического образования яв-
ляются развитие у педагога ориентации на 
личностный подход в воспитании, плане-
тарного мышления и социальной ответст-
венности; 

- поскольку одной из нарастающих тен-
денций социокультурного развития в со-
временном мире являются педагогизация 
общества, расширение функций образова-
ния, включение его в более широкую сис-
тему социального воспитания всех возрас-

тных и социальных групп населения, по-
стольку одной из задач педагогического 
образования становится профессионально-
педагогическая подготовка многочислен-
ных категорий людей, которым предстоит в 
своей профессиональной деятельности ра-
ботать в качестве учителей, социальных 
педагогов, социальных работников, орга-
низаторов и руководителей человеческих 
общностей в производственной, коммерче-
ской, военной, бытовой, досуговой, реаби-
литационной и иной сферах. 

 

 
В.К. Пельменев 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГИОНЕ 

 
В статье показаны особенности постановки физической культуры на региональном 

уровне. На примере Калининградской области раскрыт ряд негативных факторов, ме-
шающих дальнейшему развитию физической культуры. Определены основные направ-
ления развития физкультурного движения в регионе. 

 
О пользе физической культуры для здо-

ровья человека написано так много, что 
сказать что-либо по этой теме и не повто-
риться крайне сложно. Ведь двигательная 
активность человека заложена в генах и 
связана с фундаментальными свойствами 
живого – биологической адаптацией к ус-
ловиям жизни и среды обитания. 

Однако практика показывает, что оче-
виднейшая сентенция о том, что «человек, 
двигаясь и развиваясь, сам заводит часы 
своей жизни», не доходит до сознания по-
давляющего большинства граждан России 
[2]. 

Современные условия жизни и трудо-
вой деятельности свели практически к ну-
лю двигательную активность человека, 
создали ситуацию невостребованности его 
нормальных физических кондиций. 

Коварство дефицита движений состоит 
в том, что повседневные морфофункцио-
нальные изменения (особенно на фоне ес-
тественного развития, обусловленного ге-
нетической программой развития жизнен-
ных процессов у детей и юношей) малоза-
метны. Однако отрицательное кумулятив-

ное воздействие приводит к следующим 
негативным последствиям: 

- снижается функциональная актив-
ность органов и систем и нарушаются их 
регуляторные механизмы; 

- происходят атрофические и дегенера-
тивные изменения опорно-двигательного 
аппарата, и в особенности его нервно-
мышечного и костного компонентов; 

- нарушаются обменные и снижаются 
катаболические процессы; 

- уменьшается тренированность мышц 
(особенно таких крупных, как мышцы жи-
вота, спины и др.), что неблагоприятно от-
ражается на функциях кровообращения, 
пищеварения, дыхания; 

- снижается сердечная деятельность, 
что приводит к деструктивным изменениям 
по типу атрофии и уменьшению энергети-
ческого потенциала; 

- уменьшается жизненная емкость лег-
ких и легочная вентиляция как в покое, так 
и особенно при физической работе; 

- резко ухудшается орто- и антиорто-
статическая устойчивость, что является 
следствием расстройства рефлекторных 
механизмов, регулирующих тонус сосудов; 
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- нарушается терморегуляция и проис-
ходят другие негативные морфофункцио-
нальные изменения в организме человека 
[4]. 

В обширной специальной литературе 
подробно рассматриваются негативные из-
менения, происходящие в организме чело-
века в связи с гиподинамией, начиная с 
клеточного и заканчивая организменным 
уровнями. 

Однако значительно реже исследовате-
ли обращают внимание читателей на такой 
фактор, что недостаточный уровень двига-
тельной активности, дефицит движений 
отрицательно сказываются на развертыва-
нии всех компонентов генетической про-
граммы развития и жизнедеятельности ор-
ганизма человек. То есть речь здесь идет не 
только о телесных (физических) характери-
стиках, но и об интеллектуальных, эмоцио-
нальных и, вообще, духовно-психических 
свойствах человека. 

Особенно это проявляется, если в си-
туации вынужденной гиподинамии оказы-
вается ребенок, который с помощью дви-
жений не только активизирует функциони-
рование всех органов и систем, но и позна-
ет окружающий его мир, формирует свои 
ощущения, восприятия, ориентировки, 
пространственно-временные шкалы и т.д. и 
т.п., в том числе и эмоционально-волевую 
сферу. Многочисленные подтверждения 
данного факта можно обнаружить в рабо-
тах, посвященных детям-инвалидам. 

Не случайно в целом ряде исследований 
в психологии предметные действия рас-
сматриваются в качестве единицы анализа 
психики человека [3; 7; 8]. 

Таким образом, рационально организо-
ванная двигательная активность человека 
должна стать непременным атрибутом его 
жизни с самых первых минут, а может 
быть, – и к этому призывают многие уче-
ные – и во внутриутробном периоде. 

Родителям же вундеркиндов, акселера-
тов и просто талантов необходимо иметь в 
виду, что отстранение детей от физической 
культуры с целью концентрации усилий на 
развитии у них тех или иных выдающихся 
способностей обрекает юные дарования не 
только на постоянные болезни, физические 

и психические перенапряжения и срывы и в 
конечном счете на преждевременное ста-
рение и сокращение заложенной генетиче-
ской программой продолжительности жиз-
ни, но и неполное раскрытие тех выдаю-
щихся способностей, из-за которых дети 
лишаются полнокровной и разносторонней 
жизни. 

Понимая значимость рассматриваемой 
проблемы, коллектив факультета физиче-
ской культуры и спорта Калининградского 
государственного университета взял на се-
бя обязательства оценить уровень развития 
физической культуры и спорта в Калинин-
градской области и на основе полученных 
данных разработать основные направления 
их совершенствования. Были подготовлены 
и реализованы «Концепция развития физи-
ческой культуры и спорта» и «Закон о фи-
зической культуре и спорте» Калининград-
ской области. На завершающем этапе дан-
ной работы разработана комплексная про-
грамма «Физкультура – здоровье – спорт», 
которая будет реализована в 2000 – 
2005 годах. 

Комплексная программа отражает госу-
дарственную политику Калининградской 
области в сфере физической культуры и 
спорта. Основываясь на Концепции разви-
тия физической культуры и спорта, Законе 
«О физической культуре и спорте» Кали-
нинградской области, она является логиче-
ским завершением организационных основ 
развития физкультурного движения и 
спорта в регионе. 

Предложенная программа предполагает 
разработку системы организации физиче-
ской культуры и спорта в Калининградской 
области на 2000 – 2005 гг., которая позво-
лит определить организационные, эконо-
мические и социальные основы для массо-
вого оздоровления населения и развития 
спорта высших достижений. 

Нынешнее состояние дел в этой области 
характеризуется рядом негативных момен-
тов. 

1. На протяжении последних десятиле-
тий сложилась тревожная тенденция ухуд-
шения здоровья и физической подготов-
ленности населения. Более 65% причин 
смертности у женщин и около 49% у муж-
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чин приходится в регионе на сердечно-
сосудистые заболевания, главными причи-
нами которых, как известно, являются ги-
подинамия, неудовлетворение биологиче-
ской потребности людей в физической ак-
тивности и низкая культура питания как 
один из важных элементов физической 
культуры. В то же время занятия населения 
спортом оздоровительной направленности 
составляет только 12%. Объем двигатель-
ной активности для обучающихся в учреж-
дениях общего и профессионального обра-
зования региона в 4-5 раз ниже научно-
обоснованных нормативов. 

2. Ухудшение здоровья населения свя-
зано не только с проблемами экономики, 
экологии, условиями труда и быта, но и с 
недооценкой воспитательной роли физиче-
ской культуры и спорта, что отразилось в 
остаточном принципе ее финансирования. 
Ученые на основе многолетних исследова-
ний пришли к выводу, что более 90% фак-
торов здоровья неподвластны медицине. 
Среди трех главнейших групп этих факто-
ров – генетического, чистоты окружающей 
среды, образа жизни – лидирует образ жиз-
ни. В этой связи выглядит парадоксальным 
сложившееся отношение средств, выделяе-
мых из бюджета, на нужды медицины и 
физической культуры (являющейся осно-
вой здорового образа жизни). Это соотно-
шение остается далеко не в пользу послед-
ней. 

3. В области наблюдается дефицит физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений, а также квалифицированных 
специалистов по физической культуре и 
спорту. Одна из причин пассивности насе-
ления в использовании компонентов физи-
ческой культуры лежит в отсутствии эле-
ментарных условий для физкультурно-
спортивных занятий. Это во многом обу-
словлено общей недооценкой социально-
экономической, оздоровительной и воспи-
тательной роли физической культуры, что, 
в свою очередь, связано с низким уровнем 
физкультурного образования. 

4. Создавшееся положение и связанное 
с ним резкое сокращение внешкольных 
спортивных учреждений привело к про-

блемам занятости детей и молодежи во 
внеучебное время. 

Сложившееся положение напоминает 
замкнутый порочный круг. Но оно вполне 
преодолимо, поскольку у населения облас-
ти, его общественных и государственных 
структур существует объективная необхо-
димость укрепления здоровья, физического 
совершенствования, увеличения продолжи-
тельности активной жизни населения об-
ласти и общего уровня культуры. Наличие 
методологии в виде конкретной комплекс-
ной программы развития физической куль-
туры и спорта позволит преобразовать ука-
занную необходимость в потребность, а за-
тем и в реальность. 

Целью программы является разработка 
конкретного, с учетом специфики и геопо-
литического положения Калининградской 
области, комплекса организационно-мето-
дических, пропагандистских и воспита-
тельных мер, способных вывести на новый 
уровень развитие физической культуры и 
спорта. 

Задача программы состоит в том, чтобы 
в результате ее реализации на 65 процентов 
увеличилось количество реально зани-
мающихся физической культурой и спор-
том в области, на 30 процентов снизился 
уровень заболеваемости населения и дет-
ской преступности, а также значительно 
улучшилась физическая подготовленность 
учащихся детско-юношеских спортивных 
школ, возросло мастерство их выпускни-
ков. 

При условии достаточно полного вы-
полнения программы ежегодный экономи-
ческий эффект только от снижения уровня 
заболеваемости и смертности в работоспо-
собном возрасте составит 165 процентов от 
затрат на реализацию программы. 

Комплексная региональная программа 
развития физической культуры и спорта, 
которую можно назвать еще программой 
формирования здорового образа жизни, яв-
ляется, в отличие от многих других, про-
граммой разумных, последовательных и 
целенаправленных действий, а не програм-
мой формально занаученных формулиро-
вок, расчетов, ни одна из которых, тем бо-
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лее в условиях инфляции и кризиса, прак-
тически не реализуется. 

Отличительной чертой программы яв-
ляется то, что она носит конкретный мето-
дико-рекомендательный характер, основы-
вается на передовом международном и 
отечественном опыте. Особенность про-
граммы – в ее гибкости, возможности вы-
бора приоритетных разделов работы для 
поэтапного их выполнения. 

Программа лишена жестких формаль-
ных рамок, ведущих к принципу «все или 
ничего». Она выполнена таким образом, 
что может служить «настольной книгой» 
руководителям предприятий, учреждений 
областных и городских организаций, соз-
дающих условия для формирования рацио-
нального образа жизни и укрепления здо-
ровья своих работников. Красной нитью в 
ней проходит требование, что физкультур-
но-спортивные услуги, занятия в целом 
должны отличаться большой притягатель-
ной силой, качеством и доступностью. 

Программа удобна для практического 
применения, содержит минимум теорети-
ческих положений, носит прикладной ха-
рактер. Предложенные в ней меры и дейст-
вия опробованы опытным путем в различ-
ных регионах России. 

Она имеет необходимое цифровое 
обоснование, но не носит не оправдавшего 
себя на практике в период административ-
но-командной системы планово-централи-
зованного характера. 

Заказчик и генеральный разработчик 
программы признали нецелесообразным ее 
построение методом сбора и суммирования 
цифр «снизу» с их лавинным нарастанием 
«кверху». 

Программа может служить практиче-
ским руководством в работе физкультурно-
спортивных организаций всех уровней, их 
специалистов, общественных работников и 
коммерческих структур, быть методологи-
ческой основой в повседневной деятельно-
сти по формированию потребности людей 
в занятиях физическими упражнениями, 
спортом и закаливанием, формированию 
культуры движения, питания, дыхания и 
массажа, начиная с самого раннего детства. 

Положения, методики, рекомендации 
программы могут быть использованы уч-
реждениями здравоохранения, образова-
ния, средствами массовой информации. 

Анализ приведенных данных характе-
ризует состояние физической культуры и 
спорта в Калининградской области как не-
достаточно высокий. Ощущается острая 
нехватка физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, специалистов фи-
зической культуры и спорта, товаров спор-
тивного назначения. Из десяти человек на-
селения региона (за минусом дошкольного 
возраста) физической культурой и спортом 
занимается в среднем только один человек. 

Остается несбалансированным питание 
населения как элемент физической культу-
ры. В составе питания со значительной 
степенью превышения относительно реко-
мендаций специалистов находятся холесте-
ринонасыщенные продукты (яйца куриные, 
животные жиры), рафинированные продук-
ты (сахар), продукты с неполноценными 
белками (хлеб, хлебопродукты), что в соче-
тании с крайне ограниченной физической 
активностью неизбежно ведет к интенсив-
ному и глубокому склерозированию сосу-
дов. В то же время в составе питания не-
достает витаминосодержащих и холестери-
нобезопасных (в том числе холистерино-
выводящих) овощей, бахчевых, фруктов, 
ягод, а также содержащих полноценные 
белки мясопродуктов. 

Смертность женского населения облас-
ти в работоспособном возрасте (15 – 54 го-
да) составила в 1998 году 1,04 процента (из 
них 0,75% в сельской местности и 0,3% 
жители города), а мужского населения 
4,07% (из них 3,05% жители сельской ме-
стности и 1,01% жители города), что оказа-
лось на 0,3% выше, чем в 1997 году. Такой 
уровень смертности в работоспособном 
возрасте приводит не только к моральным, 
но и к огромным экономическим потерям 
области, исчисляемым миллиардами руб-
лей. 

Высокий уровень смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в допенси-
онном возрасте, низкая продолжительность 
жизни, масштабы временной нетрудоспо-
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собности, в том числе и от простудных за-
болеваний, говорят об отсутствии доста-
точной физической культуры у населения 
области, о необходимости значительных 
материальных и финансовых вложений в 
развитие данной социальной сферы. 

Программа состоит из девятнадцати 
разделов. Оценивая значимость каждого, 
мы пришли к выводу, что наиболее весо-
мое социально-экономическое значение 
имеет раздел «Формирование потребности 
людей в физическом совершенствовании 
образовательными и информационно-про-
пагандистскими средствами». Именно по-
этому считаем необходимым остановиться 
на рассмотрении его основных положений. 

В формировании потребности в физи-
ческом совершенствовании человека важ-
ную роль играют такие факторы, как: 

- повышение престижности и общест-
венной значимости занятий физической 
культурой и спортом; 

- введение нормативов в обеспеченно-
сти материально-технической базой и кад-
рами; 

- оптимальное сочетание процессов во-
влечения людей в практические занятия и 
расширение, углубление их знаний о цен-
ностях средств физической культуры и 
спорта; 

- обогащение содержания самих заня-
тий прогрессивными, эффективными фор-
мами и методами их проведения; 

- приближение занятий к месту житель-
ства и работы; 

- совершенствование форм и направлен-
ности пропаганды физической культуры и 
спорта, учет групповых и индивидуальных 
интересов к видам и формам занятий; 

- повышение уровня занятий, их эмо-
циональности, интенсивности. 

Важная роль в формировании потреб-
ности принадлежит объективным, матери-
альным условиям. Однако развиваются они 
не механически вслед за изменениями этих 
условий. Чтобы изменить потребности, ин-
тересы, взгляды людей, изменившееся бы-
тиё должно быть осмыслено людьми, прой-
ти через их сознание. 

В практической деятельности очень 
часто значение материальных факторов в 
формировании потребности в занятиях фи-
зической культурой и спортом нередко аб-
солютизируются, одновременно недооце-
нивается роль образовательных и инфор-
мационно-пропагандистских факторов. Для 
формирования культурной привычки лю-
дей заниматься физической культурой и 
спортом мало повысить их материальный 
уровень жизни. Нужна еще целенаправлен-
ная деятельность по изменению сложив-
шихся взглядов, отношений, стереотипов. 

Назовем основные задачи по формиро-
ванию потребности людей в физическом 
совершенствовании образовательными и 
информационно-пропагандистскими сред-
ствами: 

- Формирование у людей сознательного 
отношения к занятиям физической культу-
рой и спортом, к своему физическому со-
вершенствованию. Воспитав осознанную 
потребность в занятиях физической куль-
турой и спортом, мы создаем предпосылки 
к ее реализации, в отличие от того, кто не 
имеет ее и кого надо каждый раз «привле-
кать», «организовывать», «приобщать», 
создавать особые условия, что крайне не-
эффективно. 

- Использование комплексного подхода 
в процессе формирования у людей потреб-
ности в физическом совершенствовании. В 
том числе создание возможностей для за-
нятий физической культурой и спортом; 
формирование понимания человеком их 
целесообразности; личного участия в про-
цессе занятий и вызываемых ими положи-
тельных эмоций (ощущение радости, при-
поднятого настроения, бодрости). 

- Дифференцированное воздействие на 
различные социально-демографические груп-
пы населения, которые включают в себя: 

- информацию, направленную на 
общее расширение знаний о влия-
нии физических упражнений на 
развитие человека в разных воз-
растных группах; 

- пропаганда занятий спортом как 
фактора выработки здоровья; 
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- пропаганда занятий спортом как 
фактора выработки воли, мужест-
ва, силы и ловкости, возможности 
стать более пластичным, строй-
ным, изящным, красивым. 

- Вовлечение в пропагандистскую рабо-
ту видных ученых, деятелей искусства, 
науки, тренеров, писателей, артистов, чей 
жизненный путь тесно связан со спортом и 
которые являют собой примеры здорового 
образа жизни. 

- Изучение меняющихся физкультурно-
спортивных интересов молодежи и учет 
этих интересов при организации физкуль-
турно-спортивной работы в образователь-
ных учреждениях, на предприятиях, по 
месту жительства. 

- Создание условий для практического 
привлечения людей к занятиям физически-
ми упражнениями. Лишь в процессе лич-
ных занятий физкультурой и спортом про-
исходит переход понимания целесообраз-
ности в убежденность в их необходимости, 
усвоение и закрепление положительных 
эмоций, выработка привычки, что в ком-
плексе обеспечивает формирование устой-
чивой потребности. 

Изучая проблемы, мешающие реализа-
ции поставленных задач, можно выделить 
следующее. 

- У значительного числа населения об-
ласти понятие «физическая культура» не 
ассоциируется с понятием «здоровый образ 
жизни» и «здоровье». Большинство людей 
сомневается не только в жизненной необ-
ходимости, но и в полезности физкультур-
но-спортивных занятий, не считают, что их 
здоровье в решающей степени зависит от 
них самих, от ведения ими здорового об-
раза жизни, в основе которого лежит физи-
ческая культура. 

- Низкий уровень физкультурного обра-
зования и физической культуры в целом 
населения, неудовлетворительная поста-
новка физического воспитания и спорта во 
многих учреждениях общего и профессио-
нального образования, характеризующаяся 
в ряде случаев шаблонностью и формализ-
мом. 

- Укоренившееся ошибочное представ-
ление у многих специалистов физической 
культуры и спорта, руководителей физ-
культурно-спортивных организаций, что 
потребность в физическом совершенство-
вании людей можно сформировать, обес-
печив их участие в соревнованиях и прак-
тических занятиях по программам в учреж-
дениях образования, спортивных школах, 
военной службе и т.д. Однако анализ пока-
зал, что этого явно недостаточно. 

Особенности средств массовой инфор-
мации состоят не только в возможности 
доведения до сознания каждого человека 
важности занятий физической культурой и 
спортом, но и в их возможности быть орга-
низатором конкретных дел по развитию 
физической культуры и спорта с привлече-
нием большого числа людей. 

Учитывая все вышесказанное, необхо-
димо: 

- Создать при областном комитете по 
физической культуре и спорту федерацию 
по пропаганде физической культуры и 
спорта. 

- Переориентировать средства массовой 
информации с пропаганды спорта высших 
достижений на пропаганду спорта для всех 
и физической культуры как основы здоро-
вого образа жизни. В каждом информаци-
онном органе иметь штатного или вне-
штатного сотрудника, пишущего, инфор-
мирующего (говорящего, показывающего) 
на физкультурно-спортивную тематику. 

- Проводить ежегодный конкурс на 
лучшего журналиста, информирующего на 
физкультурно-спортивную тематику. Ор-
ганизовать для данной категории журнали-
стов учебу, обеспечивать необходимыми 
материалам и информацией. 

- Организовывать ежегодные пресс-
конференции руководителей государствен-
ного и общественного органов управления 
физической культурой и спортом, плано-
вые и индивидуальные встречи журнали-
стов с руководителями физкультурно-спор-
тивных организаций, ведущими тренерами, 
спортсменами, научными работниками. 

- Организовывать кампании по пропа-
ганде отдельных видов спорта. В течение 
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3-4 месяцев в средствах массовой инфор-
мации ставить проблемные вопросы по 
этому виду спорта: программы тренировок, 
репортажи об энтузиастах данного вида 
спорта, медицинские рекомендации, советы 
по снаряжению и т.д. Публиковать сравни-
тельные данные о самочувствии людей до 
и после занятий этим видом спорта, а также 
данные о снижении уровня заболеваемо-
сти. 

- Периодические менять формы, содер-
жание и направленность кампаний. В осно-
ву положить призыв каждого стать и оста-
ваться физически активным. Знакомить с 
наиболее эффективными формами и мето-
дами занятий физической культурой. На-
звание и символы кампаний давать в заго-
ловках газет, а также на значках и плака-
тах, на промышленных изделиях (майках, 
ручках и т.д.). 

- Издавать массовым тиражом реклам-
ные брошюры и буклеты по использова-
нию средств физической культуры для здо-
ровья. Издания распространять по невысо-
кой цене. Требовать от авторов простоты и 
лаконичности текстов, легкости в изложе-
нии материалов, насыщенности информа-
ции. Игры, упражнения, туристические 
схемы, маршруты, описанные в брошюрах, 

иллюстрировать доходчивыми рисунками 
или схемами. При составлении брошюр ис-
пользовать опыт коммерческой рекламы. 

- Разработать и утвердить ежегодный 
конкурс на лучших авторов и издателей 
книг, брошюр, буклетов, очерков, видео-
сюжетов, песен, стихотворений и т.д., ярко 
и убедительно пропагандирующих здоро-
вый образ жизни, физическую культуру, 
спорт для всех. 

- Показать практический опыт здорово-
го образа жизни: отдельных людей, семьи, 
учебного или трудового коллектива, рай-
она, города. Приоритетные группы населе-
ния: дети, молодежь, женщины. 

- Организовать народный университет 
физической культуры и здоровья. 

- Обеспечить изготовление массовым 
тиражом физкультурно-спортивной атри-
бутики, вымпелов, эмблем, нашивок, на-
клеек, значков. 

- Открыть в городах области специаль-
ные киоски (магазины, отделы магазинов) 
«Спортивная атрибутика». 

В заключение можно предположить, 
что реализация разработанной программы 
будет способствовать дальнейшему разви-
тию физической культуры и спорта в Ка-
лининградской области. 

 
_________________________ 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ КАЛИНИНГРАДСКОГО 
РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Резкий рост экологических правонарушений в нашем регионе требует совершенст-

вования не столько правового регулирования отношений в сфере природопользования, 
сколько тактико-методических основ их расследования. 

В статье излагается методика расследования экологических преступлений, рассчи-
танная на конкретные следственные ситуации. Предложены алгоритмы действий сле-
дователя как в стадии возбуждении уголовного дела при выполнении проверочных ме-
роприятий, так и в процессе расследования самого уголовного дела. 

 
Экологическая обстановка любого ре-

гиона, как правило, складывается в резуль-
тате сложного взаимодействия природных 
комплексов и процессов воздействия на 
природную среду хозяйственной деятель-
ности человека. В настоящий время с пол-
ным основанием можно констатировать то, 
что в Калининградской области достаточно 
сложная экологическая обстановка. В наи-
более населенной калининградской агло-
мерации (Балтийск – Светлый – Калинин-
град – Гвардейск), где сосредоточено по-
рядка 70% населения, такую обстановку 
можно расценивать как неблагоприятную. 

По свидетельству Госкомитета по охра-
не окружающей среды Калининградской 
области, в период резкого спада производ-
ства изменились количественные и качест-
венные показатели загрязнения среды. 
Уменьшились объемы промышленных вы-
бросов и сбросов, загрязнения от сельско-
хозяйственных объектов. Тем не менее 
значительное снижение загрязнений от 
промышленных объектов сменилось еще 
более опасным загрязнением среды – авто-
транспортом [1]. Количество автомобилей 
в области неуклонно растет с каждым го-
дом, причем преимущественно за счет вво-
за в область подержанных иномарок, треть 
из которых выпущены более 10 лет назад. 
С учетом этого и того, что по относитель-
ному количеству автомашин Калининград-
ская область лидирует в России (300 авто-
мобилей приходится сейчас на 1000 жите-
лей), за последние десять лет доля суммар-
ного выброса в атмосферу автотранспор-
том выросла с 20 до 80%. 

Указанные факторы являются одной из 
веских причин резкого роста правонаруше-
ний в сфере экологии нашего региона. Изу-
чение практики правоохранительных орга-

нов Калининградской области показало, 
что нарушения различных правовых норм, 
регулирующих природопользование, в по-
давляющем большинстве случаев карается 
административной ответственностью. 

Уголовные дела по экологическим пре-
ступлениям возбуждаются значительно ре-
же [2], и, по статистическим данным Кали-
нинградского областного суда, 10% из них 
приостановлено, 2% отправлено на повтор-
ное следствие. Одна из причин этого, как 
нам видится, – в отсутствии достаточно 
разработанной эффективной частной кри-
миналистической методики расследования 
экологических преступлений. Поэтому на 
сегодняшний день весьма актуальной про-
блемой остается разработка алгоритмов 
действий следователя как в стадии возбуж-
дении уголовного дела при выполнении 
проверочных мероприятий, так и в процес-
се расследования самого уголовного дела. 

Как правило, все преступления, отно-
сящиеся к категории экологических, связа-
ны с нарушением режима использования 
природных ресурсов, правил охраны окру-
жающей среды и других норм, обеспечи-
вающих экологическую безопасность лю-
бой человеческой деятельности. 

Современный уровень развития крими-
налистической науки требует учитывать 
ситуационный подход при разработке и ис-
пользовании частных криминалистических 
методик. То есть необходимо, чтобы кри-
миналистические рекомендации по рассле-
дованию преступлений давались не на «все 
случаи жизни», а зависели от исходной 
следственной ситуации, т.е. от той обста-
новки следствия, которая складывается на 
момент возбуждения уголовного дела. 

В начале расследования перед следова-
телем возникает задача по диагностике ис-
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ходной следственной ситуации, определе-
нии ее типа, поскольку именно типизация 
ситуаций позволяет выбрать тот или иной 
алгоритм расследования. Какие же типовые 
ситуации можно выделить при расследова-
нии экологических преступлений? [3]. С 
учетом полноты первоначально получен-
ных данных, степени сохранности следов 
загрязнения, времени, прошедшего с мо-
мента совершения преступления до начала 
расследования, можно выделить три ос-
новные типовые исходные следственные 
ситуации и соответственно определить 
программы по разрешению каждой из них. 

Ситуация 1. В подавляющем большин-
стве случаев уголовное дело возбуждено 
после получения сообщения от органов, 
осуществляющих государственный эколо-
гический контроль за состоянием окру-
жающей природной среды; источник за-
грязнения известен; следы загрязнения на 
месте происшествия сохранены. 

В этой ситуации основная задача рас-
следования состоит в том, чтобы процессу-
ально грамотно закрепить виновность кон-
кретного предприятия или лица, допустив-
шего загрязнение. Уточняется отраслевая 
принадлежность, профиль работы пред-
приятия, особенность загрязняющего веще-
ства, устанавливается, кто и какие кон-
кретно правила нарушил. 

В подобной следственной ситуации не-
обходимо срочно провести осмотр места 
происшествия, в ходе которого надо зафик-
сировать и изъять материальные следы 
преступления, а также выявить и допросить 
свидетелей-очевидцев для закрепления 
идеальных следов. 

Ситуация 2. Первичные материалы о 
конкретном факте загрязнения воды, поч-
вы, воздуха строятся на сообщениях от-
дельных граждан, представителей общест-
венности, общественных экологических 
организаций, иных учреждений. Следы за-
грязнения в целом сохранены. Информация 
о веществах-загрязнителях отсутствует, ис-
точник и механизм загрязнения не уста-
новлены. 

Уголовное дело возбуждается по мате-
риалам проведенного осмотра места про-
исшествия, в ходе которого происходит 

выдвижение основных версий о механизме 
преступления и виновном в его соверше-
нии. 

Ситуация 3. Дело возбуждено через 
значительное время после совершения пре-
ступления по факту преступного загрязне-
ния воздуха или водоема; неизвестно пред-
приятие-загрязнитель; не вполне ясен ме-
ханизм загрязнения; следы преступления 
могут быть сохранены частично. 

Основная задача в такой ситуации уста-
новить источник загрязнения, его принад-
лежность и определить виновных лиц. 

Следует учитывать и то, что параллель-
но со следствием могут проводить свое 
служебное расследование соответствую-
щие ведомства (органы рыбоохраны, СЭС 
и т.д.). Материалы ведомственного рассле-
дования содержат сведения о количестве, 
виде сброшенного вещества, результатах 
лабораторных исследований, размере за-
грязненной территории, количестве погиб-
шей рыбы, и даже о вероятных причинах 
подобного загрязнения. Поэтому основная 
задача следователя – координировать со-
вместную деятельность для обмена инфор-
мацией и для процессуального использова-
ния данных, собранных этими комиссиями. 

При расследовании преступлений в 
сфере экологии особое значение имеет 
оперативность и быстрота доследственных 
мероприятий, а также качество проведения 
неотложных первоначальных следственных 
действий. 

После получения сообщений о факте 
нарушения в стадии возбуждения уголов-
ного дела необходимо провести доследст-
венную проверку, которая осуществляется 
следователем, прокурором либо работни-
ками соответствующих природоохрани-
тельных ведомств. На этой проверочной 
стадии необходимо собрать полный пакет 
документов, отражающих факт, характер и 
масштабы загрязнения среды. К таким до-
кументам могут быть отнесены: акты о на-
рушении правил природопользования – с 
приложением разнообразных схем (реки, 
водоема, свалки, движения отравленной 
воды); акты лабораторных анализов сточ-
ных вод, воздуха или грунта по каналу 
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спуска; расчеты ущерба; а также справки о 
количестве сброшенного вещества. 

Кроме того, на проверочной стадии ра-
ботникам органов дознания желательно 
дать поручения: 

а) по выявлению и опросу лиц, прожи-
вающих поблизости от предполагаемого 
места происшествия и, возможно, даже не-
посредственно наблюдавших сам акт за-
грязнения; 

б) по установлению подвижного источ-
ника загрязнения (речное судно и проч.); 

в) по обнаружению скрывшихся с места 
происшествия преступников (например, 
водителей спецмашин, сбросивших вред-
ные производственные отходы в неполо-
женном месте). 

Уголовное дело возбуждается по мате-
риалам проведенного осмотра места про-
исшествия. Особая сложность проведения 
этого следственного действия по указанной 
категории дел состоит в том, что возникает 
необходимость осмотра обширных загряз-
ненных земельных и водных участков. 
Иногда трудности обусловлены необыч-
ными условиями осмотра (на воде, под 
землей, а иногда и под водой), а также не-
совпадением места обнаружения вредных 
последствий и места сброса неочищенных 
сточных вод. 

Под местом происшествия экологиче-
ского преступления следует понимать не 
только то место, на котором проявились 
последствия загрязнения, но и то место, где 
находится сам непосредственный источник 
загрязнения [4]. 

Результативность и эффективность ос-
мотра места происшествия во многом зави-
сит от тщательной его подготовки. По дан-
ной категории дел осмотр места происше-
ствия крайне целесообразно проводить со-
вместно со специалистом соответствующе-
го профиля: сотрудником Государственно-
го комитета по охране окружающей среды, 
врачом санэпидемстанций, инженером по 
очистным сооружениям, при гибели посе-
вов – с агрономом, при загрязнении водо-
емов – с помощью водолазов или аквалан-
гистов. 

Также заранее следует подготовить со-
ответствующий комплекс технико-крими-

налистических средств: дозиметры, прибо-
ры для отбора проб воды, почвы, воздуха, 
которые можно получить на предприятии 
соответствующего профиля; а также фото- 
и видеоаппаратуру. 

По прибытии на место происшествия 
перед началом осмотра следует срочно 
принять меры к пресечению преступления 
(дальнейшего выброса вредных веществ), 
постараться уже на месте выявить лиц, на-
блюдавших процесс загрязнения, – и крат-
ко предварительно опросить их о механиз-
ме преступления (источники, характер, на-
правление распространения вредных ве-
ществ). 

В ходе производства осмотра места 
происшествия следует выявлять и тща-
тельно фиксировать: 

 участок территории (акватории), под-
вергшийся загрязнению; 

 вид и количество загрязняющего ве-
щества (пылеобразное, желеобразное, во-
локнистой структуры, желтого, оранжево-
го, коричневого или иного цвета); 

 его локализация (на поверхности тра-
вы, почвы, воды); 

 наименование, количество поражен-
ных загрязнением представителей флоры и 
фауны (трупы птиц, животных, кустарни-
ков, деревьев, посевов); 

 а также наименование, конструктив-
ные особенности, в том числе исправность 
промышленного технологического обору-
дования, связанного с выбросом вредных 
веществ. 

Рекомендуется изымать батометром или 
в чистые бутылки пробы воды в местах 
сброса в водоем сточных вод, в местах на-
хождения погибшей рыбы. Причем делать 
это следует на 0,5 – 1 км выше и ниже 
предполагаемого источника загрязнения, в 
различных пунктах. Желательно изъять по-
гибшую рыбу – по несколько штук постра-
давшей особи каждого вида. Образцы поч-
вы изымаются после предварительной про-
сушки в полиэтиленовые или специально 
приготовленные бумажные пакеты [5]. 
Пробы воздуха и образцы газовоздушной 
смеси, используемой в газопылеулавли-
вающих установках до и после очистки, 
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изымаются по правилам криминалистиче-
ской одорологии. 

После осмотра места происшествия це-
лесообразно провести осмотр предприятия-
загрязнителя, допрос очевидцев преступле-
ния и работников самого предприятия, вы-
емку и исследование соответствующих 
бухгалтерских документов, технологиче-
ской и иной документации, отражающей 
деятельность предприятия, а также назна-
чить необходимые судебные экспертизы. 

В ходе расследования экологических 
преступлений обязательно возникают во-
просы, требующие специальных знаний. В 
частности, именно экспертиза помогает 
следствию ответить на многие важные во-
просы, например о непосредственной при-
чине загрязнения, его времени, месте. 

Экологическая экспертиза представляет 
собой комплексное экспертное исследова-
ние, проводимое специалистами по различ-
ным отраслям знаний. В состав комиссии 
могут входить как представители органов 
экологического контроля, не обязанные по 
должности контролировать состояние ок-
ружающей среды на данном объекте, а 
также лица, по должности являющиеся 
экспертами (химики, биологи, судебные 
медики), работающие в специализирован-
ных судебно-экспертных учреждениях, ра-
ботники орнитологических станций, вете-
ринарных клиник-лечебниц, а также уче-
ные различных НИИ и вузов. 

Обращаем внимание на то, что судебно-
экологическую экспертизу следует отли-
чать от государственной экологической 
экспертизы, являющейся обязательной ме-
рой охраны окружающей среды, предшест-
вующей принятию хозяйственного реше-
ния, осуществление которого может ока-
зать вредное воздействие на окружающую 
природную среду. В частности, в Калинин-
градской области именно по результатам 
государственной экологической эксперти-
зы более 1000 проектов были отклонены, в 
том числе строительство нефтеперерабаты-
вающего завода, солевыварочного завода, 
проект добычи бурого угля на Грачевском 
разрезе [6]. 

Основные вопросы, решаемые судебно-
экологической экспертизой: причинен ли 

вред окружающей среде посредством на-
рушения экологических правил, его харак-
тер и размеры; какие конкретно экологиче-
ские правила были нарушены; каковы тех-
нические причины загрязнения окружаю-
щей среды; имелась ли возможность пре-
дотвратить загрязнение окружающей сре-
ды; каковы предельно допустимые концен-
трации соответствующих вредных веществ 
для атмосферного воздуха (водоема, почвы 
и др.); каковы причины и условия, способ-
ствовавшие нарушениям правил охраны 
окружающей среды. 

Какие же специализированные экспер-
тизы целесообразно проводить по данной 
категории дел [7]? 

Судебно-медицинская экспертиза на-
значается для установления причины забо-
левания, вызванного неблагоприятной эко-
логической обстановкой, при летальном 
исходе – о причинах смерти, а также для 
решения вопроса об опасности для здоро-
вья людей выброса вредных веществ кон-
кретной концентрации. 

Судебно-химическая экспертиза ком-
петентна в решении следующих вопросов: 
какие химические элементы и их соедине-
ния, в каком количестве содержатся в дан-
ной пробе (воды, почвы, воздуха и т.д.); ка-
кие из них, в какой концентрации вредны 
для окружающей среды; превышает ли 
вредное вещество в представленной пробе 
установленные нормативами предельно 
допустимые концентрации для данной ок-
ружающей среды и в какой степени; к ка-
кому виду нефтепродукта относится веще-
ство, загрязнившее водоем. 

Судебно-ветеринарная экспертиза (су-
дебно-зоологическая). Предметом судебно-
зоологической экспертизы являются фак-
тические данные и обстоятельства уголов-
ного дела, устанавливаемые на основе зна-
ний различных наук биологического про-
филя. Судебная зоология как наука базиру-
ется на знаниях морфологии и анатомии 
животных, сравнительной физиологии, 
экологии, зоогеографии, орнитологии, их-
тиологии, энтомологии, а также на крими-
налистике, которая служит основой для су-
дебно-зоологических исследований. 
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При расследовании экологических пре-
ступлений объектами исследования этой 
экспертизы являются больные животные 
или их трупы, а также загрязненные корма, 
пастбища, водопои. Для решения вопроса о 
биологических причинах наступления 
вредных последствий для экологической 
системы назначается соответствующий 
подвид этой экспертизы: ихтиологическая 
– при гибели рыб и планктона; орнитоло-
гическая экспертиза – при причинении вре-
да птицам; энтомологическая экспертиза – 
в случае причинения вреда насекомым. 

Примерный перечень вопросов судеб-
но-зоологической (ветеринарной) экспер-
тизы: когда наступила смерть животного, 
причина его гибели; в чем конкретно вы-
ражается вред, причиненный объекту ис-
следования (конкретному живому организ-
му); каким веществом и в каком количестве 
причинен ему вред; каким путем вредное 
вещество попало в организм; сколько вре-
мени прошло с моменшта отравления орга-
низма; какие меры необходимо применить 
для устранения последствий загрязнения 
[8]. 

Гидрометеорологическая экспертиза 
устанавливает, могли ли данные вредные 
отходы производства рассеяться на опреде-
ленное расстояние от источника загрязне-
ния в конкретных погодных условиях. Во-
просы эксперту: могли ли переместиться 
соответствующие вредные вещества от оп-
ределенного источника выброса на кон-
кретный участок (акватории, берега) тече-
нием воды в данном водоеме; за какой пе-
риод времени это произошло; при каких 
метеорологических условиях и явлениях 
природы могли переместиться данные 
вредные вещества от одного до другого со-
ответствующего места (направление и сила 
ветра, паводок, направление распростране-
ния волн, температура воздуха и проч.). 

Судебно-технологическая экспертиза 
помогает выявить нарушения технологиче-
ских процессов на производстве, которые 
способны вызвать загрязнение воздуха и 
водоемов. Эксперты решают вопросы: со-
ответствует ли ход технологического про-
цесса утвержденной документации; каковы 
технологические причины выбросов в ат-

мосферу неочищенных отходов производ-
ства и сточных вод в концентрациях, пре-
вышающих ПДК, и т.д. 

Представляется, что для нашего региона 
определенный интерес может представлять 
опыт борьбы с экологическими преступле-
ниями в США [9]. Так, например, в США 
основная забота об охране окружающей 
среды возложена на специальное феде-
ральное Агентство по охране окружающей 
среды, которое обязано следить за неукос-
нительным соблюдением экологического 
законодательства. Ежегодно Агентством 
возбуждается порядка 4000 дел, из них не-
сколько сотен уголовных. 

Особенностью экологического законо-
дательства является то, что федеральный 
природоохранный закон включает в себя 
собственную систему санкций, состоящую 
из штрафов, выдачи ордера (приказа) на 
совершение либо запрещение определен-
ной деятельности и предусматривающую 
лишение свободы. Финансовое воздействие 
на правонарушителей используется в 85% 
случаев. Так, например, только лишь по 
гражданским делам сумма выплаченного 
штрафа превышает 1 млрд. долларов еже-
годно. 

Что же касается решений, предписы-
вающих или запрещающих определенное 
поведение, то они сводятся к приказу об 
очистке загрязненной территории или пре-
кращении производственной деятельности. 
И если реализация приказа об очистке тер-
ритории требует от правонарушителя мил-
лионных вложений, то такое наказание, как 
прекращение производственной деятельно-
сти, вообще грозит разорением. Приказы 
могут относиться не только к компаниям, 
но и к федеральным агентствам. Агентст-
вами может быть предписано не принимать 
или не поддерживать конкретный проект 
до тех пор, пока он не будет соответство-
вать требованиям природоохранного зако-
нодательства. Применяются и меры, свя-
занные с лишением свободы, что заставля-
ет виновных лиц думать об экологических 
последствиях своих действий. Полагаю, 
что опыт США [10] целесообразно учесть 
как при совершенствовании экологическо-
го законодательства, так и в правоприме-
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нительной деятельности в сфере природо-
пользования и окружающей среды. 

Однако, как показывает правопримени-
тельная практика нашего региона, так и 
России в целом, возбуждение уголовных 
дел об экологических преступлениях про-
изводится в подавляющем большинстве 
случаев лишь при наличии тяжких послед-

ствий, например, тогда, когда атмосферное 
загрязнение повлекло за собой гибель лю-
дей. Поэтому для того, чтобы даже сам 
факт загрязнения атмосферы считался пра-
вонарушением, надо, чтобы работал прин-
цип неотвратимости уголовно-правового 
воздействия. 

 
_________________________ 
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Е.В. Краснов, О.Е. Митюк 
 

МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На основе анализа экстремальных событий, внезапно резко изменяющих экологи-
ческую обстановку, в статье рассматривается риск возникновения подобных наруше-
ний в Калининградской области. Охарактеризовано три основных класса показателей 
зон экологического риска: тематические, пространственные и динамические. По сово-
купности природных и антропогенных факторов в области выделены Советская, Чер-
няховско-Гусевская и Калининградская промышленно-урбанизированные зоны риска. 
К наиболее значимым природным факторам риска отнесены разрушение морских бере-
гов, оползни, подъем уровня грунтовых вод, а к антропогенным – загрязнение окру-
жающей среды и вирусные инфекции (включая СПИД). 

 
Современные природно-территориаль-

ные комплексы (ПТК) Калининградской 
области сформировались под воздействием 
длительного процесса хозяйственного ос-

воения территории. В настоящее время 
природные экосистемы почти на всей тер-
ритории вытеснены и заменены антропо-
генными, что предопределяет необходи-
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мость разумного и рационального их ис-
пользования. Негативные изменения при-
родных экосистем области связаны с осу-
шительной мелиорацией земель, сокраще-
нием площади лесов и болот, химизацией 
сельскохозяйственного производства, рос-
том городов, развитием промышленности, 
разработкой полезных ископаемых, увели-
чением рекреационной нагрузки на ПТК, 
усилением загрязнения морских акваторий 
и водотоков. 

Решение этих проблем в значительной 
степени зависит от своевременного опре-
деления и прогнозирования экологического 
риска, связанного с воздействием человека 
на окружающую среду. В силу ряда об-
стоятельств и причин в области могут про-
изойти чрезвычайные и быстро развиваю-
щиеся изменения в природе, нарушающие 
средо- и ресурсоформирующие функции 
ландшафтов. 

Под чрезвычайной экологической си-
туацией (ЧЭС) авторы понимают экстре-
мальное событие, внезапно возникающую 
обстановку, приводящую к резкому откло-
нению от нормы существующих процессов 
и явлений. Риск возникновения ЧЭС рас-
сматривается как вероятность подобных 
нарушений в окружающей среде, социаль-
но-экономических и других последствий в 
обществе. Существует три типа риска: риск 
аварий в промышленности и на транспорте, 
риск аккумулированного загрязнения и 
риск трансграничного загрязнения. Воз-
никновение ЧЭС рассматривается как по-
следствие неожиданного изменения усло-
вий окружающей среды в результате тех-
ногенной аварии или природного явления, 
а также в результате последовательного 
достижения пороговых значений (экологи-
ческих пределов) для отдельных экологи-
чески значимых природных свойств, что 
может происходить в ходе изменений са-
мой природы или в процессе антропоген-
ного освоения территории. 

По динамике развития ЧЭС могут но-
сить взрывной, динамичный характер или 
плавный, нарастающий. Для последнего 
свойственен продолжительный (до десяти-
летий) период. По происхождению выде-
ляют природные и антропогенные, включая 

техногенные, ЧЭС. По масштабам ЧЭС 
подразделяются на местные, региональные 
и глобальные. 

Критерием зон разной степени наруше-
ния экосистем служит ряд показателей, ко-
торые позволяют ранжировать изменения 
по основным уровням экологического рис-
ка, кризиса и бедствия. Они соответствуют 
значениям допустимого, предельно допус-
тимого и критического уровня нарушений. 
По содержанию выделяется три основных 
класса показателей зон экологического 
риска, кризиса и бедствия: тематические, 
пространственные и динамические [3]. 

Тематические критерии включают спе-
цифические индикационные показатели 
(индикаторы), характеризующие свойства 
экосистем. В качестве критериев оценки 
экологического состояния популяций и 
биоценозов выступают показатели, харак-
теризующие состояние растительного и 
животного мира (ботанические и зоологи-
ческие критерии). Среди таких показателей 
– изменение видового состава фито- и зоо-
ценозов, разнообразие видов в биоценозах, 
относительная площадь коренных ассоциа-
ций, продуктивность растительности и др. 
Оценка экологического состояния почв 
производится с помощью химических и 
биологических критериев, а также показа-
телей деградации сельскохозяйственных 
угодий, в качестве которых используются 
площади угодий, выведенные из земле-
пользования в результате проявления не-
благоприятных почвенных процессов (эро-
зии, засоления, загрязнения), содержание 
гумуса в почвах, снижение плодородия, со-
держание легкорастворимых и токсичных 
солей и др. 

Пространственные показатели характе-
ризуют размеры ареалов, в пределах кото-
рых проявляются антропогенные наруше-
ния природных комплексов и их компонен-
тов. Если площади нарушения превышают 
предельно допустимые размеры, то нега-
тивные изменения среды могут быть необ-
ратимыми и относиться к уровню катаст-
рофы. 

Динамические критерии используются 
для выявления зон экологического риска, 
кризиса и бедствия по скорости нарастания 
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неблагоприятных изменений природной 
среды (скорости накопления тяжелых ме-
таллов в почве, прироста площадей эрозии 
и др.). Для зон риска характерны неблаго-
приятные экологические изменения около 
1-2% площади в год, зон кризиса – 2-3% 
площади в год, зон бедствия – более 4% 
площади в год. 

Наиболее значимыми природными фак-
торами риска возникновения ЧЭС в Кали-
нинградской области являются: разруше-
ние берегов, оползни, подъем уровня грун-
товых вод, штормовые нагоны морских вод 
в устья рек, экстремальное выпадение ат-
мосферных осадков. 

По совокупности природных и антропо-
генных факторов в Калининградской об-
ласти выделены три промышленно-урбани-
зированные зоны повышенного риска: Со-
ветская, Черняховско-Гусевская и Кали-
нинградская (рис. 1). 

Активной абразии подвержено побере-
жье на протяжении 27 км (в основном в 
районе курортов), причем за последние де-
сятилетия интенсивность разрушения бере-
гов северного побережья значительно уве-
личилась по сравнению с западным. Осо-
бенно сильное разрушение берегов проис-
ходит на участках южнее м. Таран (вклю-
чая бухту Донскую), на курортном побере-
жье от Филино до Светлогорска и на при-
корневом участке Куршской косы, где от-
мечается размыв берега на протяжении 20 
км [8]. Максимальный темп отступания бе-
рега (до 1,8 м в год) отмечается на Курш-
ской косе (между Зеленоградском и Лес-
ным). Калининградское морское побережье 
испытывает особенно сильное штормовое 
разрушение. Примерами ЧЭС природного 
характера являются катастрофические раз-
рушения берегов во время экстремальных 
штормов с 1962 по 1983 г. За указанный 
период экстремальные шторма повторя-
лись один раз в 4-6 лет. Именно в период 
действия таких штормов наблюдалась ин-
тенсивная переработка берега. 

Шторм исключительной силы (повто-
ряемостью один раз в 100 лет) обрушился 
на Калининградское побережье в конце ян-
варя – начале февраля 1983 г. Ему предше-

ствовала штормовая погода с волнением до 
4-5 баллов, установившаяся на побережье с 
15.12.1982 г. С 18 по 19 января 1983 г. по-
рывы ветра достигали скорости 40-45 м/с, а 
в ночь на 19 января – до 50 м/с. Этот ураган 
ЮЗ направления, редкий по силе и дли-
тельности, вызвал волнение моря до 9-
10 баллов и нагонное повышение уровня 
воды у берега от 3 до 4 м. Волны высотой 
до 3-4 м со страшной силой обрушивались 
у самого подножия защитного пляжевого 
дюнного вала (ЗПДВ). Под влиянием сти-
хии береговая зона Куршской косы и ко-
ренного берега претерпела большие разру-
шения – пострадали ЗПДВ и пляжи, лес и 
береговые постройки. Разрушение берега 
отмечалось фактически на всех морфоди-
намических участках берега. Самые ката-
строфические разрушения произошли в 
южной части Куршской косы. Размыв от-
мечен по всей длине (27 км) этого участка. 
Дюнный вал на этом участке берега поте-
рял 2/3 объема песка ( 400 тыс. м3), в ре-
зультате чего берег отступил на 15-20 м, 
при том, что среднегодовой темп отступа-
ния берега в этом районе не превышал 2 м 
[5]. В прикорневой части косы на протяже-
нии 1,5 км дюнный вал был совсем снесен 
с поверхности земли. Морские воды за не-
полные полмесяца три раза соединялись с 
пресными водами залива. Прорыв дюнного 
вала шириной 75 м произошел и на север-
ной окраине пос. Лесное. Морская вода на-
чала заливать террасу, угрожая затопить 
поселок. Только своевременно принятые по 
инициативе Управления инженерной защи-
ты г. Калининграда меры обеспечили побе-
ду над стихией. Впервые за послевоенный 
период были полностью смыты пляжи (до 
поверхности коренных пород) по всему пе-
риметру Самбийского полуострова и на 
корневом участке Куршской косы. На кор-
не косы средняя мощность размыва пляжа 
составляла 0,8 м, а у пос. Лесное (на косе) – 
1,8 м [2]. 

Серьезные разрушения берегов отме-
чаются и в связи с воздействием человека. 
Помимо нарушения естественного режима 
береговой зоны различными гидротехниче-
скими сооружениями существенное влия-



Вестник КГУ  93 

 

ние на береговой рельеф оказывает огром-
ное число отдыхающих, вытаптывающих 
ветрозащитную растительность на берего-
вых дюнах, а также нарушающих расти-
тельный и почвенный покров на коренных 
береговых склонах, что активизирует мно-
гочисленные осыпи и способствует прояв-
лению других разрушающих склон факто-
ров. В частности, был полностью уничто-
жен растительный покров на авандюне 
прикорневого, примерно 2-3-километрово-
го участка Куршской косы. В итоге на ее 
поверхности образовались многочисленные 
котловины выдувания, а на отдельных уча-
стках дюн, особенно близ Зеленоградска, 
песок пришел в движение и стал пересы-
паться на подветренную сторону, надвига-
ясь на расположенный за дюной лес. На 12-
километровом участке Балтийской косы не 
обеспеченная в течение длительного вре-
мени ветрозащитными мероприятиями 
авандюна оказалась полностью перевеян-
ной и надвинулась на лес, который в ре-
зультате этого погиб. 

Оползни и оползневые процессы игра-
ют значительную роль в разрушении бере-
гов Калининградского морского побере-
жья. На многих участках побережья акти-
визировались оползневые и оплывинно-
осыпные процессы, особенно на западе и 
востоке от Светлогорского променада и в 
бухте Донской. Особенно крупные и ак-
тивные оползневые подвижки и разруше-
ния отмечаются в районе курортных горо-
дов и поселков. Интенсивное развитие 
оползневых процессов на побережье в по-
следние десятилетия тормозит развитие ку-
рортного строительства, наносит большой 
ущерб городскому хозяйству курортов и 
ценной лесопарковой зоне. 

У юго-восточного побережья Балтий-
ского моря и в Вислинском заливе наибо-
лее значительными колебаниями уровня 
воды являются сгонно-нагонные колеба-
ния, связанные с воздействием ветра на 
водную поверхность. Ветровые подъемы 
уровня (нагон) у юго-восточных берегов 
Балтики, и особенно в устье реки Преголи, 
превосходят иногда 1 м и могут принимать 
характер наводнений. Наиболее резко 

сгонно-нагонные колебания уровня выра-
жены в Калининградском заливе, особенно 
в устье Преголи. Наибольшая повторяе-
мость нагонов приходится на осень – нача-
ло зимы, в период максимального развития 
циклонической деятельности. Нагонные 
явления распространяются на 50 км вверх 
по течению реки Преголи, и у отделения 
рукава реки Деймы величина их достигает 
20-30 см. При сильных штормах нагон во-
ды из Калининградского залива превышает 
2 м, что приводит к затоплению значитель-
ных участков долины р. Преголи. В 1982 г. 
нагон прослеживался на всем протяжении 
реки вплоть до Черняховска. 

При сильных западных ветрах и боль-
шой высоте весеннего половодья подъем 
уровня в Куршском заливе достигает ино-
гда катастрофической величины и обшир-
ные пространства прилегающей к заливу 
территории подвергаются затоплению. По-
добные явления наблюдались весной 1951 
и 1958 гг. Особенно катастрофическим был 
подъем воды в заливе в 1958 г., когда уров-
ни по всем пунктам превысили многолет-
ний максимум. Под напором воды разру-
шаются отдельные участки защитных зем-
ляных дамб, рассчитанные на максималь-
ные паводки, повторяющиеся один раз в 
100 лет. 

В январе – начале февраля 1983 г. уро-
вень в реке Преголе у Калининграда 12 раз 
поднимался выше опасных и особо опас-
ных отметок, а 29 января был зафиксиро-
ван самый высокий подъем за всю историю 
гидрологических наблюдений. 

К антропогенным факторам риска также 
относятся: загрязнение воздушного бассей-
на, поверхностных вод, загрязнение и на-
рушение земель, деградация лесов, аварии 
на промышленных объектах. 

В атмосферу Калининградской области 
токсичные вещества выбрасывают не-
сколько сотен предприятий, из которых 
наиболее крупные находятся в Калинин- 
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граде, отопительные котельные и авто-
транспорт. Суммарный выброс в атмосфе-
ру в 1998 г. составил 203,6 тыс. тонн за-
грязняющих веществ. 

Наибольший объем выбросов (84,7%) 
приходится на долю автотранспорта. В 
1998 г. по сравнению с 1994 г. загрязнение 
воздуха этими источниками увеличилось 
на 35,4%, количество автотранспорта со-
ставило более 255 тыс. единиц. Область за-
няла одно из первых мест в России по чис-
лу автомобилей на 1000 жителей (в Кали-
нинграде – более 350 единиц). При этом 
стремительно возрастает число подержан-
ных автомобилей иностранных марок с 
низкими эксплуатационными и экологиче-
скими характеристиками. В связи с этим 
увеличилось поступление в атмосферу: 
окислов углерода – на 26%, диоксида азота 
– на 29%, углеводородов – на 25%, в т.ч. 
бензапирена, а также твердых частиц 
(пыль, сажа), аэрозолей свинца и пр. [6]. 

Основные стационарные источники за-
грязнения атмосферного воздуха – пред-
приятия теплоэнергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, имеющие самую 
низкую степень улавливания (4,6%) и обез-
вреживания (34,4%) загрязняющих ве-
ществ. Предприятия лесной, деревообраба-
тывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности, занимавшие последние 15-
20 лет ведущее место по своему вкладу в 
загрязнение атмосферного воздуха, дают 
22,3% от общего объема выбросов. Боль-
шинство выбросов, особенно газообразных 
и жидких (90%), поступает в атмосферу без 
очистки. 

Риск возникновения ЧЭС на реках но-
сит линейный характер и связан со стоками 
промышленных предприятий, коммуналь-
но-бытовыми, стоками животноводческих 
ферм и смывом минеральных удобрений. 
Фактический объем загрязненных стоков 
составил в 1998 г. 138,9 млн. м3. Качест-
венный состав вод Преголи, Немана, 
Куршского и Вислинского заливов про-
должает оставаться неудовлетворитель-
ным. Содержание основных вредных ин-
гредиентов в водах превышает ПДК в 3-4 
раза [4]. Сельское хозяйство, являясь ис-

точником загрязнения территории, оказы-
вает определяющее воздействие на состоя-
ние малых рек. К категории сильно загряз-
ненных можно отнести участки рек и внут-
ренние водотоки в черте городов Калинин-
град, Советск, Неман, Черняховск, Гусев, 
Гвардейск. 

На протяжении ряда лет сохраняется 
напряженная обстановка с обеспечением 
населения доброкачественной питьевой во-
дой. Состояние водных источников (по-
верхностных и подземных) и систем цен-
трализованного водоснабжения не может 
гарантировать требуемого качества питье-
вой воды. В 1998 г. 43,8% исследуемых 
проб не отвечало гигиеническим требова-
ниям по санитарно-химическим и 25,6% – 
по микробиологическим показателям [10]. 
Прослеживается тенденция к снижению 
санитарной надежности подземных источ-
ников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Одной из ос-
новных причин загрязнения водоисточни-
ков является несоблюдение режима водо-
охранной деятельности в зонах санитарной 
охраны. Отсутствие очистных сооружений 
и установок по обеззараживанию воды на 
коммунальных водопроводах, а также их 
изношенность приводят к ухудшению ка-
чества питьевой воды и росту заболеваемо-
сти. 

Риск возникновения ЧЭС связан также 
с нарушениями земель при добыче полез-
ных ископаемых карьерным способом. До-
быча янтаря, песчано-гравийных смесей, 
торфа, бурение скважин и другие виды ра-
бот привели к нарушению земель на пло-
щади около 10 тыс. га [1]. В области 435 
действующих и заброшенных карьеров 
общей площадью 214 га. Эксплуатируются 
карьеры стихийно, глубина раскопок – от 
20 до 25 м. Потом эти загубленные гектары 
земли бросаются на произвол судьбы, в 
итоге – экологические беды. Весьма не-
большая часть карьеров, около 10%, после 
отработки рекультивируется. Участки на-
рушенных земель находятся в Бережков-
ском (разработка торфа на 456 га), Комсо-
мольском (разработка торфа на 160 га) лес-
ничествах, у поселка Янтарный (159 га), в 
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Краснознаменском (805 га) и Полесском 
(814 га) районах [4]. 

К локальным очагам экологического 
риска относятся склады минеральных 
удобрений и ядохимикатов. Большой урон 
земельным ресурсам наносят потери мине-
ральных удобрений при их транспортиров-
ке и хранении. В области имеется около 
700 складов и площадок для хранения ми-
неральных удобрений, однако нередко ми-
неральные удобрения складируются на по-
лях, в неприспособленных для этого поме-
щениях. Применение минеральных удоб-
рений без соблюдения сроков и дозировки 
зачастую приводит к загрязнению почв. В 
местах хранения минеральных удобрений 
создаются локальные долговременные оча-
ги загрязнения почв азотосодержащими со-
единениями, фосфатами и др. С почвы за-
грязняющие вещества выносятся в поверх-
ностные водотоки и подземные водонос-
ные горизонты. Из 187 хозяйств области 
только 132 имеют склады для хранения 
ядохимикатов, лишь 81 из которых полу-
чил паспорта, дающие право на их хране-
ние и применение. 

Среди локальных очагов экологическо-
го риска настоящим бедствием стали свал-
ки промышленных и бытовых отходов, со-
держащих химические и технические ве-
щества. Их на территории области 103, и 
только 26 свалок являются санкциониро-
ванными, все остальные возникли стихий-
но. 

Локальные очаги риска приурочены к 
птицефабрикам, навозохранилищам, зве-
рофермам, большинство из которых пре-
вратилось в опасные загрязнители природ-
ной среды, обусловливая бактериальное и 
химическое загрязнение почвенно-
растительного покрова, поверхностных и 
подземных вод. Хранилища, обеспечиваю-
щие сбор навоза, имеются лишь в 9% хо-
зяйств. Из проверенных госсанэпиднадзо-
ром и комитетом по охране окружающей 
среды и природных ресурсов 190 объектов 
размещения отходов сельского хозяйства 
(навоза) лишь 23 имеют основание, уло-
женное железобетонными плитами, в дру-
гих же хозяйствах навоз хранится возле 

ферм, размывается атмосферными осадка-
ми, навозные стоки попадают в мелиора-
тивные каналы, реки, загрязняя их [7]. 

Риск возникновения ЧЭС связан с зато-
плением и заболачиванием земель из-за на-
рушения работы осушительных систем и 
насосных станций, особенно в Славском, 
Полесском и Гвардейском районах. 

В 1994 г. значительные площади ело-
вых лесов в междуречье Неман-Шешупе 
были вырублены из-за поражения деревьев 
короедом-типографом. 

Риск возникновения ЧЭС возникает из-
за нарушений осушительной сети на 38% 
территории в результате отсутствия свое-
временного ухода за ней и низкого качест-
ва работ [4]. 

Фактором экологического риска, спо-
собствующим нарушению экосистем, ста-
новится даже рекреация. Устойчивость к 
рекреационным нагрузкам лесных биоце-
нозов в области ослаблена в силу их очаго-
вости, неудовлетворительного состояния 
мелиоративной системы, загрязнения и др. 
Особенно интенсивное разрушение почв, 
лесных растительных сообществ наблюда-
ется в местах активного отдыха. Сильную 
рекреационную нагрузку имеют лесопар-
ковые зоны, примыкающие к городам и по-
селкам – таким, как Калининград, Советск, 
Светлогорск, Отрадное, Приморск и др., а 
также участок леса в НП «Куршская коса», 
занятый турбазой «Дюны». 

Риск возникновения ЧЭС обусловлен 
увеличением вероятности техногенных 
аварий и катастроф. Опасность для техно-
сферы и окружающей среды Калининград-
ской области обусловливается наличием в 
промышленности, энергетике и комму-
нальном хозяйстве большого количества 
химических, пожароопасных и взрыво-
опасных производств и технологий. Ава-
рии на промышленных объектах связаны с 
разливами нефти, утечкой жидкого хлора и 
др. Потенциально опасными объектами 
экологического риска являются, к примеру, 
Советский и Неманский ЦБЗ, АО «Цеп-
русс», использующие в своем производстве 
жидкий хлор. В 1997 г. в области было за-
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регистрировано 20 случаев ЧС, связанных с 
разливом ртути [9].  

В области накопилось достаточное ко-
личество радиоактивных отходов, а проце-
дуры их захоронения или переработки не 
предусмотрено. В начале 90-х гг. была про-
ведена аэроразведка на предмет выявления 
источников ионизирующего излучения, в 
ходе этой операции было обнаружено бо-
лее 600 таких источников. 

В области продолжает увеличиваться 
число ВИЧ-инфицированных. Показатели 
заболеваемости – самые высокие по Рос-
сии. На 1 января 1999 г. с начала регистра-
ции выявлено 2618 ВИЧ-инфицированных, 
в том числе в 1998 г. – 728 человек [11]. 
Около 60% заразились при инъекционном 
введении наркотиков, остальные – поло-
вым путем. Наибольшее распространение 
заболеваемость получила среди калинин-
градцев в возрасте от 20 до 29 лет. При 

этом мужчин инфицировано в 2,5 раза 
больше, чем женщин. Основная масса но-
сителей ВИЧ-инфекции проживает в обла-
стном центре, но ВИЧ-инфекция продол-
жает распространяться и по всей террито-
рии области. Наибольшее число ВИЧ-
инфицированных зарегистрировано в 
Светловском городском округе, в Гурьев-
ском, Гвардейском, Гусевском, Зелено-
градском, Полесском районах. 

Сравнивая воздействие природных и 
антропогенных факторов на возникновение 
ЧЭС, можно сделать вывод, что такие при-
родные факторы, как сгонно-нагонные яв-
ления, наводнения, затопление и заболачи-
вание земель по силе воздействия сопоста-
вимы с антропогенными, но по разнообра-
зию на первое место выходят антропоген-
ные факторы. 

Работа выполнена по гранту РФФИ 
(№00-05-65500). 
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БОЛОТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ 
 

Оценивается современное состояние болотных экосистем Калининградской облас-
ти, их значение в поддержании стабильной экологической обстановки в регионе и со-
хранения высокого уровня биоразнообразия. Подробно характеризуются наиболее цен-
ные верховые и низинные болота области, отмеченные на картосхеме. Рассматривают-
ся проблемы и предложения по охране болот в области. 

 
В Калининградской области болота в 

начале 50-х гг. составляли около 6% ее 
территории. В настоящее время многие из 
них разрушены в результате торфодобычи 
и мелиоративных работ. Тем не менее ос-
тавшиеся болота являются на сегодняшний 
день, пожалуй, единственными природны-
ми экосистемами, сохранившимися в есте-
ственном состоянии, поэтому не случайно, 
что большая часть болотных территорий 
Калининградской области включена в со-
став существующих и планируемых особо 
охраняемых природных территорий. При 
этом неоднократно подчеркивалось, что 
болота в Калининградской области явля-
ются своего рода эталонами природы, то 
есть участками, где изначальный природ-
ный облик, не нарушенный и не изменен-
ный деятельностью человека, сохранился 
до настоящего времени. 

Для Калининградской области это име-
ет еще большее значение, так как на ее тер-
ритории расположены верховые болота 
особого типа, встречающиеся только в 
прибрежной полосе Балтийского моря и 
обладающие рядом особых черт, наиболее 
хорошо выраженных как раз на калинин-
градских болотах. Основываясь на литера-
турных данных немецких [12, 13] и совет-
ских (Кац, 1971; Боч, Мазинг, 1979; Юр-
ковская, 1992) болотоведов, а также на ма-
териалах собственных исследований по-
следних лет, еще раз подчеркнем особен-
ности наших верховых болот как наиболее 
типичных в регионе. 

1. Характерная полого-выпуклая форма 
болот с четким разделением на обширную 
плоскую центральную часть (плато), отно-

сительно крутые склоны и узкую, сильно 
обводненную краевую зону стока (лагг). 

2. Центр болота, как правило, безлес-
ный, со слабо расчлененным микрорелье-
фом; при переходе плато в склоны, напро-
тив, часто возникают грядово-мочажинные 
и грядово-озерковые комплексы. 

3. Довольно богатая флора за счет уча-
стия в сложении растительного покрова 
многих видов мезотрофных сообществ ок-
раин (в первую очередь лагга) и водных 
растений озерков. 

4. Широкое распространение западных 
видов: пухонос дернистый (Baethryon cespi-
tosum), сфагнумы – красноватый (Sphagnum 
rubellum), нежный (S. tenellum), остроко-
нечный (S. cuspidatum); встречается ряд ат-
лантических видов: эрика крестолистная 
(Erica tetralix), сфагны – черепитчатый (S. 
imbricatum), зубчатый (S. denticulatum), 
мягкий (S. molle), блестящий (S. subnitens), 
печеночный мох (Odontoschisma sphagni). 
Восточные виды, наоборот, теряют свое 
значение (сфагнум бурый (S. fuscum)), ста-
новятся редкими (сфагнумы папиллозный 
(S. papillosum), большой (S. majus)) или во-
все исчезают, как, например, кассандра 
(Chamaedaphne calyculata). 

5. Распространение ряда особых расти-
тельных ассоциаций: 

- вересково-пухоносные ассоциации 
плато [Calluna vulgaris + Baeothryon 
cespitosum – S. rubellum]; 

- ассоциации «желтых» очеретниковых 
мочажин [Rhynchospora alba – Sphagnum 
cuspidatum], преобладание таких мочажин 
– одна из характернейших черт наших бо-
лот; 
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- ассоциации «красных» зыбунов 
[Andromeda polifolia +Drosera anglica – 
Sphagnum rubellum + S. magellanicum]. 

Кроме верховых в области распростра-
нены и низинные болота, сосредоточенные, 
главным образом, в районе Нижненеман-
ской низменности. Большая часть их пред-
ставлена черноольшаниками и тростнико-
выми болотами, также сохранившимися в 
естественном виде и имеющими большое 
природоохранное значение. 

Огромную роль играют болота и как 
места сосредоточения редких и специфиче-
ских видов растений и животных, связан-
ных с особыми условиями обитания. В Ка-
лининградской области на болотах произ-
растает около 20 редких охраняемых видов 
сосудистых растений, 11 видов редких 
мхов, 5 редких лишайников, причем неко-
торые виды известны в области всего по 1-
2 находкам, это – пухонос дернистый 
(Baethryon cespitosum), росянка промежу-
точная (Drosera intermedia), кассандра, или 
болотный мирт (Chamaedaphne calyculata), 
эрика крестолистная (Erica tetralix), пузыр-
чатка малая (Utricularia minor); несколько 
сфагновых мхов: сфагнумы черепитчатый 
(Sphagnum imbricatum), зубчатый (S. den-
ticulatum), мягкий (S. molle), блестящий 
(S. subnitens), лишайники1 из рода кладо-
ния: кладонии отрубистая (Cladonia pity-
rea), веерообразная (C. flabelliformis), Грэя 
(C. grayi). Такие виды, как Erica tetralix и 
Sphagnum molle, занесены в Красную книгу 
СССР (1984). Примечательно, что для эри-
ки, а также для печеночного мха 
Odontoschisma sphagni болота Калинин-
градской области являются единственными 
в России местонахождениями (Красная 
книга..., 1984; Потемкин, 1998). 

Помимо сохранения редких видов рас-
тений болота важны как места распростра-
нения многих доминантов и участников 
болотных растительных ассоциаций, в ча-
стности: очеретника белого (Rhynchospora 
alba), осоки топяной (Carex limosa), шейх-

                                                   
1 Сведения о лишайниках болот Калининград-
ской области здесь и далее приводятся по рабо-
те Д.Е. Петренко (1999). 

церии (Scheuchzeria palustris), росянок 
круглолистной и английской (Drosera 
rotundifolia, D. anglica), голубики (Vacci-
nium uliginosum), морошки (Rubus chama-
emorus), сфагнов – нежного (Sphagnum 
tenellum), красноватого (S. rubellum), буро-
го (S. fuscum), балтийского (S. balticum). 
Данные виды произрастают в области 
только на болотах и более нигде не встре-
чаются. 

Из животных2 с болотными местооби-
таниями связан ряд редких видов птиц – 
луговой лунь (Circus pygargus), серый жу-
равль (Grus grus), золотистая ржанка 
(Pluvialis apricaria), фифи (Tringa glareola), 
серый сорокопут (Lanius excubitor). Весьма 
интересны находки на болотах Калинин-
градской области многих редких видов на-
секомых, среди которых особого внимания 
заслуживают два вида водяных жуков – 
плавунец лапландский (Dytiscus lapponicus) 
и лужник пестрый (Laccophilus variegatus). 
Эти виды, которые крайне редко встреча-
ются в Европе и известны там из единич-
ных коллекций, в довольно большом коли-
честве отмечены у нас на верховом болоте 
Целау и потому могут в будущем исполь-
зоваться для реинтродукции на болотах в 
других регионах (Бесядка, Мороз, 1996). 

Учитывая вышеизложенное, можно вы-
делить несколько уровней природного раз-
нообразия на болотах Калининградской 
области: 

- разнообразие видовое (различные ви-
ды растений, животных, грибов); 

- разнообразие ценотическое (различ-
ные растительные сообщества); 

- разнообразие ландшафтное (сочетание 
различных болотных участков – фаций, бо-
лотных массивов – урочищ). 

Необходимо принять во внимание, что 
подобное сочетание элементов биоразно-
образия имеет на болотах естественное 
происхождение и почти не подверглось 

                                                   
2 Данные о фауне болот области здесь и далее 
приводятся по следующим работам: птицы – 
Гришанов, Булгаков, 1991; Гришанов, 1996; на-
секомые – Dampf, Skwarra, 1925; Бесядка, Мо-
роз, 1996. 
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влиянию человека; таким образом, болота 
Калининградской области являют собой 
островки еще дикой, нетронутой природы, 
с большим потенциалом биоразнообразия, 
сложной, но устойчивой структурой, мо-
гущие служить образцами естественных 
первозданных природных ландшафтов. Все 
это в сочетании с громадной гидрологиче-
ской ролью болот (поддержание стабиль-
ности водного баланса окружающих терри-
торий) дает право рассматривать болотные 
экосистемы Калининградской области как 
важнейшие природоохранные объекты. 

 
Состояние и проблемы охраны болот 

в Калининградской области 
 
В 1967 г. был организован специальный 

международный проект по охране болот 
«Тельма» – под эгидой ЮНЕСКО и Меж-
дународного союза по охране природы. 
Силами советской группы, входившей в 
этот проект, был составлен список болот 
СССР, охраняемых и намеченных для ох-
раны (Боч, Мазинг, 1979), куда вошло и не-
сколько болот Калининградской области. В 
1998 г. в результате работы российского 
отделения международной неправительст-
венной организации по сохранению водно-
болотных угодий Wetlands International со-
ставлен список наиболее ценных болот 
России международного значения, в кото-
рый включено и верховое болото Целау, 
расположенное в Правдинском районе Ка-
лининградской области (Боч, Напреенко, 
1999). Немногим ранее, в 1994 г., вышло 
распоряжение правительства РФ за №572-
Р, предусматривающее создание на терри-
тории болота Целау государственного за-
поведника. На региональном уровне все 
крупные болотные массивы и болотные 
системы области включены в состав пла-
нируемых охраняемых территорий. 

Тем не менее к настоящему времени так 
и не удалось организовать эффективную 
охрану болотных экосистем на территории 
области. Одно небольшое по площади вер-
ховое болото Свиное (правда, в сильно на-
рушенном виде) входит в состав нацио-

нального парка «Куршская коса», еще три 
довольно крупных верховых болота – 
Большое, Большое Моховое и Козье – рас-
положены на территории заказников: соот-
ветственно Каменского, Громовского и 
Дюнного, в состав последнего входят и ни-
зинные черноольховые болота дельты Не-
мана – Дюнное и Зеленцовка. К сожале-
нию, статус заказника, где допускается оп-
ределенная хозяйственная деятельность, 
порой весьма значительная, не может га-
рантировать надежную защиту болот от ан-
тропогенных нарушений, которые в Кали-
нинградской области сводятся, главным 
образом, к следующему: 

- уничтожение болот при торфодобыче; 
- осушение в результате мелиорации; 
- повреждение растительного покрова 

при пожарах, вызванных человеком; 
- вытаптывание и нарушение мохового 

покрова при посещении во время сбора 
ягод; 

- разрушение растительного покрова во 
время геологоразведочных работ с исполь-
зованием тяжелой гусеничной техники и 
угроза уничтожения его при возможной 
последующей добыче нефти. 

Существенные трудности возникают 
при попытке организации охраны болот, 
расположенных на землях Минобороны 
(болота Целау, Пограничное). 

Становится ясным, что единственным 
способом надежной защиты болот в облас-
ти является заповедание болотных терри-
торий, при этом вовсе не обязательно соз-
давать заповедник для каждого болота, 
вполне возможно выделение конкретных 
заповедных участков, ограниченных терри-
торией болота и исключающих любую хо-
зяйственную деятельность на ней, в преде-
лах охраняемой территории более низкого 
ранга, в частности, заказника. 

Ниже приводится список наиболее цен-
ных сохранившихся до настоящего време-
ни болот Калининградской области (см. 
рис.) с указанием главных особенностей, 
служащих мотивировкой для взятия дан-
ных болот под охрану. 
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Картосхема размещения наиболее крупных болот на территории Калининградской области 

(цифры на картосхеме соответствуют нумерации болот в тексте; 
черным цветом отмечены верховые болота, серым – низинные) 

 
1. Верховое болото Целау 

 
Расположено в Правдинском районе на 

водоразделе рек Прохладной, Байдуковки и 
Гвардейской, в 8 км на С-З от г. Правдин-
ска. Общая площадь вместе с прилегаю-
щими заболоченными лесными участками 
– около 2500 га. 

Является наиболее хорошо сохранив-
шимся и наиболее ценным в области вер-
ховым болотом, вторым по величине, одна-
ко находящимся под наибольшей угрозой 
разрушения из-за планируемых геолого-
разведочных работ, последующей добычи 
нефти, осушительных лесотехнических ра-
бот, проводимых вблизи северной границы 
болота, и других видов деятельности. В 
1994 г. болото сильно пострадало от пожа-
ра, а в 1998 г. растительный покров болота 
был во многих местах нарушен гусеничной 
техникой во время нефтеразведки, прово-
дившейся объединением «Калининградгео-
физика» по заказу ОАО «Лукойл Калинин-
градморнефть». 

Основные ценные природоохранные 
особенности: 

а) болотная экосистема Целау вместе с 
прилегающими лесными и луговыми со-
обществами представляет эталонный уча-

сток естественного ландшафта с перво-
зданной природной средой; 

б) Целау является классическим образ-
цом верхового олиготрофного болота за-
падноприбалтийского типа с отчетливо вы-
раженным грядово-мочажинным и не-
сколькими озерковыми комплексами, на-
считывающими около 40 крупных и более 
200 мелких озерков; кроме того, это одно 
из последних сохранившихся в Централь-
ной Европе относительно крупных верхо-
вых болот; 

в) большое количество редких видов: 
сосудистые растения – осока топя-

ная (Carex limosa), пузырчатка малая 
(Utricularia minor), морошка (Rubus 
chamaemorus), росянка обратнояйце-
видная (Drosera  obovata), дремлик 
болотный (Epipactis palustis); 

мхи – сфагнумы большой 
(Sphagnum majus), красивый (S. pulch-
rum), Варнсторфа (S. warnstorfii); 

лишайники – кладонии отрубистая 
(Cladonia pityrea), веерообразная 
(C. flabelliformis), кудрявая (C. crispata), 
утолщенная (C. incrassata); 

птицы – луговой лунь (Circus 
pygargus), серый журавль (Grus grus), 
золотистая ржанка (Pluvialis apricaria), 
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фифи (Tringa glareola), серый сороко-
пут (Lanius excubitor); 

насекомые – плавунец лапландский 
(Dytiscus lapponicus) и лужник пестрый 
(Laccophilus variegatus); 
г) распространение редких в области 

растительных ассоциаций – фитоценозов 
грядово-мочажинных, мочажинных, при-
озерковых комплексов, зыбучих ковров и 
др.; 

д) болото Целау, будучи огромным ре-
зервуаром чистой воды, питает истоки реки 
Прохладной, а также некоторых малых рек 
Калининградской области; 

е) Целау является интересным объектом 
научного изучения. 

Болото Целау включено в список охра-
няемых и намеченных для охраны болот 
СССР (Боч, Мазинг, 1979); в список цен-
ных болот России (Боч, Напреенко, 1999); в 
распоряжение правительства РФ о созда-
нии заповедника. 

 
2. Верховая болотная система 

Большое Моховое болото 
 
Объединяет два крупных верховых бо-

лотных массива – Громовский и Лаукнен-
ский, расположенных в Славском районе 
на водоразделе реки Ржевки и Головкин-
ского канала, в окрестностях пос. Громово 
на площади свыше 4900 га. Это самое 
крупное в области болото, охрана которого 
вызвана также рядом причин: 

а) Большое Моховое болото, как и Це-
лау, является одним из немногих крупных 
верховых болот Калининградской области, 
сохранившихся в естественном состоянии; 

б) на болоте распространены некоторые 
редкие в области растительные ассоциа-
ции: сообщества мочажинных, приозерко-
вых комплексов, болотные сосняки и др.; 

в) большая насыщенность редкими ви-
дами: 

сосудистые растения – эрика четы-
рехлистная (Erica tetralix), вид Красной 
книги СССР (единственное местона-
хождение в России!), пухонос дерни-
стый (Baethryon cespitosum), осока то-
пяная (Carex limosa), пузырчатка малая 

(Utricularia minor), морошка (Rubus 
chamaemorus), росянка обратнояйце-
видная (Drosera  obovata), кувшинка 
чисто-белая (Nymphaea candida). На 
окраине болота произрастает древес-
ный интродуцент – сосна горная (Pinus 
mugo); 

мхи – сфагнумы черепитчатый 
(Sphagnum imbricatum), мягкий 
(S. molle), вид Красной книги СССР 
(1984), сосочковый (S. papillosum), кра-
сивый (S. pulchrum), печеночный мох 
Odontoschisma sphagni (единственное 
местонахождение в России!); 

лишайники – кладонии отрубистая 
(Cladonia pityrea), кудрявая 
(C. crispata), утолщенная (C. incrassata); 

птицы – орлан белохвостый 
(Haliaeetus albicilla), большой кронш-
неп (Numenius arquata), золотистая 
ржанка (Pluvialis apricaria), фифи 
(Tringa glareola). 
Включено в список охраняемых и наме-

ченных для охраны болот СССР. 
 

Верховое болото Козье 
 
Расположено в Славском районе, в 

дельте реки Неман, на водоразделе рек Се-
верной и Дальней. Площадь – около 1400 
га. 

Мотивировка охраны: 
а) как и предыдущие два болота, пред-

ставляет собой крупный, хорошо сохра-
нившийся верховой болотный массив; 

б) сочетание ряда редких растительных 
сообществ, известных в Калининградской 
области только здесь: травяно-сфагновые 
фитоценозы, вересково-пухоносные сооб-
щества плато; 

в) количество редких видов – наиболь-
шее среди болот Калининградской области: 

сосудистые растения – пухонос 
дернистый (Baethryon cespitosum), ро-
сянка промежуточная (Drosera interme-
dia), росянка обратнояйцевидная (D.  
obovata), осока топяная (Carex limosa), 
морошка (Rubus chamaemorus), толок-
нянка (Arctostaphylos uva-ursi), ива 
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ползучая (Salix repens), можжевельник 
(Juniperus communis); 

мхи – сфагнумы черепитчатый 
(Sphagnum imbricatum), зубчатый (S. 
denticulatum), блестящий (S. subnitens), 
сосочковый (S. papillosum), красивый 
(S. pulchrum), большой (S. majus); 

лишайники – кладонии Грэя 
(Cladonia grayi), кудрявая (C. crispata), 
утолщенная (C. incrassata). 
Включено в список охраняемых и наме-

ченных для охраны болот СССР. 
 

4. Верховое болото Большое 
 

Расположено в Черняховском районе, в 
северо-восточной части лесного массива 
Гремячий, в 6 км к с-в от пос. Жаворонко-
во; занимает площадь около 600 га: 

а) имеет средообразующее значение как 
хорошо сохранившееся, относительно 
крупное верховое болото; 

б) распространены редкие в области бо-
лотные растительные ассоциации: фитоце-
нозы грядово-мочажинного комплекса, 
«желтых» мочажин, «красных» зыбунов и 
др.; 

в) отмечен ряд редких видов: осока то-
пяная (Carex limosa), морошка (Rubus cha-
maemorus), сфагнум большой (Sphagnum 
majus), кладонии кудрявая (Cladonia 
crispata), утолщенная (C. incrassata). 

Включено в список охраняемых и наме-
ченных для охраны болот СССР. 

 

5. Верховое болото Кабанье 
 

Расположено в Краснознаменском рай-
оне, в центре лесного массива Мичурин-
ский. Площадь – около 1300 га: 

а) имеет средообразующее значение как 
крупное, почти не нарушенное верховое 
болото; 

б) питает исток реки Инструч. 
Включено в список охраняемых и наме-

ченных для охраны болот СССР. 
 

6. Верховое болото Пограничное 
 

Расположено в Краснознаменском рай-
оне, в 7 км южнее пос. Победино. Площадь 
– около 1100 га. 

На территории данного болота находит-
ся крупная ценопопуляция сфагна мягкого 
(Sphagnum molle) – очень редкого вида 
Красной книги СССР (1984), известного на 
этой территории всего из нескольких мест. 
Из других редких видов здесь встречаются 
сфагнумы большой (Sphagnum majus), 
гладкий (S. teres), плаун булавовидный 
(Lycopodium clavatum), морошка (Rubus 
chamaemorus). 

Включено в список охраняемых и наме-
ченных для охраны болот СССР. 

 
7. Верховое болото Свиное 

 
Занимает небольшой участок площадью 

в 150 га в корне Куршской косы, в 3 км на 
с-в от г. Зеленоградска. К сожалению, в на-
стоящий момент болото сильно осушено, а 
торфяная толща уплотнена. Имеет средо-
образующее значение и включено в список 
охраняемых и намеченных для охраны бо-
лот СССР. 

 
8. Низинное болото Ушаковское 

 
Расположено в Гурьевском районе, в 

нижнем течении реки Прохладной, в 2 км 
восточнее пос. Ушаково, занимает площадь 
около 1300 га. Основное значение – средо-
образующее: как крупное тростниковое бо-
лото, служащее биотопом для многих гнез-
дящихся птиц. 

 
9. Низинное болото Приморское (Бальга) 

 
Расположено в Багратионовском районе 

на берегу Калининградского залива, в 3 км 
западнее ст. Приморское-Новое. Площадь – 
около 1000 га. 

Природоохранное значение, как и у 
предыдущего болота. 

 
10. Полоса низинных черноольховых 
болот вдоль восточного побережья 

Куршского залива 
 
Включает более десятка крупных забо-

лоченных черноольшаников общей площа-
дью более 15000 га, расположенных широ-
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кой полосой вдоль восточного берега 
Куршского залива. Важны как обширные 
участки природы, слабо затронутые чело-
веческой деятельностью и имеющие боль-
шое средообразующее значение. 

 
Помимо природоохранного и чисто на-

учного значения болота Калининградской 

области дают много возможностей для ор-
ганизации экологического туризма, кото-
рый широко практикуется на охраняемых 
территориях во многих странах Европы и 
даже ближнего зарубежья (например, в Бе-
резинском заповеднике в Белоруссии). 

 
_________________________ 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА В КГУ 
 

 
В.С. Малаховский 

 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ, 
ПОРОЖДЕННАЯ ПОДМНОЖЕСТВАМИ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ 

 

Введение 
 
Простые числа по праву являются ос-

новными «кирпичиками» величественного 
здания «Математика». С древнейших вре-
мен они привлекали к себе внимание вы-
дающихся математиков мира: Евклид, 
П. Ферма, Р. Декарт, Л. Эйлер, К.Ф. Гаусс, 
Л. Дирихле, П.Л. Чебышев, И.М. Виногра-
дов и др. Их усилиями удалось вскрыть 
глубокие закономерности в структуре 
множества Р простых чисел [1, 4]. Многие 
энтузиасты еще в первой половине ХХ в. 
без калькуляторов и компьютеров состави-
ли таблицы всех простых чисел, большие 
из которых превышали миллион. Особенно 
следует отметить двух из них – американца 
Дэррика Нормана Лемера, опубликовавше-
го в 1914 году таблицу простых чисел от 
двух до 10006721 [5], и нашего соотечест-
венника, замечательного педагога-матема-
тика из г. Кувшинова Тверской (Калинин-
ской) области Василия Антоновича Голу-
бева, составившего в 1940 г. таблицу всех 
простых чисел 107<p<1,5·107, определив-
шего число простых пар близнецов в пре-
делах до 8 миллионов (48618) и число про-
стых четверок близнецов в пределах до 15 
миллионов (1209) [3]. 

Однако множество Р простых чисел до 
сих пор таит в себе немало тайн и не рас-
крывает полностью структуру своего 
строения. 

В данной работе осуществлено по-
строение пространственной модели нату-
ральных чисел путем сопоставления каж-
дому натуральному числу n единственной 
точки трехмерного координатного про-

странства, расположенной в первом октан-
те или на его гранях. 

Координаты числа nN определяются 
подмножествами попарно различных про-
стых чисел, однозначно определяемых 
этим числом. 

Для множества P простых чисел сфор-
мулированы теоремы о частичной перио-
дичности, доказанные в [2]. Рассмотрены 
подмножества простых палиндромов и ква-
зипалиндромов. 

 

§1. Натуральные числа – 
пролонгируемые и непролонгируемые 

 

Определение 1.1. Натуральное число 
nN называется пролонгируемым (непро-
лонгируемым), если среди четырех чисел 

 10n+1, 10n+3, 10n+7, 10n+9 (1.1) 

есть хотя бы одно простое (все четыре чис-
ла – составные). 

Для n<100 существует только семь не-
пролонгируемых чисел: 20, 32, 51, 53, 62, 
84, 89. 

Определение 1.2. Натуральное число 
nN называется сильно пролонгируемым, 
если каждое из чисел (1.1) – простое. 

Для n<104 существует только 37 сильно 
пролонгируемых чисел: 

1, 10, 19, 82, 148, 187, 208, 325, 
346, 565, 943, 1300, 1564, 1573, 

1606, 1804, 1891, 1942, 2101, 
 2227, 2530, 3172, 3484, 4378, (1.2) 

5134, 5533, 6298, 6721, 6949, 
7222, 7726, 7969, 8104, 8272, 

8881, 9784, 9913. 

Каждое сильно пролонгируемое число порож-
дает четверку простых чисел-близнецов (1.1). 
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Определение 1.3. Натуральное число 
nN называется дважды (трижды) непро-
лонгируемым, если каждое из чисел (1.1) и 
чисел 

 10·(10n+i)+j,    i, j=1,3,7,9 (1.3) 

- составное (непролонгируемое). 
Для n30000 существует всего 474 два-

жды непролонгируемых натуральных чи-
сел, из которых только 52 – простые. 

Среди первого миллиона натуральных 
чисел имеется только четыре трижды не-
пролонгируемых: 

 487856, 694103, 771084, 836254. (1.4) 

 
§2. Деревья пролонгируемых 

натуральных чисел 
 
Обозначим через Н1 множество одно-

значных нечетных чисел, кроме 5: 

 Н1={1,3,7,9} (2.1) 

Любое простое число р>2 имеет по-
следней цифрой одно из чисел множества 
Н1. 

Определение 2.1. Последовательность 
{р1, р2, ..., рk} простых чисел называется 
непрерывной индекса k, если 

 рm+1=10рm+hm,    hmH1 (m= 1,1 k ), (2.2) 

а число pk – непролонгируемо. 

Обозначим такую последовательность 
символом 

 р1{h1, h2, ..., hk-1}. (2.3) 

Например, {3,31,311,3119,31193} – непре-
рывная последовательность индекса 5 – 
запишется в виде: 3{1,1,9,3}. 

С первым членом р1<107 максимальный 
индекс 12 имеет только одна непрерывная 
последовательность 

 1457011{7,3,9,9,9,3,9,9,3,9,3}, (2.4) 

а с первым членом р1<107 существуют 
только 5 непрерывных последовательно-
стей индекса 11: 

409  {9,3,3,9,1,9,3,9,3,9}, 
68041  {7,3,9,3,9,3,9,3,9,3}, 

 1890373  {3,3,3,9,3,1,9,3,9,3}, (2.5) 
1890373  {3,3,3,9,3,1,9,3,9,9}, 
8402963  {3,3,9,9,9,3,9,3,9,3}, 

причем 3-я и 4-я отличаются друг от друга 
только последней цифрой у последнего 
числа этих последовательностей. 

Каждое пролонгируемое натуральное 
число n однозначно определяет одну или 
несколько непрерывных последовательно-
стей попарно различных простых чисел, 
образующих в совокупности «дерево» на-
турального числа n. 

Например, деревья натуральных чисел 
12, 14, 15 имеют вид: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь символом * обозначен конец соот-
ветствующей непрерывной последователь-

ности простых чисел, т.е. отмечены непро-
лонгируемые простые числа. 

12 

127 

1277 1279 

12791 12799 

127913 127997 

1279133 

12791333 

* 

* 

* 

14 

149 

1493 1499 

14939 

149393 149399 
* * 

* 

15 

151 157 

1571 1579 1511 

15791 15797 
* * 

* * 



108  и прикладная наука в КГУ 
Фундаментальная

В [2] на с. 25-32 дана компьютерная 
распечатка деревьев всех пролонгируемых 
натуральных чисел из первой сотни. 

Анализируя деревья этих чисел, замеча-
ем, что максимальное число ветвей (24 вет-
ви) имеет единица – пифигорейское «бо-
жество». Затем следуют: 10 (21 ветвь) – 
символ вечности, 19 (15 ветвей) – метонов-
ский цикл Луны, 82 (13 ветвей), 6 (12 вет-
вей) – число «души» у пифагорейцев, 40 
(11 ветвей) – отлет «души» у православ-
ных, 7, 60 (9 ветвей), 3, 49, 100 (8 ветвей). 

 

§3. Пространственная модель 
натуральных чисел 

 

Деревья натуральных чисел позволяют 
естественным образом ввести для каждого 
натурального числа n три неотрицательные 
целочисленные координаты и построить 
его образ – точку в первом октанте коорди-
натного пространства или на его гранях. 

Определение 3.1. Индексом пролонги-
руемого натурального числа n называется 
максимальный индекс непрерывных после-
довательностей простых чисел, порождае-
мых этим числом. Индекс непролонгируе-
мого составного (простого) числа по оп-
ределению равен нулю (единице). 

Обозначим через in индекс натурально-
го числа n (от лат. «index»). Среди первой 
сотни натуральных чисел максимальный 
индекс 11 имеет только 40, затем следуют: 
10,82 (индекс 10), 1,19 (индекс 9), 2,3, 5,7 
(индекс 8). 

Определение 3.2. Степенью разветв-
ленности пролонгируемого натурального 
числа n называется число непрерывных 
последовательностей простых чисел, по-
рождаемых этим числом. Степень раз-
ветвленности непролонгируемого нату-
рального числа по определению равна ну-
лю. 

Обозначим через bn степень разветв-
ленности числа n (от англ. «branch» – 
ветвь). 

Определение 3.3. Суммарным индексом 
пролонгируемого числа n называется число 
попарно различных чисел, содержащихся 
во всех непрерывных последовательностях, 
определяемых этим числом. 

Суммарный индекс непролонгируемого 
составного (простого) числа по определе-
нию равен нулю (единице). 

Обозначим через sn суммарный индекс 
числа n. Таким образом, всякому натураль-
ному числу n однозначно соответствует 
упорядоченная тройка целых неотрица-
тельных чисел in, bn, sn. Эту тройку чисел 
назовем координатами натурального числа 
n: 

 n  (in, bn,sn). (3.1) 

Следовательно, каждому натуральному 
числу n соответствует единственная точка 
(in, bn, sn), лежащая в первом октанте коор-
динатного пространства или на его гранях. 
Назовем ее точкой числа n. 

Одна и та же точка (in, bn, sn) является 
образом бесконечного числа натуральных 
чисел. Точкой любого непролонгируемого 
составного (простого) числа является нача-
ло (0,0,0) (точка (1,0,1). 

Обозначим через (n) число попарно 
различных точек всех натуральных чисел, 
не больших n. Используя компьютер, нахо-
дим: 

(1000)=154, (10000)=267, 
 (50000)=339, (100000)=369, (3.2) 

(150000)=386, (200000)=399, 
(250000)=408, (300000)=414. 

Следовательно, отношение 
n

n)(
 доста-

точно быстро убывает с возрастанием n. 

Ограничиваясь для 
n

n)(
 точностью до 

четырех знаков после запятой, находим: 

 
n 1000 10000 50000 100000 150000 200000 250000 300000 

n

n)(
 0,154 0,0267 0,0068 0,0037 0,0026 0,0020 0,0016 0,0014 
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Анализируя эту таблицу, можно сфор-
мулировать следующую гипотезу: 

Гипотеза 1: 

 
n

)n(
lim
n




=0. (3.4) 

Анализируя компьютерную простран-
ственную модель первых 300 тысяч нату-
ральных чисел (см. приложение), убежда-
емся, что лишь отдельные точки удалены 
от начала координат на >25, причем все 
образы расположены в окрестности про-
странственной кривой, исходящей из нача-
ла и заканчивающейся в точке (9, 24, 63) – 
образе единицы. Эта точка удалена от на-
чала координат на максимальное расстоя-
ние: 

 (1)= 4626  68,0147. (3.5) 

Имеем: 

(10)= 3457 , (19)= 1987 , 

 (82)= 1425 , (6)= 1021 , (3.6) 

(40)= 1398 , (7)= 706 , 

(60)= 755 , (100)= 840 . 

Используя компьютер, убеждаемся, что 
из образов первых трехсот тысяч натураль-
ных чисел образы только 45 чисел лежат 
вне сферы радиуса =25 с центром в начале 
координат, располагаясь в 38 различных 
точках, 20 из которых – образы чисел 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 19, 40, 54, 60, 82, 
 100, 103, 213, 238, 369, 409, 451, 607.(3.7) 

Можно высказать предположение, что 
образы всех натуральных чисел располо-

жены внутри сферы радиуса (1)= 4626  
или на ее поверхности. Учитывая, что ко-
ординаты in, bn, sn – целые числа, сформу-
лируем следующую гипотезу 

Гипотеза 2. Множество попарно раз-
личных образов всех натуральных чисел 
nN конечно, причем их число m меньше 
объема прямого кругового конуса высоты 
Н= (1) и радиуса основания R= (1), т.е. 

m<1/3((1))3=1542 4626 329486. (3.6) 

Учитывая, что даже (300000)=414, 
можно предположить, что число m значи-
тельно меньше указанной границы. 

 
§4. Теоремы о частичной периодичности 

 
При исследовании множества Р про-

стых чисел основное внимание обращалось 
на установление критериев простоты, 
асимптотического закона распределения и 
решение знаменитой проблемы Гольдбаха-
Эйлера о предоставлении любого нату-
рального числа n в виде суммы трех (а для 
четного числа – двух) натуральных чисел. 

Вопросам же периодичности в структу-
ре множества Р не уделялось должного 
внимания из-за твердого убеждения в том, 
что ее просто не существует. 

Рассматривая любую таблицу простых 
чисел, мы видим, что известные каждому 
школьнику простые числа из первой сотни 
натуральных чисел встречаются в виде по-
следних двух цифр на протяжении всей 
таблицы. Возникает предположение о су-
ществовании периодичности таких встреч. 

Обозначим через D0 множество всех 
простых чисел, больших 7, но меньших 
102, а через Ck

 (k=1,2) – множество простых 
чисел, больших 100k, но меньших 100(k+1). 
В [2] (с. 17-18) доказаны следующие тео-
ремы. 

Теорема 4.1. Последние две цифры лю-
бого простого числа n,0р~  такого, что 

 2100n< n,0р~ <100+2100n (4.1) 

образуют двузначное число из D0 или сов-
падают с двумя последними цифрами про-
стого числа 101 D0. 

Теорема 4.2. Последние три цифры лю-
бого простого числа n,kр~  (k=1,2) такого, 

что 

 3003000n+100< n,1p~ <3003000n+200, 

 51051000n+200< n,2р
~ <51051000+300, 

образует трехзначное простое число из 
множества Сk. 

Например, 
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{ 100,0р~ }={210011,210019,210031, 

210037,210053,210071,210097} 
{ 1,1р~ }={3003113,3003131,3003149,3003157, 

3003167,3003173,3003181,3003191}, (4.3) 
{ 2,2р~ }={102102229,102102239, 

102102241,102102269}. 

По-видимому, не существует перио-
дичности повторения простых чисел с по-
следними конкретными двумя (тремя) 
цифрами, составляющими простое число из 
первой (второй или третьей) сотни. 

Представляет интерес нахождение 
функций f(x) целочисленного аргумента х, 
последовательные значения которых на 
конечном промежутке х[m1,m2] (m1,m2Z 
 m1<m2) давали бы такие простые числа. 
Например, рассматривая полиномы вида 

 100ахn+p, (4.4) 

где 1а100, 1n100, 5<р<100pP, убеж-
даемся (используя компьютер), что только 
один полином 

 300х3+11 

при изменении х= 9,0  дает десять простых 
чисел, оканчивающихся на 11: 

11, 311, 2411, 8111, 19211, 37511, 
 64811, 102911, 153611, 218711. (4.5) 

Только два многочлена 

 6300х10+17, 1800х3+79 (4.6) 

определяют при х= 7,0  восемь простых 
чисел, оканчивающихся на свободный член 
каждого многочлена. А для х= 6,0  таких 
многочленов – десять: 

6600х3+7, 1800х3+23, 
200х4+29, 3200х4+29, 

 3800х12+47, 1200х4+59, (4.7) 
2600х4+59, 9300х3+71, 
300х2+89, 1500х3+97.  

 

§5. Простые палиндромы 
и квазипалиндромы 

 

Палиндромы – это натуральные числа, не 
изменяющиеся от направления их прочтения 
«слева направо» или «справа налево». 

Среди первых ста миллионов натураль-
ных чисел существует всего 781 простой 

палиндром (см. [2], табл. 1.1), из них толь-
ко число 11 имеет четное число цифр. 

Теорема 5.1. Не существует простых 
палиндромов р11 с четным числом цифр. 

Доказательство. Так как двузначным 
простым палиндромом является только 11, 
то рассмотрим произвольный палиндром с 
числом цифр 2n+2, nN. Он имеет вид: 

m= n1011nn b...bbb...bb   = 
 = bn(102n+1+1)+10bn-1(102n-1+1)+ (5.1) 

+...+10n-1b1(103+1)+10nb011. 

Каждое из чисел 102n+1-k+1 (k=0,2,4,...,2n) 
образовано двумя единицами, окаймляю-
щими четное число нулей. Значит, оно 
кратно 11. Следовательно, произвольный 
палиндром m с четным числом цифр, 
большим двух, является составным числом. 

Среди простых палиндромов особый 
интерес представляют простые репьюниты 
– числа, составленные только из единиц. 

К 1985 г. было доказано, что существу-
ет всего пять простых репьюнитов с чис-
лом единиц, меньшим 1032. Число единиц 
в них соответственно равно 

 2, 19, 23, 317, 1031. (5.2) 

Определение 5.1. Квазипалиндромом 
называется простое число p, остающееся 
простым при перестановке, повторяемой 
любое число раз, первой цифры на послед-
нее место. 

В [2] показано (с. 13-15), что среди пер-
вых десяти миллионов натуральных чисел 
существует только 51 простой квазипалин-
дром, из которых только 15 – неродствен-
ные, т.е. не получающиеся один из другого 
перестановками первой цифры на послед-
нее место. Записывая в круглых скобках 
пространственные координаты этих нерод-
ственных квазипалиндромов, получим: 

11(2,1,2); 13(7,6,15); 17(4,2,5); 
37(7,5,14); 79(2,1,2); 113(1,0,1), 

 197(8,3,11); 199(6,9,20); 37(4,2,6); (5.3) 
1193(2,2,3); 3779(3,1,3); 11939(1,0,1); 

19937(2,2,3); 193939(2,1,2); 199933(3,2,4). 

Образы этих квазипалиндромов – 11 
попарно различных точек, удаленных от 
начала на расстояние <23. 
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ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ МАСШТАБА 
ВРЕМЕНИ В МЕТАГАЛАКТИКЕ 

 
Хронология событий в геологической истории Земли исчисляется на основе двух 

циклических уровней – суточного вращения Земли вокруг своей оси и годичного об-
ращения вокруг Солнца. В науках о Земле время выступает как мера последовательных 
и необратимых изменений природной среды в ходе геологической истории. В теорети-
ческой физике время рассматривается как мера скорости движения релятивистских 
частиц. 

Между пространством и временем в релятивистской механике существует связь, в 
которой время вместе со скоростью света определяет меру пространства. 

Изучение биологических систем позволило [3] представить время как удельную 
плотность энергии. Эта идея, на наш взгляд, очень плодотворна. Отсюда, в частности, 
следует, что в зависимости от энергонасыщенности систем ход времени в них будет 
меняться. Настоящая статья посвящена дальнейшему развитию этой идеи. Впервые да-
но уравнение времени. Его анализ позволяет углубить представления о физической 
сущности времени и с новых позиций критически оценить возраст Земли и Солнечной 
системы, границы Метагалактики [6]. 

 
Уравнение времени 

 
Ранее было показано [5], что мир вокруг 

нас – это прежде всего мир физических 
явлений и объектов – разнообразных масс и 
энергетических полей. Ядра, атомы, моле-
кулы – это элементы вещества. Их объеди-
нения создают макротела от небольших 
размеров – метеоритов, комет, астероидов, 
планет – до гигантских астрономических 
масс звезд и их скоплений. Наблюдаемое 
многообразие масс существует благодаря 
энергетическим полям взаимодействия 
между микрочастицами вещества и между 
макрообъектами. Если бы такого взаимо-
действия не существовало, то мир вокруг 
нас пребывал бы в рассыпанном на элемен-
ты состоянии. 

Сильные внутриядерные взаимодейст-
вия связывают системы протонов и ней-
тронов. Электромагнитные взаимодействия 
связывают внутриатомные ядра и электро-
ны, а также обеспечивают связи в молеку-
лах и макротелах. И, наконец, гравитаци-
онное взаимодействие обеспечивает связку 
планет и массивной звезды в Солнечной 
системе. Оно же определяет конфигурацию 
и взаимодействие звездных скоплений в 
Галактике и в более крупных ассоциациях 
вещества Вселенной. Иными словами, все 

многообразие мира обусловлено разнооб-
разием масс вещества. 

Между элементарной частицей и ка-
менной глыбой, между планетой и звездой, 
оказывается, лежит не пропасть, а лишь 
различие масс, которые создают разные по 
уровню и качеству взаимодействия внутри 
материальных систем. Чаще всего мы ви-
дим лишь результат этого процесса и по 
нему восстанавливаем весь путь эволюции 
объекта. 

В неорганическом мире именно масса 
вещества определяет его энергонасыщен-
ность. В органических и социальных сис-
темах действуют иные законы, хотя роль 
масс по-прежнему велика. 

Таким образом, расширяя и углубляя 
физические представления о времени, мы 
можем рассматривать его как меру после-
довательности взаимодействий, проис-
ходящих на различных уровнях организа-
ции материи. 

Взаимодействия – это по-существу фи-
зико-химические процессы, которые идут в 
неравновесных системах до того момента, 
когда энергия взаимодействий будет ис-
черпана и система перейдет в класс объек-
тов «вечного Мира», то есть скорость тече-
ния процессов в системе не будет отли-
чаться от тех, что существуют и существо-
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вали в межгалактическом пространстве вне 
астрономических масс до появления дан-
ной системы. Эти процессы реализуются в 
форме известных четырех фундаменталь-
ных взаимодействий – гравитационного, 
электромагнитного, сильного и слабого. В 
основе жизнедеятельности биологических 
систем функционируют те же фундамен-
тальные взаимодействия, к которым добав-
ляется информационное, записанное в ге-
нетическом коде биосистем [3]. Из приве-
денного следует чем больше энергия сис-
темы, тем большее число взаимодействий в 
ней происходит. Иными словами, неравно-
весная система имеет различный масштаб 
времени, который тем больше, чем выше 
энергия системы. Резюмируя сказанное, 
дадим определение времени. 

Время – это мера внутриобусловлен-
ной последовательности взаимодейст-
вий, реализуемых на различных уровнях 
организации материального мира – от 
микромира до планетарного, космическо-
го, включая биологические и социальные 
системы. На основе сказанного время 
можно представить в виде уравнения: 

 t = t0 exp(E/E0 – 1), 

где t0 – Мировое время, Е0 – Мировая энер-
гия межгалактического пространства. Те-
чение времени для различных структурных 
уровней материального мира будет разным. 
Это, в частности, следует и из продолжи-
тельности и радиуса действия четырех 
фундаментальных взаимодействий, харак-
терных для микромира, макромира и меж-
галактического пространства. Геологиче-
ские, планетарные, звездные формы взаи-
модействия нельзя рассматривать как что-
то принципиально отличное от известных 
фундаментальных [5]. Они суть комбина-
ции этих видов. Пространство и время ка-
ждого уровня определяется всеми взаимо-
действиями данного уровня и связано с 
взаимодействиями соседних уровней. Они 
– суть и часть общей системы взаимодей-
ствия. Из приведенного следует, если энер-
гия системы Е много больше энергии Ми-
рового пространства Е0: 

 E « E0, 

то масштаб времени системы становится 
большим. В такой энергонасыщенной сис-
теме в единицу времени происходит боль-
ше событий, чем в Мировом пространстве. 
Если энергия системы уменьшается и ста-
новится равной энергии Мирового про-
странства: 

 Е = Е0, 

то масштаб времени t системы становится 
равным масштабу времени Мирового про-
странства t0: 

 t = t0 exp(1 – 1) = t0. 

Иными словами, скорость взаимодействий 
в системе становится такой же, как и в Ми-
ровом пространстве вне больших астроно-
мических масс. 

 
Мировое время 

и Мировое пространство 
 
Что представляет собой Мировое время 

в свете данного определения физической 
сущности времени? Мировое время харак-
теризует меру последовательности взаимо-
действий материи в межгалактическом 
пространстве, т.е. в пространстве вне ас-
трономических масс. Поскольку радиус 
гравитационного взаимодействия равен 

 с/Н = 1,9061028 см, 

где Н – постоянная Хаббла, Мировое про-
странство заполнено гравитационными 
полями. Кроме того, оно пронизывается 
фотонами света и реликтового излучения, 
т.е. электромагнитными полями, а также 
атомами простейших элементов, плотность 
которых в межзвездной среде составляет 
10-7 частиц на м3 при средней плотности 
вдали от туманностей ср = 0,8910-29 г/см3 
[4]. Отсюда – ненулевая плотность энергии 
микроволнового фона: 

 Е = 4,62410-13 эрг/см3. 

Его температура составляет 2,74 К при 
средней температуре межзвездной среды 

 Тср = 5,48 К. 

Если следовать термодинамическому опре-
делению физического смысла абсолютного 
нуля Кельвина [1], то это температура при 
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нулевом парциальном давлении газа. С 
другой стороны, температура пропорцио-
нальна частоте колебания атомов или мо-
лекул относительно своего положения рав-
новесия: 

 Т  f. 

Следовательно, абсолютный нуль тер-
модинамической шкалы должен соответст-
вовать состоянию покоя атомов любого, в 
том числе межзвездного, вещества, когда 
частота колебаний равна нулю [5]. Но, со-
гласно третьему началу термодинамики, 
невозможно осуществить процесс, позво-
ляющий охладить тело до абсолютного 
нуля. Поскольку межгалактическое про-
странство пронизывается фотонами, грави-
тационными полями, которые взаимодей-
ствуют с очень разреженным (в нашем не-
релятивистком понимании) веществом с 
конечной плотностью, то физический 
смысл недостижимости абсолютного нуля 
в межгалактическом пространстве стано-
вится понятным. Вещество даже в «абсо-
лютном пространстве» претерпевает опре-
деленный уровень взаимодействий. Этот 
уровень чрезвычайно низок, поэтому абсо-
лютное время должно характеризоваться 
чрезвычайно малым масштабом – миллион 
лет в масштабе абсолютного времени – это 
миг. В энергонасыщенных системах, и тем 
более в биологических системах, на уровне 
микромира секунда может иметь такой же 
масштаб, как, например, миллиард лет в 
абсолютном времени. 

 
Зависимость времени 

от энтропии и энтальпии систем 
 
Следовательно, существует прямая за-

висимость масштаба времени от энтропии 
S системы. Чем ниже энтропия, т.е. чем 
выше уровень взаимодействия в системе, 
тем значительнее ее временной масштаб, и 
наоборот: с ростом энтропии в умирающих 
системах масштаб времени уменьшается и 
приближается к бесконечно малому. Сис-
тема «садится» на Мировое время, которое 
для нее, в сущности, как бы перестает су-
ществовать (рис. 1): 

 tсист.  1s. 

 

 
 

Рис. 1. График изменения 
масштаба времени системы 

 
Возвращаясь к уравнению времени сис-

темы, мы теперь видим, что энергия систе-
мы не может быть равна нулю. Такие сис-
темы не могут существовать в абсолютном 
пространстве. Энергия может быть больше 
или равна Мировой энергии: Е  Е0. 

Меньше энергии Мирового пространст-
ва она быть не может, ибо становится ча-
стью его после перехода в равновесное 
состояние. Таким образом, при Е = Е0  t = t0. 

График изменения масштаба времени 
системы приведен на рис. 1. В качестве 
верхнего предела энергии следует принять 
энергию Е сингулярной массы до момента 
Большого взрыва. Тогда t будет характери-
зовать предельно максимальный масштаб 
времени взаимодействия на уровне сингу-
лярной массы. Таким образом: 

 t0  t  ts, 
 E0  E  Es 

при E = Es, 

 ts = t0 exp(Es/E0 – 1). 

Это уравнения, характеризующие масштаб 
времени сингулярной массы. 

Как известно, энтропия макросостояния 
системы определяется числом его реализи-
руемых микросостояний, т.е. микровзаи-
модействий. При релятивистском обобще-
нии термодинамики необходимо использо-
вать не энтропию, а энтальпию Н системы, 
где вместо объема V берется давление Р: 

E

t=t0exp(E/E0 – 1) 

E0

Es

t0 ts t 
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 Н = Н/(S, Р, N), 

где N – число частиц, чтобы исключить 
термодинамические потенциалы, не отве-
чающие Лоренц-преобразованиям [1]. Тем 
не менее на качественном уровне все рас-
суждения, высказанные выше относитель-
но энтропии, верны и для энтальпии систе-
мы. Масштаб времени взаимодействующей 
системы определяется ее энтальпией: 

 t  1/H, 

где энтальпия Н – тепловая функция. Для 1 
моль идеального газа 

 Н=Е+PV, 

где PV=RT. 
Здесь R = 8,3 Дж/(моль·K) – газовая по-

стоянная, Т – температура среды, К – гра-
дусы Кельвина. Следовательно, 

 Н=Е+RT, 

т.е. с точностью до постоянной RT энталь-
пия системы Н определяется ее энергией Е. 

И. Кант не представлял материю без 
пространства, но пространство без материи 
он допускал: «никоим образом нельзя себе 
представить, что нет никакого пространст-
ва, но легко себе представить, что в нем нет 
никаких предметов». Кант исходил в своем 
заключении из чувственного восприятия 
мира. В его время еще не знали о сущест-
вовании физических полей, атомов и час-
тиц, которыми буквально заполнено Миро-
вое пространство за пределами островков 
астрономических масс различного струк-
турного уровня. Однако Эйнштейн строил 
общую теорию относительности опираясь 
на уже известные данные о гравитацион-
ных и электромагнитных полях. И тем не 
менее он, как и Кант, не придавал перво-
степенного значения материальным систе-
мам, распределенным в пространстве, от-
давая предпочтение пространственно-
временной метрике. Первичным в ОТО 
является не материя, а пространство – вре-
мя. 

Сегодня становится понятным, что об-
щими физическими инвариантами являют-
ся движение и три его составляющие – 
масса, пространство и время [2]. Иерархи-
ческая структура на мегауровне простира-

ется от микромира (элементарные частицы, 
атомы, молекулы) до макромира (планеты, 
астероиды, биосистемы) и далее до мега-
мира (звезды, шаровые скопления, галакти-
ки, метагалактики). Каждый этот уровень 
обладает различной энергонасыщенностью, 
и следовательно, время внутри каждой сис-
темы течет с различной скоростью. Однако 
сторонний наблюдатель, находящийся вне 
такой системы, не может отличить это раз-
личие от масштаба времени, характерного 
для системы, в которой находится сам на-
блюдатель. Наблюдатель же, находящийся 
внутри системы, живет масштабом времени 
данной системы. Перенося этот закон на 
социальный уровень организации мира, мы 
неизбежно приходим к заключению: надо 
быть членом общества, чтобы понять его. 

 
Масштаб времени биосистем 

 
Энергетика биосистем, как и в неживой 

материи, обнаруживает связь с массой. Од-
нако эта зависимость чаще всего находится 
в обратном соотношении. Энергооснащен-
ность малых органических систем выше, 
чем больших, массивных. Она всецело оп-
ределяет интенсивность взаимодействий 
внутри организма, т.е. интенсивность об-
мена веществ. Обычно у крупных особей 
этот процесс идет в более медленном ре-
жиме, чем у мелких (слон и бабочка-
однодневка). Отсюда масштаб времени 
таких биосистем будет различен. Он зави-
сит от интенсивности обмена веществ, т.е. 
от количества событий, происходящих в 
единицу времени. Бабочка за сутки прожи-
вает полный цикл жизни, как и слон за свои 
40 лет. Повышенная энергетика в детстве и 
юности человека воплощается в его пред-
ставлении очень долгого года, длинного 
лета и т.д. В старости с уменьшением ско-
рости обмена веществ и, следовательно, 
затуханием энергооснащенности организма 
время в сознании человека сжимается и 
становится короче, т.е. его масштаб 
уменьшается: при Eсист.  Е0  tсист.  t0, 
как это следует из уравнения времени 
t = t0 exp(E/E0 – 1). Таким образом, продле-
ние жизни – это не только возрастная кате-
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гория. Можно увеличивать масштаб време-
ни текущей жизни путем ускорения обмена 
веществ (медицинский путь) или увеличе-
нием числа событий в суточном, месячном, 
годовом ритме человеческой активности 
(социальный путь). Иными словами, чело-
век, проводящий многие часы лежа на ди-
ване, объективно живет меньше человека 
путешествующего, занимающегося спор-
том, т.е. активного в обществе и простран-
стве. 

 
Масштаб времени социальных систем 

 
Социальные системы состоят из инди-

видуальных биосистем homо sapiens. Пове-
денческие особенности каждого индиви-
дуума всецело определяются его способно-
стями адаптироваться к данной природной 
среде и тому социуму, в котором он нахо-
дится. 

Поэтому энергетика социальной систе-
мы зависит от количества «энергичных» 
индивидуумов в ней (пассионариев – по 
Гумилеву), природных и внешних условий 
(воздействия иных социумов). 

Суровая природа требует большей за-
траты энергии индивидуумов для их суще-
ствования. И наоборот: благоприятные в 
географическом отношении природные 
условия требуют для этого меньших затрат 
энергии. Следовательно, внутренний энер-
гетический потенциал такого социума бу-
дет выше, чем социума, занятого пробле-
мами собственного выживания. 

Третьим фактором, влияющим на энер-
гетику социальной системы, является воз-
действие других систем (внешний фактор). 
Это воздействие может стимулировать по-
вышение энергетики социума (его сплоче-
ние), но может и подавить, уменьшить ее, 
разрушив связи между группами и членами 
сообщества. 

Таким образом, воздействуя на те или 
иные элементы, определяющие энергона-
сыщенность социальной системы, можно 
приводить ее в то или иное состояние. 

В условиях России огромные простран-
ства сыграли не лучшую роль, т.к. разоб-
щают социум. Суровые природные условия 

на большей части ее территории требуют 
больших энергетических затрат населения 
для выживания. Отсюда любое энергетиче-
ское воздействие на такую ослабленную 
систему как изнутри (идеология), так и 
извне (враждебное или иное) приводит к 
быстрому нарушению равновесия системы, 
колебаниям энергетики и, следовательно, 
ее масштаба времени. Каждый социум жи-
вет в своем масштабе времени. Чем больше 
между ними различия, тем меньше взаимо-
понимание между народами, заселяющими 
ту или иную социальную систему. 

 
О сингулярном времени 

и предельном возрасте Галактики 
 
Поскольку понятие «пространство – 

время» тесно связано со скоростью света, в 
литературе давно обсуждается вопрос о 
предельном значении скорости света [2]. 
Подойдем к анализу этой проблемы исходя 
из полученного выражения для масштаба 
времени различных уровней взаимодейст-
вующих систем. Преобразуем его: 

 ln t = (E/Es – 1) ln ts. 

Положим Е = mc2, Es = mscs
2, где ms – син-

гулярная масса до Большого взрыва, cs – 
скорость разбегания сбрасываемой в ре-
зультате коллапса массы вещества. Из по-
следнего уравнения найдем значение с: 

  1ln/ln
2

2  S
SS tt

m

cm
c . 

Рассмотрим несколько сценариев. 
1. Если в результате Большого взрыва 

произошел сброс всей массы или ts  t, ско-
рость разбегания будет равна световой: 

 22
SS cmmc  , 

S
S m

m
cc  . 

Поскольку, m = ms, c = cs. 
Именно с такими скоростями распро-

страняются фотоны реликтового излуче-
ния. 

2. В дальнейшем при достижении при-
мерного равенства ts Мировому времени t0 

 t0 = ts, cs  0,7c, 
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т.е. скорости разбегания будут меньше 
скорости света. Можно предположить, что 
разбегание сброшенных масс происходило 
по спирали с ускорением вдоль магнитных 
силовых линий мощного магнитного поля, 
созданного сингулярной вращающейся 
коллапсирующей массой. При удалении от 
нее они могли достичь скорости света. 

При любом из рассмотренных сценари-
ев необходимо признать, что скорость раз-
бегания масс будет различной на различ-
ных расстояниях от сингулярной массы. 
Спиральное движение Солнечной системы 
вокруг центра масс Галактики, спиральное 
движение Метагалактики вокруг центра 
сингулярной массы исключают возмож-
ность определения абсолютного направле-
ния движения этих систем относительно 
начальной массы. Видимый радиус Мета-
галактики сегодня оценивается в 10 млрд. 
световых лет, или 

 R = Gm/c2 = 1028 cм, 

или, через постоянную Хаббла, равную 100 
км/с: 

 R = c/H = 1028 cм. 

Если Метагалактика не имеет поступа-
тельного прямолинейного и равномерного 
движения от момента Большого взрыва, то 
оцениваемый ее возраст в 10 млрд. лет бу-
дет существенно заниженным. Нет основа-
ний полагать, что и микроволновый фон 
межгалактического пространства, если он 
является производной Большого взрыва, 
распространяется каким-то иным путем, 
отличным от спирального. Район сингу-
лярной массы лежит за пределами видимо-
сти современных телескопов. Следователь-
но, берег Вселенной лежит значительно 
дальше видимых сегодня границ в 1028 см и 
возраст ее значительно больше 10 млрд. 
лет. Разбегание по спирали требует значи-
тельно большего времени, чем по прямой 
(рис. 2, 3), как это предполагалось до сих 
пор. Следовательно, возможен пересмотр 
возраста Солнечной системы в целом, и 
Земли в частности, в сторону его значи-
тельного увеличения. В литературе давно 
дискутируется вопрос о недостаточности 
принятого возраста Земли – 4,6 млрд. лет – 
для наблюдаемой эволюции биологических 
систем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итак, время – это мера жизни органиче-

ских и неорганических материальных сис-
тем. А жизнь – это осуществление взаимо-
действий различных элементов внутри сис-
темы. Прекращение взаимодействия при-

водит к распаду системы. Например: 
смерть живого организма, дезинтеграция и 
рассыпание горной породы, камня, взрыв 
Сверхновой звезды и т.п. 

сингулярная 
масса 
направление 
движения масс 

галактика 

границы 
Метагалактики

сингулярная 
масса 

направление 
движения масс 

галактика 
границы 
Метагалактики

Рис. 2. Рис. 3. 
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В органическом мире напряженность 
взаимодействий (череда событий) более 
интенсивна, чем в неорганическом, и зави-
сит от уровня организации материи (дожде-
вой червь, растение, человек). 

В неорганическом мире энергонасы-
щенность системы зависит от ее массы, так 
как масса определяет термодинамику недр 
(астероиды, планеты, звезды). 

Таким образом, время – это мера после-
довательности взаимодействий на различ-
ных уровнях организации материи, это не-
уловимая стрела стремительно идущих 
событий. 

Возникает вопрос: существует ли время 
вне событий? Иными словами: существует 
ли оно вне взаимодействий, а следователь-
но, вне материальных систем? 

Ответ должен быть отрицательным. 
Нет, не существует. Почему? Вне событий, 
вне взаимодействий нет материи, следова-
тельно, нет и меры ничего не происходя-
щего. Время – это атрибут существующего 
мира Вселенной. Вне ее ничего нет. Это 
трудно понять, так же, как трудно понять 
представление о конечности или бесконеч-
ности Вселенной, начале или конце ее. 

В связи с этим можно дать такое опре-
деление пространственных размеров Все-
ленной. Вселенная там, куда проникает 
свет звезд, т.е. где существуют электромаг-
нитные, гравитационные или иные поля. 
Там, где их нет, – нет ничего, ни материи, 
ни времени. 

 
_________________________ 
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КВАЗИЭНЕРГИЯ ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 
С КВАДРУПОЛЬНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 
В ОСЦИЛЛИРУЮЩЕМ ВНЕШНЕМ ПОЛЕ 

  
В работе предлагается вариант теории возмущений для расчета квазиэнергетиче-

ских состояний системы, гамильтониан которой генерирует конечномерную алгебру 
Ли. Метод иллюстрируется на примере трехуровневой квадрупольной системы, нахо-
дящейся в гармоническом внешнем поле. Обсуждаются особенности применения этого 
метода в случае быстро осциллирующего внешнего поля. 

 
Как известно, квадрупольная тонкая 

структура оптических спектров и частоты в 
спектрах ядерного квадрупольного резо-
нанса (ЯКР) определяются постоянной 
ядерного квадрупольного взаимодействия. 
Эта постоянная представляет собой ориен-
тационную энергию электрического квад-
рупольного момента ядра в неоднородном 

электрическом поле, создаваемом всеми 
зарядами, кроме зарядового распределения 
данного ядра. Компоненты тензора гради-
ента электрического поля (ГЭП), характе-
ризующие степень неоднородности этого 
поля, весьма чувствительны по отношению 
к изменениям распределения зарядов, ок-
ружающих ядро. Именно поэтому изме-
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ряемые на опыте частоты ядерного квадру-
польного резонанса и определяемые из них 
постоянные ядерной квадрупольной связи 
и параметры асимметрии представляют 
собой молекулярные характеристики, 
дающие важную информацию об элек-
тронной структуре вещества. 

Основным объектом изучения в ЯКР 
является неэквидистантная многоуровневая 
система с набором собственных частот, для 
исследования которой активно использу-
ются импульсные методы. Для теоретиче-
ского расчета отклика квадрупольной сис-
темы на импульсное воздействие необхо-
димо исследовать поведение этой системы 
в переменном электромагнитном поле. 
Наиболее удобным и адекватным данной 
задаче является формализм квазиэнергети-
ческих состояний (КЭС), существенно ис-
пользующий периодичность внешнего поля 
во времени [1]. Аппарат КЭС является не-
посредственным обобщением аппарата 
стационарных состояний и позволяет, в 
частности, сразу же указать спектры по-
глощения, излучения и рассеяния кванто-
вой системы, помещенной в переменное 
поле. 

Для системы, гамильтониан которой 
периодичен во времени с периодом T = 2 / 
, уравнение Шредингера, согласно теоре-
ме Флоке [2], имеет частные решения вида: 

 )()( tetF k
tiE

k
k   , k(t + T) = k(t), (1) 

где характеристическое число Ek называет-
ся квазиэнергией [1] (здесь и далее поло-

жим =1). Квазиэнергия определяется не-

однозначно, с точностью до некоторого 
числа, кратного . Для построения КЭС и 
нахождения квазиэнергетического спектра 
удобно использовать связь между КЭС и 
оператором эволюции. Квазиэнергетиче-
ский спектр можно находить из уравнения 
на собственные значения и собственные 
функции однопериодного оператора эво-
люции (оператора монодромии) U(T): 

 )0()0()( k
TiE

k FeFTU k . (2) 

При этом временная эволюция собствен-
ных функций оператора монодромии по-
рождает КЭС, т.е. 

 Fk(t) = U(t)Fk(0), (3) 

где U(t) удовлетворяет уравнению 

 )()(
)(

tUtH
t

tU
i 




, U(0) = I. (4) 

При реализации данного подхода воз-
никает система нелинейных дифференци-
альных уравнений с периодическими ко-
эффициентами. В большинстве практиче-
ски важных случаев эта система точно не 
решается и поэтому возникает необходи-
мость разработки приближенных методов 
ее решения. В работе [3] рассматривается 
теория возмущений в составном гильбер-
товом пространстве  , построенная по 
аналогии со стандартной теорией возму-
щений. В данной работе предложен вари-
ант теории возмущений для расчета КЭС 
квадрупольной системы, гамильтониан 
которой генерирует конечномерную алгеб-
ру Ли. Суть метода излагается сначала в 
общем виде, а затем иллюстрируется на 
конкретном примере. 

Итак, рассмотрим квантовую систему с 
периодически изменяющимся во времени 
гамильтонианом, генерирующим конечно-
мерную алгебру Ли: 
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где {H1, ..., Hn}  Ln. Известно, что если 
гамильтониан системы генерирует конеч-
номерную алгебру Ли, то оператор эволю-
ции этой системы с учетом (5) однозначно 
может быть представлен в виде 
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где комплекснозначные функции gj(t) на-
ходятся из уравнений Уэй-Нормана [4]: 
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Здесь используется общепринятое обозна-
чение присоединенного оператора: 

(adHk)Hj  [Hk, Hj], 
 (adHk)

2Hj  [Hk, [Hk, Hj]], ... (8) 

Система уравнений (7) точно решена толь-
ко в небольшом числе простейших случаев, 
один из которых подробно рассмотрен в 
работе [5]. Как уже отмечалось, в большин-
стве практически важных задач эта система 
точно не решается и для нахождения ее 
решений необходимо использовать при-
ближенные методы. 

Положим, что на систему действует 
слабое возмущение и ее гамильтониан 
представим в виде: 

 H(t) = H0 + H(t), (9) 

где  – малый параметр, тогда разложение 
функций gj(t) в ряды по параметру  – 
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n
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– приводит к системе линейных дифферен-
циальных уравнений для поправочных 

функций )(tg n
j , позволяющих найти опера-

тор эволюции. Диагонализация однопери-
одного оператора эволюции, найденного в 
некотором приближении, позволяет опре-
делить спектр квазиэнергий рассматривае-
мой системы в соответствующем прибли-
жении. 

Продемонстрируем предлагаемый здесь 
подход на примере ядра со спином J = 1 и 
квадрупольным моментом Q, взаимодейст-
вующего с внешним стационарным неод-
нородным электрическим полем и перио-
дически изменяющимся во времени маг-
нитным полем. Гамильтониан такой систе-
мы выберем в виде: 

    )cos()(3)( 2222 tIIIIKtH yxz   

  sinsincossincos yxz III  ,(11) 

где zzQqeK 2
4
1 , e2Qqzz – постоянная ядер-

ного квадрупольного взаимодействия,  = 
(qxx – qyy) / qzz – параметр асимметрии;  – 
гиромагнитное отношение; Ix, Iy, Iz – опера-
торы ядерного спина в системе главных 

осей тензора ГЭП с компонентами qxx, qyy, 
qzz;  и  – углы, определяющие направле-
ние магнитного поля напряженности H. 

Удобно выразить гамильтониан в тер-
минах операторов фиктивного спина – 2

1 : 
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а затем перейти от операторов 
iS  к опера-

торам T, Tz, U, V, Y, генерирующим ал-
гебру SU3: 
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Тогда гамильтониан системы можно запи-
сать в следующем виде: 

H(t) = pTz + sY +  cos(t)[x(T+ + T–) + 
 + iy(U+ – U–) + z(V+ + V–)], (14) 

где 

s = 2
1 (q – r), p = (E+ – E0), 

q = (E0 – E–), r = (E– – E+), 
 x = H sin cos, (15) 

y = H sin sin, z = H cos, 
E+ = K(1 + ), E0 = –2K, E– = K(1 – ). 
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Если внешнее гармоническое магнитное 
поле направлено вдоль одной из главных 
осей тензора ГЭП, например вдоль оси z, то 
уравнение для оператора эволюции имеет 
вид: 


t

tU
i



 )(
 

  )()()cos( tUVVtYT szp    .(16) 

Оператор эволюции с учетом (6) запишем в 
виде: 

  VtdVtcTtbYta eeeetU z )()()()()( , (17) 

где функции a(t), b(t), c(t) и d(t) удовлетво-
ряют следующей системе уравнений: 

0
2
3  sidca  , 

 0 pidcb  , (18) 

0)cos( 2/2  baetidcc  , 

0)cos( 2/   baetid  . 

Представим далее функции a(t), b(t), c(t) и 
d(t) в виде рядов (10) и решаем систему 
(18) в каждом порядке по параметру . В 
результате с учетом начальных условий 
находим: 
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где, например, при t = T 
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Подстановка (20) в (19) позволяет запи-
сать оператор эволюции U(T) в виде: 
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Далее решаем задачу на собственные зна-
чения вида (2) для однопериодного опера-
тора эволюции. Ограничимся при этом 
вторым порядком теории возмущений. В 
качестве базисной системы функций удоб-
но выбрать собственные функции гамиль-
тониана невозмущенной задачи: 

 iii EH  )0(0  , (23) 

что приводит в нашем примере к выраже-
ниям вида: 

23
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3
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 , T)1,0,0(3  .  

В рамках выбранного базиса собственную 
функцию Fi(0) и квазиэнергию Ei задачи (2) 
удобно искать в виде: 

 n
n

i
n

i EE )( ,  k kkii aF ,)0( , 

  n
n
ki

n
ki aa )(

,,  , ikkia )0(
, , k = 1, 2, 3.(25) 

Подстановка разложений (25) в (2) и учет 
(21)-(23) позволяет окончательно получить 
квазиэнергии Ei и коэффициенты ai,k с точ-
ностью до второго порядка теории возму-
щений включительно: 
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Известно [6], что для квазиэнергий должно 
выполняться соотношение 

  
T

i
i dttTrHET

0
)( , (mod ), (28) 

где H(t) – гамильтониан системы в матрич-
ной форме. Прямой подстановкой (11) и 
(26) в (28) убеждаемся, что для найденных 
квазиэнергий соотношение (28) выполняет-
ся. Кроме того, добавим, что данный под-
ход тестировался на двухуровневой систе-
ме и полученные поправки к квазиэнергии 
совпадают с аналогичными поправками 
стандартной формы теории возмущений. 

Заметим, что предложенный подход 
может использоваться для вычисления от-
кликов квадрупольной системы на дейст-
вие периодического возмущения при нали-

чии частотных расстроек относительно 
облучаемых переходов. 

В ряде практически важных задач необ-
ходимо исследовать поведение квадру-
польной системы в быстро осциллирую-
щем внешнем поле. Оказывается, в этом 
случае также применим аппарат КЭС. В 
отличие от вышерассмотренного случая в 
дальнейшем будем предполагать, что час-
тота внешнего поля –  >> 0, где 0 – ха-
рактерные частоты невозмущенной систе-
мы, имеющие порядок величины расстоя-
ний между близкими по энергии стацио-
нарными состояниями. 

Уравнение Шредингера рассматривае-
мой задачи запишем в виде: 
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где YTH szp  )(0 , 

)cos()(),( tVVtV    ,  – спиновая 
переменная. Согласно [7], представим вол-
новую функцию в виде 

)exp()(),(),( iEtftt    и выберем 

(,t) из условия 
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В результате решения этого уравнения по-
лучаем функцию (,t), зависящую от вре-
мени, параметров задачи и произвольных 
постоянных: 

 



























 







 







 









 







 







 






















)9)(sin(

sin
)8)(sin(

cos
)7)(sin(

sin

321

)9)(sin(
cos

)8)(sin(
sin

)7)(sin(
cos

),(
Ct

i
CtCt

i

CCC

CtCt
i

Ct

t .(31) 

Подставляя функцию (,t) в исходное 
уравнение и усредняя его по периоду быст-
рых осцилляций, для функции f() получа-
ем уравнение вида: 

 )()(  EffHeff  , (32) 

где  
T

eff dttHt
T

H
0 0

1 ),(),(
1  . Исклю-

чение быстро осциллирующих членов в 

операторе Heff и его эрмитовость обеспечи-
ваются соответствующим выбором посто-
янных интегрирования в функции (,t), а 
именно: C7 = C8 = C9 = C2 = 0, C1 = –C3. В 
результате проведения данной процедуры 
получаем эффективный гамильтониан: 
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спектр которого имеет вид: 
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где 





 

2

0J  – функция Бесселя нулевого 

порядка. В статье [6] для изучения двух-
уровневой системы в гармоническом 
внешнем поле используется формализм, 
который связывает решение уравнения 
Шредингера с периодическим по времени 
гамильтонианом с решением уравнения 
Шредингера с не зависящим от времени 
гамильтонианом, представляемым беско-
нечной матрицей. Объединенный с теорией 
возмущения, этот подход иллюстрируется 
на примере двухуровневой системы в бы-
стро осциллирующем внешнем поле. Пред-
лагаемый в нашей работе подход тестиро-
вался на двухуровневой системе, и полу-
ченные результаты хорошо согласуются с 
результатами, полученными в [6]. Следует 
также отметить, что в рамках нашего под-
хода можно рассматривать частоты, удов-
летворяющие условию  >> 2H (H – лар-
морова частота прецессии). В этом случае, 

используя соотношение 
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, а 

также первоначальный выбор постоянных 
интегрирования, можно получить следую-
щий квазиэнергетический спектр: 
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где 
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 – полный нормальный эллип-

тический интеграл Лежандра второго рода. 
Как уже было отмечено, данный подход 

может использоваться для вычисления от-
кликов квадрупольной системы на дейст-
вие многоимпульсной последовательности. 
Кроме того, он может оказаться полезным 
при изучении влияния внутренних движе-
ний решетки на параметры спектров ЯКР, 
поскольку, например, частоты крутильных 
колебаний молекул или групп атомов в 
кристаллах значительно больше частот 
ЯКР. 
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Б. Архипов, Е. Гожая, Н. Никулин 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В КАНАЛE СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 
 

Работа посвящена численному и экспериментальному исследованию физических 
процессов, протекающих в разрядном канале стационарного плазменного двигателя 
переменного сечения, с целью оптимизации геометрии канала, позволяющей улучшить 
выходные интегральные характеристики двигателя. Исследуется возможность управ-
ления этими характеристиками путем профилирования стенок канала. Эксперимен-
тальные результаты в целом подтверждают результаты численного моделирования. 

 
Введение 

 
Одним из решающих направлений, оп-

ределяющих прогресс космической техни-
ки, является совершенствование двигателей 
космических летательных аппаратов. В 
настоящее время на летательных аппаратах 
наиболее интенсивно используются ста-
ционарные плазменные двигатели (СПД), 
которые служат для решения большого 
ряда транспортных задач и позволяют зна-
чительно снизить запасы топлива. Данные 
двигатели в качестве источников плазмы 
находят также широкое применение в 
плазменной технологии. Расширение спек-
тра задач, решаемых при помощи СПД, 
требует непрерывного улучшения его тех-
нических характеристик, в частности, ис-
пользование его в качестве маршевого дви-
гателя в межпланетных полетах предъявля-
ет жесткие требования к ресурсу. Ресурс 
работы двигателя во многом обусловлива-
ется долговечностью ускорительного кана-
ла, в котором в выходной части наблюдает-
ся эрозия стенок вследствие взаимодейст-
вия с потоком ионов, ускоренных до 
Е ~ 100эВ. 

Целью данной работы является числен-
ное исследование влияния изменения гео-
метрии разрядного канала на динамику 
течения плазменного потока и на выходные 
параметры двигателя – силу тяги двигате-
ля, ресурс его работы, а также исследова-
ние возможности управления этими пара-
метрами путем профилирования стенок 
канала. 

 

1. Описание математической модели 
и алгоритма решения 

 
При численном моделировании с уче-

том азимутальной однородности плазмы в 
канале рассматривается квазистационарное 
движение ионизирующегося газа в двумер-
ной области. Плотность плазмы даже в зо-
не ионизации сравнительно невелика: ха-
рактерная плотность заряженных частиц 
ni = 10171018м–3, плотность нейтральных 
атомов g = 10181019 м–3 [1]. В этих услови-
ях в объеме канала электрон-атомные 
столкновения и столкновения электронов 
со стенками являются доминирующими 
над всеми другими их видами: 

 (ii,gg,ig,ei) > L. (1) 

Вероятность рекомбинаций иона в объеме 
канала, столкновений ионов друг с другом 
и с нейтральными атомами пренебрежимо 
мала, как мала и роль тройных и четверных 
столкновений. В работе учитываются толь-
ко парные столкновения – столкновения 
атомов нейтрального газа с электронами. 

При разрядном напряжении Uр = 220 В 
температура электронов в объеме канала 
Тe  3  20 эВ [1], дебаевский радиус элек-
тронов составляет De  (0,4  1)10–4 м, 
электронная плазменная частота – 
е  (2  5) 1010 с–1, ларморовская частота 
электронов H = 31010 с–1 и, соответствен-
но, ларморовский радиус электронов 
RLe = VeII / H = 1,5 · 10–3 м. 

Для ионов ларморовский радиус RLi: 
RLi >> L, поэтому влиянием магнитного 
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поля на движение ионов можно пренеб-
речь. 

В этих условиях с огромной степенью 
вероятности образовавшийся ион покидает 
канал ускорителя либо гибнет на стенке, а 
движение отдельных частиц описывается 
уравнением Ньютона-Лоренца [1]: 
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Учитывая, что характерный размер плазмы 
равен L ~10-2м, ее можно считать квази-
нейтральной: 

 De<<L, ni ~ ne. 

Известно, что наиболее общим уравне-
нием, описывающим кинетику среды в раз-
реженной плазме, является классическое 
уравнение Больцмана, характеризующее 
эволюцию функции распределения вслед-
ствие свободного движения частиц, кото-
рое при рассмотрении парных упругих 
столкновений имеет вид [2]: 
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где VVu
  1 - относительная скорость, 

 – угол рассеяния,  – эффективное сече-
ние рассеяния, 


 – полярные углы, 

пол  =  


d . Трудности решения уравне-

ния Больцмана в основном обусловлены 
сложностью интеграла столкновений. Пре-
небрегая запиранием излучения, многосту-
пенчатыми процессами и перезарядкой, 
изменением скорости тяжелых частиц при 
столкновениях их с электронами ( zz VV 


), 

получаем интеграл столкновений в сле-
дующем виде [1]: 
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где ион  V 


 – полное сечение ионизации. 
Система кинетических уравнений для 

нейтральных атомов и ионов тогда имеет 
вид [1]: 
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 (5) 

где VdVfnv ионeeион


  . Учитывая 

условие квазинейтральности ni = ne, в (5) 
вместо ne следует подставить: 

 Vdfn ie


 . (6) 

Таким образом, функция fe входит в 
систему только через величину ионv , 
которая зависит от некоторой средней 
энергии электронов. Используя квазиста-
ционарное приближение – приближение 
постоянного стока [1], полагаем, что члены 

tf  / =0. Так как в ускорителе разброс по 
скоростям мал по сравнению со скоростью 
потока, то функцию распределения f можно 
считать пропорциональной -функции Ди-
рака [1]: 
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В работе считается, что нейтральные атомы 
движутся вдоль канала с постоянной ско-
рость аV0


 и их плотность по радиусу не 

меняется во всем канале, а при расширении 
канала они продолжают двигаться вдоль 
оси канала, а их плотность меняется про-
порционально коэффициенту профилиро-
вания kp. 

Динамика электронов в канале ускори-
теля достаточно сложна. В работе исполь-
зуется приближение «электронного фона» 
[1]. В этом приближении для получения 
распределения электрического поля в объ-
еме канала использовалось уравнение «тер-
мализованного» потенциала, полученное в 
предположении бесконечной проводимости 
плазмы и постоянстве температуры элек-
тронов Te на силовой линии: 
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где  *  – «термализованный» потенци-
ал, величина, постоянная вдоль магнитной 
силовой линии,  – «номер» магнитной си-
ловой линии. Для этого необходимо задать 
распределение электронной температуры 

Т  *
e  и электрического потенциала *() 

вдоль некоторой опорной линии, пересе-
кающей все магнитные линии. Соотноше-
ние (8) означает наличие больцмановского 
распределения электронов вдоль них. 

Так как в СПД используются статиче-
ские электрические и магнитные поля, то 
выполняется соотношение: 

 E


, (9) 

где E


 – напряженность электрического 
поля,  – потенциал электрического поля. 

Таким образом, для моделирования ста-
ционарного течения плазменного потока в 

HxE


 полях с учетом процессов ионизации, 
ускорения и изменения геометрии разряд-
ного канала используется следующая сис-
тема уравнений: 
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  – безразмерные 

параметры подобия, аналоги чисел Фруда и 
Кнудсена соответственно; L – длина кана-
ла; n1 = n0+g0; 
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fi, fa – функции распределения ионов и ней-
тральных атомов; е – заряд электрона; 
g – плотность нейтральных ато-
мов;  ЊТ   – коэффициент ионизации 
(известная функция электронной темпера-
туры Те),  zr,  – функция магнитного 

потока;  – индекс магнитной силовой ли-
нии; G – двумерная область, в которой рас-
сматривается задача; z0 – сечение, начиная 
с которого задается изменение профиля 
канала;  – значение задаваемого измене-
ния ширины канала в выходном сечении; 
kp – коэффициент профилирования (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Исследуемый профиль канала 

 
На боковых стенках канала r1(z) и r2(z) 

ставится условие поглощения ионов: 
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Для замыкания системы уравнений (10) 
используются модельные зависимости по-
тенциала (z) и температуры электронов 
Te(z) на оси канала. Так как Те считается 
постоянной на магнитной силовой линии, 
то на этой линии будет постоянным и ко-
эффициент ионизации . В работе не учи-
тывается изменение распределения потен-

(10) 
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циала  и температуры электронов Те на 
оси канала при изменении режимов работы 
двигателя и при изменении профиля стенок 
канала. 

Внешнее магнитное поле в разрядном 
канале аппроксимируется следующим со-
отношением: 
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где А,r0 – произвольные параметры, 
 – пропорционален магнитному потоку: 

 zr,0  и связан с напряженностью 
магнитного поля следующими соотноше-
ниями: 
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Параметр А характеризует кривизну маг-
нитных силовых линий, а параметр r0 – 
определяет ось, где продольная состав-
ляющая магнитного поля Hz равна нулю. 
При совпадении этой оси с осью симмет-
рии разрядного канала картина магнитных 
силовых линий симметрична относительно 
этой оси. Определив экспериментально Hr 

и Hz, можно подобрать параметры А,r0 для 
модельного описания магнитного поля. 

Таким образом, приведенная выше сис-
тема уравнений (10) при заданном магнит-
ном поле и граничных условиях на входе в 
канал (12) позволяет описать процессы 
ионизации и ускорения ионного потока. 

Решить данную систему аналитически 
не представляется возможным. Поэтому 
для решения системы уравнений (10) ис-
пользовался метод «крупных» частиц в 
сочетании с конечно-разностными схемами 
[3], где движение среды моделируется на-
бором лагранжевых частиц конечного раз-
мера, не связанных с эйлеровой сеткой. По 
результатам этого движения вычисляются 
распределения параметров плазменного 
потока. Эффективное размазывание части-
цы в окрестности ее координаты проводи-
лось путем линейного интегрального пре-

образования с ядром Н, зависящим от рас-
пределения плотности заряда внутри час-
тицы и от ее положения на координатной 
сетке. Координаты и скорость крупных 
частиц определялись интегрированием 
уравнений движения (2). Концентрации и 
плотности потока ионов определялись по 
формулам: 

       trrHpVdtVrfrn jj


,,,   , (15) 

        trrHtVpVdVtVrfrJ jjj


,,,   .  

При моделировании процесса взаимо-
действия потока ускоренных ионов со 
стенками разрядного канала скорость дви-
жения распыляемой поверхности описыва-
ется уравнением [4]: 

   njEk
dt

dr
ii

 ,  , (16) 

где 


 0
max0 ; J

h

TJM

ст

a


 плотность потока 

ионов на входе, hcm – толщина стенки кана-
ла, Тmax – величина максимального ресурса, 
Ma,  – масса атомов и плотность материа-
ла стенки,  iЕk ,  – коэффициент распы-

ления данного материала; nji

 - проекция 

плотности падающего потока на нормаль к 
поверхности (рис. 1). 

Таким образом, для расчета процесса 
износа необходимо знать в каждый момент 
времени распределение ji и  iv Ek , . В 
работе используется распределение плот-
ности потока ионов на стенки канала  zji


, 

полученные в результате численного моде-
лирования течения плазмы в канале. 

При численном моделировании процес-
са разрушения стенок канала полагается, 
что структура и параметры ионного потока, 
выпадающие на исходную границу канала, 
не изменяются с течением времени: 

   ;consttj Zi 
   consttE Zi  , (17) 

Согласно [5], коэффициент распыления 
 iv Eђ ,  может быть представлен в виде 

произведения: 

       kEkEk iiv  , , (18) 
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где  iEk - коэффициент распыления при 
нормальном падении иона на распыляемую 
поверхность;  k - безразмерная функ-

ция, учитывающая влияние отклонения 
угла падения иона от нормального на вели-
чину коэффициента распыления. 

Зависимости коэффициентов  iEk  и 
 k , используемые в расчетах, взяты из 

[5] (рис. 2, а, б). 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента распыления: 
а – от энергии при  = 0; б – от угла падения 

ионов на распыляемую поверхность 
 
На основе данных о потоке плазмы на 

срезе канала рассчитываются интегральные 
характеристики, по которым оценивается 
работа ускорителя: сила тяги ускорителя, 

КПД силы тяги р
2 2/ NmFТТ  , ресурс ра-

боты двигателя Т, определяемый по эрозии 
стенок канала. Сила тяги в работе рассчи-
тывалась согласно [1]: 

  
S

nТ dsVVnF


, (17) 

где s – площадь выходного сечения канала, 
V


 – средняя скорость выходящего потока, 
Vn – проекция скорости на нормаль к вы-
ходному сечению. 

 

2. Результаты численного 
расчета и их анализ 

 

Расчеты проводились для модели СПД 
со следующими параметрами: длина канала 
L=410–2 м; внешний радиус канала 
r2 = 610–2 м; внутренний радиус 
r1 = 3,610–2 м; плотность потока газа на 
входе q0 = 3,461021 м–2  c–1; степень иони-
зации газа на входе  = 0,01; параметр кри-
визны магнитных силовых линий А=10; 
r0=(r1+r2)/2 (случай симметричного относи-
тельно оси канала магнитного поля). Гео-
метрия стенок разрядного канала задава-
лась согласно (10). Параметры z0 и  
(рис. 1) варьировались. В качестве рабочего 
вещества использовался Xe. 

Результаты численного моделирования 
показали, что расширение разрядного ка-
нала двигателя до значений  = 0,18, что 
соответствует углу эрозии  = 25о, не при-
водит к существенным изменениям струк-
туры ионного потока, что согласуется с 
экспериментальными данными [5], но по 
мере расширения канала наблюдается зна-
чительное уменьшение потоков ионов на 
стенки в выходной части, связанное с тем, 
что при расширении канала потоки ионов, 
выпадавшие на исходную границу, выхо-
дят из него (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение плотности 
потока ионов на стенки: 

1 – =0,06; 2 – =0,12; 3 – =0,18 
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В соответствии с ростом выбрасывае-
мой из ускорителя массы возрастает ион-
ный ток двигателя Ii, сила тяги FТ и КПД 
силы тяги T (рис. 4, 5, 6) при всех значе-
ниях разрядного напряжения UР (рис. 7). 
Ресурс работы двигателя Т, рассчитывае-
мый по эрозии стенок канала согласно (16), 
зависит от плотности падающего на стенки 
канала потока ионов nj

  , энергии ионов и 

углов  (рис. 1). Так как энергия потока 
ионов в пристеночной области меняется 
слабо, то увеличение ресурса при расшире-
нии канала (рис. 8) обусловлено прежде 
всего резким уменьшением потоков ионов 
на стенки, связанным с увеличением углов 
падения  по мере раскрытия канала. 
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Рис. 4. Зависимость ионного тока от  
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Рис. 5. Зависимость силы тяги от  
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Рис. 6. Зависимость T от  
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Рис. 7. Зависимость силы тяги 
от разрядного напряжения 
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Рис. 8. Зависимость ресурса от  

 
Из рис. 9 ясно, что оптимальное значе-

ние параметра z0 соответствует середине 
канала z0 = 0,5 и обусловлено минималь-
ным потоком ионов на стенки канала в 
этом случае (рис. 10). 
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Рис. 9. Зависимость ресурса от положения z0: 

1 – =0,06; 2 – =0,12 
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Рис. 10. Распределение плотности потока 
ионов на стенки канала при =0,12 

 
3. Результаты экспериментальных 

исследований 
 
Для проверки результатов численного 

моделирования было проведено экспери-

ментальное исследование влияния формы 
ускорительного канала на динамику ион-
ной компоненты в канале стационарного 
плазменного двигателя [6]. Для изменения 
формы канала в него вводились керамиче-
ские кольца. Результаты измерений, полу-
ченные на ускорителе со вставками в кана-
ле, сравнивались с результатами измере-
ний, полученными на том же ускорителе, 
но без вставок. Экспериментальные ре-
зультаты в целом подтверждают результа-
ты численного моделирования. Показано, 
что при Up >150В для всех расходов рабо-
чего вещества наличие вставок в канале 
приводит к увеличению ионного тока за 
срезом канала ускорителя. При этом эф-
фект усиливается по мере увеличения мас-
сового расхода рабочего вещества и раз-
рядного напряжения (рис. 11). 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Зависимость ионного тока от разрядного напряжения 
 

Заключение 
 
Проведенное в работе численное моде-

лирование течения плазменного потока в 
разрядном канале СПД показало, что рас-
ширение канала приводит к уменьшению 
потока высокоэнергетических ионов на 
стенки в выходной части канала и улучше-
нию интегральных характеристик двигате-
ля: силы тяги и его ресурса, причем форма 
канала существенно влияет на динамику 

ионной компоненты в канале СПД. Полу-
чено оптимальное значение параметра z0. 
Показана возможность управления выход-
ными интегральными параметрами двига-
теля путем изменения геометрии разрядно-
го канала. В частности, за счет профилиро-
вания канала можно значительно увели-
чить ресурс двигателя. Расчеты показали, 
что наибольшего эффекта при работе СПД 
со вставкой, изменяющей геометрию кана-
ла, следует ожидать при приближении 
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вставки к аноду. Экспериментальные ре-
зультаты в целом подтверждают результа-
ты численного моделирования. Экспери-
ментально показано, что эффект влияния 

профиля стенок ускорительного канала 
возрастает при увеличении расхода рабоче-
го вещества и разрядного напряжения. 
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОСТИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
В статье рассматривается технология хранения и обработки цифровых карт в со-

временных геоинформационных системах. Обсуждаются проблемы, связанные с ис-
пользованием существующих подходов при создании сложных информационных сис-
тем, оперирующих с картографической информацией. 

Одновременно предлагаются принципиально новый подход организации цифровой 
карты, основанный на объединении топологической, объектной и атрибутивной ин-
формации, а также методика хранения полученной таким образом цифровой модели 
местности в реляционных базах данных. 

 
Сегодня программное обеспечение вы-

ходит на совершенно новый этап своего 
развития. Если раньше мы относились к 
программе или программному комплексу 
как к средству решения какого-то конкрет-
ного, зачастую ограниченного набора за-
дач, то сейчас можно расценивать про-
граммные средства как часть более слож-
ного программно-аппаратного комплекса, 
служащего для решения достаточно широ-
кого спектра отраслевых задач. Характер-
ным примером этой эволюции являются 
офисные приложения. Если раньше «элек-
тронный офис» представлял собой лишь 
набор отдельных средств создания и каче-

ственного оформления текста, таблиц, ве-
дения примитивных баз данных, то теперь 
любой комплекс, предназначенный для 
серьезной автоматизации делопроизводст-
ва, включает в себя набор интегрирован-
ных друг с другом продуктов, развитые 
средства обмена информацией, управления 
расписанием и многое другое. Заметно, что 
практически во все программные комплек-
сы вливаются средства для совместного 
ведения проектов и совместной работы с 
документами. 

Одновременно с этим процессом мы 
начинаем совершенно по-новому смотреть 
на ряд, казалось бы, привычных понятий. 
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Для примера возьмем понятие документа. 
Сегодня документ может вообще не суще-
ствовать на бумаге, и тем не менее он будет 
подписан, получит все визы согласования, 
поступит во все необходимые подразделе-
ния организации. Реализация нового под-
хода к документообороту невозможна без 
дополнения понятия «документ» новыми 
свойствами. Вне сомнения, подобная эво-
люция представляет собой совершенно 
естественный и неизбежный процесс раз-
вития компьютерной индустрии. Следстви-
ем этого процесса является то, что многие 
«классические» понятия и объекты, будучи 
переведены в электронную форму, посте-
пенно оказались частично, а зачастую и 
радикально, трансформированы. 

Конечно, подобные трансформации не 
могли не затронуть геоинформатику, при-
званную упростить управление сложными 
территориальными инфраструктурами, хо-
тя изначально ГИС (геоинформационная 
система) родились как средство создания и 
актуализации карт. Естественно, что элек-
тронные средства, предназначенные для 
издания карт, очень быстро вытеснили 
классические пластики, карандаши, перья. 
Несколько позже ГИС стали расценивать 
как средство интеграции атрибутивных и 
пространственных характеристик самых 
разнородных объектов, тем самым постро-
ив «мостик» между ГИС и СУБД (система 
управления базами данных). Поддержка 
проекций, построение тематических карт и, 
наконец, появившиеся средства поддержки 
топологии – все это следствие процесса 
осознания того, что ГИС представляет со-
бой серьезное и, пожалуй, единственное 
средство управления все усложняющейся 
системой жизнеобеспечения человека. 

Несмотря на эволюцию подходов и 
идеологии построения ГИС, понятие элек-
тронной карты почему-то оказалось слабо 
трансформировано. Карта как совокуп-
ность объектов каким-либо образом сгруп-
пированных по слоям, вместе с присоеди-
ненными базами данных об атрибутике 
объектов остается неизменной достаточно 
долго. В то же время именно такая струк-

тура цифровых карт порождает множество 
проблем. 

 
Современные ГИС: 

проблемы создания цифровых основ 
 
Классическое представление карты в 

виде совокупности объектов неизбежно 
влечет к нарушению топологической цело-
стности модели территории, отражаемой 
картографическими материалами. Объекты 
так или иначе имеют общие границы, и 
естественно, что при изменении какого-
либо из соприкасающихся объектов необ-
ходимо производить модификацию объек-
тов-«соседей», что в целом усложняет про-
цедуру создания и модификации карты. В 
большинстве случаев ошибки редактирова-
ния карт влекут за собой сложно устрани-
мые дефекты топологической структуры. 
Конечно, возникающие ошибки в тополо-
гии были бы несущественны в случае, если 
бы нас интересовала только распечатанная 
на бумаге или пластике картографическая 
основа, но поскольку современные ГИС 
предоставляют средства измерений, разви-
тые средства топологического и простран-
ственного анализа, то любая ошибка такого 
рода повлечет за собой ошибки функцио-
нирования множества подсистем ГИС. Из-
менить ситуацию можно посредством «от-
щепления» от объектной модели карты 
информации о границах объектов в отдель-
ный слой – слой топологии. При этом каж-
дый из объектов сохраняет ссылки на свои 
границы. Редактирование карты в этом 
случае сводится к редактированию слоя 
топологии. Слой топологии часто называ-
ют дуго-узловой моделью, а к каждому из 
объектов, по сути дела, привязаны правила 
«сборки» объекта на этой дуго-узловой 
модели. Следует заметить, что такой под-
ход, к сожалению, до сих пор остается не-
реализованным в большинстве геоинфор-
мационных систем. 

Другой интересный аспект создания со-
временных цифровых карт связан с хране-
нием атрибутивной информации об объек-
тах. Естественно, что атрибутивная инфор-
мация в силу сложившейся системы управ-
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ления территориальными инфраструктура-
ми требуется более часто, чем пространст-
венная. Здесь следует упомянуть различ-
ные формы, отчеты, сводные ведомости, 
строящиеся на основе атрибутивной ин-
формации. Фактически все управленческие 
задачи так или иначе опираются на СУБД. 
Именно по этой причине атрибутивная ин-
формация сосредоточена, как правило, в 
интенсивно используемой базе данных. А 
связь с пространственной информацией 
реализована посредством назначения ин-
декса каждому из объектов карты. 

Представим ситуацию, когда несколь-
ким городским службам необходимо при-
вязать к одному объекту карты свои базы 
данных. Какая из служб должна назначить 
индекс объекту? В соответствии с какими 
правилами должен быть назначен этот 
идентификатор, если каждая из служб име-
ет, как правило, собственную систему 
классификации и кодирования объектов? 
Кроме того, в каком из тематических слоев 
карты должен располагаться объект? Ведь 
практически каждая служба группирует 
объекты по-своему, зачастую используя не 
послойную, а более общую, иерархическую 
модель группировки. 

 
Карта как модель 

территориальной инфраструктуры 
 
Взглянув несколько критически на об-

щепринятые в области цифровой картогра-

фии модели, можно подвести следующие 
итоги. Любая служба или отрасль работает 
в первую очередь с совокупностью каким-
либо образом классифицируемых и проин-
дексированных объектов (к которым до-
бавляются атрибутивные и пространствен-
ные характеристики). Пространственное 
расположение объекта должно в идеале 
представляться совокупностью его границ, 
взятых из дуго-узловой модели местности. 
Это приводит к тому, что для каждой кон-
кретной области возможно и, более того, 
необходимо расщепление цифровой карты 
на объектную и пространственную модели 
местности. Объектная модель местности 
может быть представлена в виде иерархии, 
которая продуцирует способы кодирования 
объектов. Конечно, можно было бы гово-
рить о более общей форме иерархии – мно-
госвязном графе, но в силу, вероятнее все-
го, ограниченности человеческого мышле-
ния такое представление лишь усложнит 
манипулирование информацией и сделает 
невозможным построение столь удобных в 
обращении иерархических цифровых кодов 
объектов. Кроме того, применяемые на 
практике отраслевые классификаторы все-
гда однозначны. Объектная модель местно-
сти должна быть тесно связана с простран-
ственной моделью, определяя этими связя-
ми четкое расположение объектов в про-
странстве. Схематически такую тополого-
объектную цифровую карту можно пред-
ставить в следующем виде (рис. 1.). 

01

02

03

01 (0101)

02 (0102)

Объектная иерархия с кодами
классификации

Пространственная модель
местности

 
 

Рис. 1. 

 

Однако мы совершенно упустили из 
виду атрибутивные характеристики объек-
тов. А ведь именно они несут отраслевую 
специфику. Несложно представить, что 

таблица обычной реляционной базы дан-
ных может быть введена в эту схему со-
вершенно безболезненно и логично 
(рис. 2). 
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01

02

03

01 (0101)

02 (0102)

Объектная иерархия с кодами
классификации

Пространственная модель
местности

Таблицы атрибутов
объектов

0101 12
0104 15

0102 22
0201 16

ID Данные

 
 

Рис. 2. 
 

По сути дела, то, что изображено на 
рис. 2, отражает необходимую и достаточ-
ную информационную схему для успешно-
го управления находящейся в распоряже-
нии какой-либо службы территориальной 
инфраструктурой. Естественно, что такая 
схема является упрощенной, поскольку она 
получается путем абстрагирования от тех 
характеристик объектов, которые с точки 
зрения данного вида профессиональной 
деятельности просто не рассматриваются, 
то есть эта схема представляет собой мо-
дель, а точнее, цифровую модель местно-
сти, с точки зрения определенной службы, 
отрасли, предприятия. 

 
Предпосылки хранения 

цифровой модели местности 
в реляционных базах данных 

 
После того как мы представили все 

компоненты и структурные взаимодейст-
вия внутри цифровой модели местности, 
возникает резонный вопрос о том, каким 
образом осуществить техническую реали-
зацию такого подхода? Каким образом 
хранить объектные иерархии, связанные с 
ними атрибутивные данные и пространст-
венную модель территории? Ответ на этот 
вопрос не вполне однозначен. В классиче-
ском подходе ГИС отвечает за хранение 
пространственной и объектной модели, 
присоединенные базы данных – за хране-
ние атрибутивной информации. 

Представим на мгновение, что мы при 
решении своих задач отказались от карты. 

Естественно, что этот шаг ограничит 
спектр решаемых задач, но в то же время 
большинство задач можно будет решить, 
опираясь только на объектную модель и 
атрибутивную информацию. Множество 
предприятий и организаций в своей еже-
дневной работе просто не используют кар-
ту и ГИС-подход. Таким образом, если 
анализировать, что является основой для 
построения треугольника объектная мо-
дель – атрибутивные характеристики – 
пространственная модель (рис. 3), следует 
признать, что именно объектная модель, 
явно или неявно, является основой функ-
ционирования любой системы. Но такой 
выбор приводит к другому важному вопро-
су: чем отличается пространственная мо-
дель от атрибутивных характеристик объ-
ектов? Мы изначально разделили эти моде-
ли, более того, мы разделили средства хра-
нения и обработки атрибутивной и про-
странственной информации. Все атрибу-
тивные характеристики объектов лежат, 
как правило, в таблицах реляционных баз 
данных, в то время как пространственные 
характеристики – внутри геоинформацион-
ной системы, которая традиционно для их 
хранения использует обычные файлы. Су-
ществующее расщепление моделей не от-
личается особой логикой, в гораздо боль-
шей степени оно обусловлено историче-
скими причинами развития ГИС. Это при-
водит, в свою очередь, к тому, что при об-
ращении к атрибутивным данным обычно 
поддерживается механизм блокировок и 
транзакций – то есть многопользователь-
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ский доступ, в то время как для простран-
ственных характеристик используются го-
раздо менее мощные механизмы обработки 
данных. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 

Все это не может не приводить к серь-
езным проблемам. Во-первых, существенно 
усложняется программное обеспечение для 
совместной обработки и анализа простран-
ственных и атрибутивных характеристик 
объектов. Во-вторых, множество ГИС ис-
пользуют совершенно разные форматы 
хранения пространственных данных, зачас-
тую принципиально несовместимые друг с 
другом. В-третьих, осложняется проблема 
многопользовательского доступа к про-
странственной информации, то есть сетевая 
многопользовательская ГИС за невысокую 
цену остается мифом. 

Для решения проблемы достаточно 
взглянуть на пространственную модель 
местности немного с иной точки зрения. 
По сути дела, пространственная модель 
содержит границы объектов. Каждый объ-
ект имеет атрибутивные характеристики. 
Вполне разумным кажется интерпретация 
набора границ как дополнительных атри-
бутивных характеристик объекта. В этом 
случае представленная выше схема (рис. 2, 
3) может существенно упроститься. Каж-
дый объект характеризуется некоторым 
набором атрибутивных характеристик, в 
том числе и своими пространственными 
границами, которые также хранятся в таб-
лицах реляционной базы данных. 

Подобное объединение имеет ряд пре-
имуществ, в том числе может решить про-

блему многопользовательского доступа, 
причем как для пространственных, так и 
для атрибутивных данных; появляется воз-
можность создания единых средств про-
странственного анализа с привлечением 
атрибутики объектов; наконец, появляется 
возможность создания единой системы 
безопасности, регламентация прав доступа 
пользователей к данным цифровой модели 
местности. Также решается проблема со-
вмещения форматов (в случае, если для 
представления цифровой модели местности 
в реляционных базах данных используются 
одинаковые правила). Более того, возмо-
жен переход к объемной модели, поскольку 
ничто не запрещает топологической (про-
странственной) модели представлять трех-
мерные границы объектов. В то же время 
при создании цифровой карты появляется 
возможность внесения в базу огромного 
количества характеристик, причем то, что 
окажется несущественным для решения 
каких-либо специальных задач, может быть 
отброшено тривиальным запросом. 

 
Представление данных 

о цифровой модели местности 
в рамках реляционных СУБД 

 
Какой должна быть структура базы 

данных для хранения данных о цифровой 
модели местности? Естественно, что реля-
ционная база данных накладывает сущест-
венные ограничения на представление дан-
ных. Двумерные таблицы серьезно ограни-
чивают средства структуризации данных о 
цифровой модели местности. Традиционно 
информация об объектах, представленная в 
виде таблицы, выглядит следующим обра-
зом: запись в целом содержит информацию 
об объекте, а поля записи – атрибутивные 
характеристики объекта. Пример «класси-
ческого» подхода показан в следующей 
таблице: 

 
ID Attr1 Attr2 Attr3 

0101 12 11.12.1999 Comment 
0104 15 25.11.1987 Comment 

ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЪЕКТОВ

АТРИБУТИВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЪЕКТОВ
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Однако подобное представление не мо-
жет быть использовано для хранения ин-
формации о цифровой модели местности. 
Основная причина – «плавающее» количе-
ство атрибутов объектов. В первую очередь 
это обусловлено интерпретацией простран-
ственных характеристик как атрибутивных. 
Вполне естественно, что различные объек-
ты могут иметь различное количество ат-
рибутов. Более того, при модификации 
карты количество атрибутивных характе-
ристик объекта может существенно изме-
няться. Существуют подходы, кода изме-
нению количества атрибутов соответствует 
динамическое изменение количества 
столбцов в таблице (прекрасным примером 
реализации такого подхода служит про-
странственный картридж ORACLE). Тем не 

менее этот способ приемлем отнюдь не для 
всех СУБД, более того, он неизбежно по-
рождает ограничение максимального коли-
чества характеристик объектов. Преодоле-
ние ограничения возможно путем разбие-
ния данных на две и более строки, но при 
этом неизбежно возникают сложности с 
типизацией полей таблиц и обработкой 
данных. 

Выходом из сложившейся ситуации яв-
ляется подход, когда каждой атрибутивной 
характеристике соответствует только одна 
запись. В этом случае может использовать-
ся таблица следующей структуры (в даль-
нейшем мы будем использовать термин 
«обменная таблица», смысл которого ста-
нет очевидным несколько позже): 

 

HOI HDC DATA VAL 
0104 050723 11.12.1999 27   
0104 050721 08.11.1999   45.5 
0104 096782 21.10.1999  Текст  
0105 050723 15.10.1999 97   

 

HOI – Hierarchy Object Identification (иерархический идентификатор объекта) 
HDC – Hierarchy Data Classification (иерархический классификатор данных) 
DATA – дата/время внесения характеристики 
VAL – величина 

 

Единственной технической сложностью 
реализации такого представления данных 
является хранение значения атрибута, по-
скольку разные атрибуты могут быть пред-
ставлены различными типами данных. 
Можно предложить несколько возможных 
вариантов решения проблемы. Например, 
использовать в качестве типа данных поля 
[VAL] тип BINARY или создать в таблице 
поля, соответствующие всем возможным 
используемым типам данных (фактически 
расщепление поля [VAL] на 
[VAL_INTEGER], [VAL_DOUBLE], 

[VAL_STRING], [VAL_DATA], 
[VAL_BINARY] и т.д.). Корректность ин-
формации, помещаемой в базу данных, 
может в этом случае обеспечиваться про-
граммным обеспечением. 

Существует возможность простого пре-
образования таблицы подобной структуры 
в «традиционный» вариант. Для этого дос-
таточно в названии или комментарии к по-
лям «классической» таблицы указывать 
иерархический классификатор данных 
(HDC) (рис. 4). 

 

HOI HDC DATA VAL
0104 050723 11.12.1999 27
0104 050721 08.11.1999 45.5
0104 096782 21.10.1999 Текст
0105 050723 15.10.1999 97

HOI 050723 050721 096782
0104 27 45.5 Текст  

 

Рис. 4. 
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Сама возможность таких преобразова-
ний данных чрезвычайно важна, поскольку 
позволяет использовать стандартные, тра-
диционные методы построения форм и от-
четов, базирующихся именно на «класси-
ческом» представлении данных. В то же 
время благодаря обменному формату от-
крывается возможность унифицированного 
межотраслевого обмена любыми данными. 

Ранее уже упоминалась проблема «вос-
приятия» разными службами и отраслями 
одного и того же объекта. Каждая из служб 
отстраивает свою модель объекта, несу-
щую только те характеристики и атрибу-
тивные данные, которые необходимы для 

решения специализированных, отраслевых 
задач. Однако проблема заключается не в 
разнообразии возникающих моделей, а в 
том, что ряд характеристик объекта дубли-
руется в различных отраслевых базах. Бо-
лее того, различные отрасли для одних и 
тех же объектов применяют различные 
способы классификации и кодирования 
информации. Таким образом, проблема 
сводится к тому, каким образом осущест-
вить обмен смежными характеристиками 
объекта, если имеются две различные базы 
данных, между которыми необходимо со-
вершить частичную репликацию информа-
ции так, как показано на рис. 5. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. 
 
Ответить на поставленный вопрос дос-

таточно просто, если использовать обмен-
ные базы данных. Экспортируя информа-
цию из первой таблицы в обменную, мож-
но простым импортом из обменной табли-
цы заполнить вторую базу необходимыми 
данными. Непременным условием такого 
обмена информацией является одинаковая 
классификация типов данных. Таким обра-
зом, мы приходим к тому, что для успешно-
го обмена межотраслевой информацией 
необходима одинаковая классификация 
типов данных. Наличие единого классифи-
катора типов данных не является с практи-
ческой точки зрения серьезным ограниче-
нием, особенно в силу того, что такого ро-
да классификатор должен иметь иерархи-
ческую структуру. Всегда существует воз-
можность кроме введения различных об-
щих типов данных, например, геометриче-
ских характеристик объектов, вводить в 
этот классификатор специализированные 
отраслевые ветви, не нарушая при этом 
целостности системы. 

Следует заметить, что если межотрас-
левой классификатор типов данных являет-

ся вполне приемлемым решением, то с 
объектным классификатором возникают 
серьезные проблемы. Каждая отрасль про-
изводит свое деление объектов на группы и 
подгруппы, а как следствие – проводит 
свою «политику» индексации (кодирова-
ния) объектов. В результате этого два раз-
личных кода могут описывать один и тот 
же объект (пример показан на рис. 5, кода с 
точки зрения одной отрасли объект иден-
тифицируется как 0104, а с точки зрения 
другой как 072211). Естественно, что для 
того чтобы произвести обмен данными 
между этими таблицами, необходимо, что-
бы система импорта-экспорта могла вы-
полнять переиндексацию информации, то 
есть необходимо определенным способом 
«уравнять» различные варианты индекса-
ции одного и того же объекта. 

Для решения проблемы достаточно за-
вести таблицу уравнивания объектов, кото-
рая содержала бы всего две колонки, в пер-
вой из которых был бы первый идентифи-
катор объекта, а во второй – второй иден-
тификатор. Такая таблица позволила бы в 
случае операции импорта из обменной таб-

ID R трубы L трубы Инв. номер Износ
0104

ID Material Length Radius InUse
072211
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лицы производить межотраслевой обмен 
информации. Необходимым условием ин-
дексации объектов в этом случае является 
уникальность отраслевых идентификаторов 
объектов. Этого несложно добиться, вводя 
в первых разрядах идентификатора объекта 
код отрасли. 

Однако построение таблицы уравнива-
ния объектов приводит к проблеме, связан-
ной с необходимостью выполнения усло-
вия транзитивности. Если [код А] = [код B], 
а [код B] = [код C], отсюда следует, что 
[код А] = [код С]. Вне сомнения, поиск все-
возможных транзитивных пар кодов объек-
тов вызовет существенные проблемы при 
интерпретации содержимого таблиц. Реше-
нием проблемы является введение в систе-
му некоторого системного кода, посредст-
вом которого и происходит уравнивание 
объектов. В этом случае в первой колонке 
таблицы уравнивания содержится отрасле-
вой код объекта, во второй – его системный 
идентификатор. При этом у всех отрасле-
вых «ипостасей» объекта системный иден-
тификатор общий. Если мы производим 
уравнивание объектов двух отраслей впер-
вые, то при вставке их идентификаторов в 
таблицу уравнивания генерируется любое 
произвольное уникальное число – систем-
ный ключ. Если код одного из объектов 
уже присутствует в базе данных, то вновь 
добавляемому объекту присваивается уже 
существующий системный идентификатор. 
Это простое правило позволяет полностью 
избежать возможных коллизий, поскольку 
выбор системного ключа произволен и его 
можно изменять и регенерировать в любой 
момент. Несложно также представить объ-
единение нескольких таблиц уравнивания в 
единую таблицу. 

Следует отметить, что если отраслевые 
классификаторы типов данных велись изо-
лировано и как следствие одна и та же ха-
рактеристика имеет разные коды в разных 
областях, можно ввести таблицу уравнива-
ния и для классификационных кодов типов 
данных. Однако это решение не является 
лучшим, поскольку в дальнейшем будет 
показано, как именно межотраслевая таб-
лица классификаторов данных может быть 

использована для разрешения проблемы 
параллелизма информации. 

Таким образом, обменная таблица и 
таблица уравнивания объектов, а в худшем 
случае и таблица уравнивания типов дан-
ных, могут являться основой обмена и ин-
теграции информации между любыми от-
раслями; более того, они являются уни-
кальным способом разрешения коллизий, 
порожденных несовершенством способов 
ведения хозяйственной деятельности и су-
ществующей системой межотраслевого 
документооборота. 

 
Представление пространственной 

модели в рамках реляционной СУБД 
 
Последняя проблема, решение которой 

приводит нас к возможности реализации 
полноценной цифровой модели местности, 
заключается в способе приведения тополо-
гической пространственной модели мест-
ности к предлагаемой выше структуре баз 
данных. Основой формирования любой 
карты являются точки. Но что такое точки 
в контексте проведенной выше формализа-
ции? Точки создают топографы, геодези-
сты, которые представляют отрасль, по 
сути дела, вводящую в единую цифровую 
модель местности новые объекты. Эти объ-
екты имеют свои отраслевые идентифика-
торы и, естественно, свойства, которые 
выражаются координатами X, Y, Z. Геомет-
рические характеристики точки, конечно 
же, являются типами данных, которые, в 
свою очередь, имеют классификационный 
код. Таким образом, цифровая модель ме-
стности фактически поглощает точки как 
совершенно обычные объекты. Более того, 
зачастую нет необходимости вводить объ-
екты-точки, а можно сразу назначить свой-
ства X, Y и Z для любого объекта, например 
трубы, моста, столба и т.д. Механизмы 
синхронизации, которые детально обсуж-
дались выше, позволят избежать дублиро-
вания или недостоверности информации 
внутри базы данных, содержащей модель 
местности. Можно даже предусмотреть 
механизм приоритетов в случае, если, на-
пример, координата X появилась у объекта 
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дважды со стороны разных служб. Если 
различным службам назначить коды, кото-
рые появляются как в идентификаторе объ-
екта, так и в идентификаторе типа данных, 
то координаты объекта разумно ввести как 
тип данных, принадлежащих, например, 
геодезической службе. Если какая-либо 
другая организация продублирует коорди-
нату в своей базе с ошибкой, то выбор пра-
вильных данных допустимо произвести 
автоматически, следуя правилу, что наибо-
лее достоверные данные поставляет та 
служба, код которой в идентификаторе 
объекта и идентификаторе класса данных 

совпадает. Это автоматически позволит 
избежать возникающего параллелизма в 
сборе информации. 

Однако конечная цель – ввод в табли-
цы, хранящие информацию о цифровой 
модели местности, топологической про-
странственной структуры. В этом случае 
точки являются только средством построе-
ния межобъектных границ. Сами границы, 
в свою очередь, являются атрибутами объ-
ектов. В этом случае границу можно также 
интерпретировать как объект, свойствами 
которого являются идентификаторы точек. 

 
0101 010101 31.25 (x) 1.01.1998
0101 010102 11.57 (y) 1.01.1998
0102 010101 31.25 (x) 1.01.1998
0102 010102 11.57 (y) 1.01.1998
0103 010201 0101 1.01.1998
0103 010201 0102 1.01.1998

02 Y

01 Геодезическая служба

01 Координаты

01 X

01 Ломаная

02 Сплайн

Индексы 0101 и 0102 определяют
объекты-точки (свойства x,y).

Индекс 0103 определяет границу,
имеющую тип "ломаная линия",
состоящую из точек 0101 и 0102

02 Границы

 
Рис. 6. 

 
Подобная структура базы позволяет 

вводить любые виды границ, в том числе 
использовать в качестве границ трехмер-
ные поверхности. При этом программное 
обеспечение, «не воспринимающее» Z-
координату, будет отстраивать обычную 
двумерную карту, но в то же время допус-
тимо строить и трехмерные модели. Кроме 
того, для точки или границы можно ввести 
дополнительную атрибутику, тем самым 
дополняя карту элементами картины (на-
пример, нечеткие границы). Аналогичным 
образом можно ввести в модель местности 
ссылки объектов на их пространственные 
границы. Единственной сохранившейся 
проблемой является упорядочение ссылок 
границ на точки и объектов на границы. 
Ведь выбрав из базы всю информацию о 

точках линии, мы тем не менее не решаем 
проблему построения самой линии. Это 
является следствием нерешенной пробле-
мы приоритета атрибутов. В принципе, 
среди атрибутов объекта, относящихся к 
одному классу (в приведенном выше при-
мере все атрибуты линии относятся к клас-
су точек), может возникнуть необходи-
мость в расстановке приоритетов для оди-
наковых атрибутов. Выход из ситуации 
достаточно прост – достаточно лишь вве-
сти необязательное для заполнения поле 
приоритета атрибута объекта. Для равно-
правных атрибутов (например, диаметр и 
длина трубы) поле не используется, в то 
время как в других случаях оно может за-
полняться, и при запросе к базе цифровой 
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модели местности по нему может произво-
диться сортировка. 

В результате мы приходим к простей-
шей структуре базы данных, когда полная 
информация о цифровой модели местности 
может храниться в таблице, состоящей все-
го из пяти обязательных полей, причем при 
добавлении таблицы уравнивания объектов 
цифровая модель может служить централи-
зованным хранилищем для обмена межот-
раслевыми данными. Благодаря обязатель-
ному полю дата/время появляется воз-
можность хранения и накопления архивной 
информации и, что особенно важно, архив-
ной картографической информации. В этом 
случае, используя фильтр по дате, мы мо-
жем увидеть, каким образом изменялась 

местность, когда появлялись новые дома, 
объекты инженерной инфраструктуры, а 
при необходимости можно отследить даже 
сезонные изменения границ объектов, на-
пример рек и болот. 

Таким образом, единая цифровая мо-
дель местности является принципиально 
новым подходом к хранению данных в гео-
информационных системах, открывающим 
возможность построения распределенных 
многопользовательских хранилищ и архи-
вов данных, с возможностью обеспечения 
целостности, непротиворечивости и кор-
ректности как топологической структуры 
модели, так и атрибутивных данных объек-
тов. 

 



 
 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ НАУКИ В КГУ 
 

 
В.С. Бильчак 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА В КГУ 

 
В статье дан обзор исследований, ведущихся на экономическом факультете КГУ в 

рамках научных направлений, ЕЗН, международного сотрудничества, подготовки ас-
пирантов и т.д. 

 
Научно-исследовательская работа за-

нимает особое место в деятельности пре-
подавателя. Она является составной частью 
преподавательского труда и фактически 
определяет его эффективность в целом. Эта 
работа многопланова и включает само про-
ведение научных исследований, привлече-
ние к ним студентов и аспирантов, что спо-
собствует приобретению ими навыков и 
интереса к научной деятельности; исполь-
зование результатов научных изысканий в 
учебном процессе; подготовку научных 
кадров; разработку программных и мето-
дических документов для органов государ-
ственного управления; проведение научно-
практических конференций и семинаров. 

На экономическом факультете созданы 
и работают научно-исследовательский ин-
ститут комплексного изучения региона 
(НИИКИР), который выполняет важней-
шие разработки для администрации облас-
ти и мэрии Калининграда. Кроме этого 
функционирует Балтийский научный 
центр, который выполняет не только науч-
ные исследования, но и выпускает научный 
журнал – «Вестник Балтийского научного 
центра». На кафедре экономики народного 
хозяйства экономического факультета соз-
дан Балтийский центр стратегических ис-
следований и инноваций (БАЛЦЕС). Рабо-
та центра носит характер прогностических 
исследований, он специализируется на 

стратегических аспектах экономических 
исследований региона. 

Следует отметить, что кафедры эконо-
мического факультета ведут научную рабо-
ту в рамках утвержденных Ученым сове-
том университета научных направлений: 

- «Организационно-экономический ме-
ханизм управления развитием анклавной 
территории России» (кафедра экономики 
народного хозяйства); 

- «Формирование нового мотивацион-
ного механизма экономической активности 
предпринимателей» (кафедра управления 
хозяйством); 

- «Совершенствование системы эконо-
мического всеобуча в условиях специфики 
Калининградского региона» (кафедра эко-
номической теории и предпринимательст-
ва). 

Ученые факультета активно участвуют 
в научных исследованиях по наиболее ак-
туальным направлениям, которые утвер-
ждаются в рамках единого заказ-наряда 
(ЕЗН) Министерством образования Россий-
ской Федерации. Из десяти тем ЕЗН Кали-
нинградского госуниверситета семь вы-
полняются учеными экономического фа-
культета. 

В этом направлении значительные ра-
боты выполнялись кафедрой экономики 
народного хозяйства. В настоящее время 
разрабатываются следующие народнохо-
зяйственные темы: «Разработка концепту-
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ально-методологических аспектов сохране-
ния и развития научно-технического по-
тенциала как элемента производительных 
сил Особой экономической зоны России» 
(научный руководитель – д-р экон. наук, 
проф. В.В. Ивченко), «Экспертиза НИР, 
заявленных для участия в тематический 
план университета по ЕЗН» (научный ру-
ководитель – д-р экон. наук, проф. 
В.В. Ивченко), «Научно-методические ас-
пекты государственного регулирования 
региональных рынков особых окраинных 
территорий России» (научный руководи-
тель – канд. экон. наук, доцент Л.С. Ше-
ховцева). 

Учеными и специалистами кафедры в 
инициативном порядке разработана совре-
менная концепция «Морехозяйственный 
комплекс «Калининград – Петербург»; но-
вая концепция развития эксклавной терри-
тории России. Среди тем НИР, выполнен-
ных силами кафедры, можно назвать раз-
работку Концепции Федеральной целевой 
программы развития ОЭЗ в Калининград-
ской области на 1998-2005 гг., которая бы-
ла принята Минэкономикой РФ и админи-
страцией области. Большой интерес пред-
ставляют разработки кафедры по сохране-
нию и развитию НТП как элемента разви-
тия производительных сил ОЭЗ России, 
исследования стратегии развития ОЭЗ в 
Калининградской области. 

Кроме этого, кафедрой проводились 
важнейшие для региона научно-исследова-
тельские работы: «Программа взаимовы-
годного сотрудничества Калининградской 
области с Литвой», «Целевая комплексная 
программа создания российско-междуна-
родного технополиса в Калининградской 
области», «Создание российско-иностан-
ного технополиса в г. Калининграде» и др. 

Активную научно-исследовательскую 
работу в последние годы проводила кафед-
ра управления хозяйством. Научно-иссле-
довательская деятельность здесь ведется по 
нескольким научным направлениям. Вы-
полняются разработки по заказу Минвуза 
(ЕЗН): «Формирование нового мотиваци-
онного механизма экономической активно-
сти предпринимателей в условиях даль-

нейшего реформирования экономики» (на-
учный руководитель – д-р экон. наук, проф. 
В.С. Бильчак), «Роль приграничного со-
трудничества в комплексном исследовании 
развития экономических связей России со 
странами Европейского Союза» (научный 
руководитель – д-р экон. наук, проф. 
В.С. Бильчак), грант по фундаментальным 
исследованиям, финансируемый Мини-
стерством образования РФ – «Роль Кали-
нинградской области в развитии экономи-
ческих связей между Россией и странами 
Европейского союза» (научный руководи-
тель – д-р экон. наук, проф. В.С. Бильчак), 
«Эконометрия развития рыночной эконо-
мики в условиях эксклава – Особой эконо-
мической зоны» (научный руководитель – 
канд. техн. наук, с.н.с. А.И. Терентьев). 

Кроме того, все преподаватели кафедры 
проводят исследования по направлениям, 
имеющим важное значение для дальнейше-
го развития региона. Это темы: «Демонопо-
лизация экономики и развитие конкурен-
ции в Калининградской области», «Под-
держка и развитие малого и совместного 
предпринимательства в Калининградской 
области», «Обоснование инвестиционных 
решений», «Маркетинг в процессе обеспе-
чения качества и конкурентоспособности 
продукции», «Маркетинговые исследова-
ния товарных рынков региона» и др. 

Аналогичная работа проводится на ка-
федре финансов, денежного обращения и 
кредита. Так, по ЕЗН, финансируемым из 
средств федерального бюджета, выполня-
лись следующие разработки: «Усиление 
стимулирующего воздействия финансово-
кредитного механизма на стабилизацию 
экономики эксклавного региона» (научный 
руководитель – д-р экон. наук, проф. 
Л.И. Сергеев). Кафедрой также выполня-
лась работа по следующим научным на-
правлениям: «Разработка механизма фор-
мирования и использования фонда финан-
совой поддержки городов и районов в про-
цессе межбюджетного регулирования», 
«Влияние системы налогообложения и 
сборов на стабилизацию и рост промыш-
ленного потенциала области», «Разработка 
методов управления финансовыми рисками 
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в системе государственного регулирова-
ния», «Разработка методических основ по-
строения финансового плана (баланса до-
ходов и расходов) области», «Анализ со-
стояния и тенденции развития финансового 
рынка области» и др. 

На кафедре экономической теории и 
предпринимательства научная работа про-
водилась в рамках закрепленного за ней 
научного направления: «Исследования в 
области создания федеральной комплекс-
ной программы экономического образова-
ния и разработка на этой основе концепции 
и программы развития экономического 
образования в Калининградской области». 
В рамках этого направления сотрудники 
кафедры выполнили очень важные для 
экономического образования региона темы: 
«Исследования в области определения це-
лей, задач и содержания образования в ус-
ловиях эксклавного региона»; «Разработки 
и исследования в области создания целост-
ной системы школьного экономического 
образования и включения экономических 
знаний в общеобразовательную подготов-
ку» и др. 

Анализ показывает, что основные науч-
ные направления, по которым кафедры 
ведут исследования много лет, динамично 
развиваются, и в то же время разрабатыва-
ются новые научные направления по ис-
следованию стратегического менеджмента, 
маркетинга, информационных технологий, 
коммерции, предпринимательства, марке-
тинговых коммуникаций, культуры пред-
принимательской деятельности. 

В целях активизации научной работы, 
привлечения к ней молодых исследовате-
лей на экономическом факультете издается 
журнал «Вестник Балтийского научного 
центра». Вышли в свет 13 выпусков. На 
факультете ежегодно издаются межвузов-
ские сборники научных трудов «Региональ-
ные аспекты формирования рыночных мо-
тивационных механизмов» (кафедра управ-
ления хозяйством) и «Экономические про-
блемы эксклавной территории России» (ка-
федра экономики народного хозяйства). В 
1999 году подготовлен межвузовский 
сборник научных трудов «Совершенствова-

ние системы экономического всеобуча в 
условиях специфики Калининградского ре-
гиона» (кафедра экономической теории и 
предпринимательства). На страницах жур-
нала и сборников научных трудов регуляр-
но публикуют свои статьи практически все 
профессора и доценты факультета. Среди 
активных авторов – проф. В.С. Бильчак, 
В.В. Ивченко, Л.И. Сергеев, доценты 
А.М. Чуйкин, Л.Б. Самойлова, Л.С. Ше-
ховцева, С.Э. Солдатова, Л.А. Воловик, 
Н.А. Ерофеева и другие. Следует отметить, 
что на страницах журнала и сборников на-
учных трудов публикуются известные уче-
ные Москвы и Санкт-Петербурга, Гренобля 
(Франция), Афин (Греция), Геттингена и 
Киля (Германия). 

По результатам НИР преподаватели и 
аспиранты кафедр выступают на традици-
онных, ежегодно проводимых в универси-
тете научных конференциях. Регулярно 
проводятся студенческие научные конфе-
ренции факультета. Все это способствует 
повышению интереса студентов к научной 
работе. О высоком интересе студентов к 
этому виду деятельности свидетельствует 
следующий факт. Государственные комис-
сии по итоговой аттестации в своих прото-
колах отметили склонность к научной ра-
боте у многих студентов факультета, что 
проявилось, в частности, при написании 
ими дипломных работ. В результате для 
дальнейшего обучения в аспирантуре в 
1997 г. рекомендовано 9 выпускников, а в 
1998 г. – 11. 

Аспирантов готовит каждая кафедра, но 
наиболее крупная аспирантура – на кафед-
ре управления хозяйством и экономики 
народного хозяйства. По очной и заочной 
форме здесь обучаются 27 аспирантов из 
34. Кроме того, на факультете научными 
исследованиями занимаются 11 соискате-
лей. Научными руководителями аспиран-
тов назначаются доктора наук, профессора 
и опытные кандидаты наук, доценты. На-
личие специализированного диссертацион-
ного совета по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хо-
зяйством» обеспечивает качественную и 
своевременную защиту диссертаций. Пред-
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седателем является – д-р экон. наук, проф. 
В.В. Ивченко. Члены диссертационного 
совета – в основном доктора экономиче-
ских наук, профессора и доценты факуль-
тета и привлеченные профессора из других 
вузов. За пять лет на совете защищено 13 
кандидатских диссертаций. 

В последние годы на экономическом 
факультете активно развиваются различ-
ные формы международного сотрудниче-
ства в сфере научной деятельности. О его 
результативности можно судить по итогам 
двух международных проектов в рамках 
программы TACIS, которые выиграл эко-
номический факультет на конкурсной ос-
нове. Так, по проекту TACIS-Kalimost 
прошли стажировки преподавателей эко-
номического факультета в вузах Москвы и 
С.-Петербурга (25 чел.) и стажировки в 
Высшей школе коммерции и бизнеса в 
г. Гренобле (Франция), Афинском универ-
ситете экономики и бизнеса (Греция). 

В течение всего проекта проводились 
прикладные исследования, направленные 
на изучение маркетинга и продаж. Заклю-
чительным этапом этих исследований стал 
семинар «Менеджмент маркетинга и про-
даж в Калининградских компаниях». На 
семинаре были представлены результаты 
исследований, содержащие практическую 
помощь трем местным компаниям в сфере 
маркетинга и продаж. 

На экономическом факультете успешно 
реализован и второй научный проект – 
«Поддержка комплексной программы раз-
вития Калининградской области» – в рам-
ках программы ТACIS «ПРОМЕТЕЕ II». 
Проект «ПРОМЕТЕЕ II» объединял более 
70 экспертов из различных стран Европы и 
России с целью проведения социально-
экономической диагностики и разработки 
концепции долгосрочной комплексной 
программы развития Калининградской об-
ласти. Проект может служить примером 
успешного сотрудничества российских и 
западноевропейских специалистов в рамках 
действующих международных научных 
программ. 

Итоговая конференция по этому проек-
ту «Калининградская область: диагностика 
и перспективы» была организована в по-
мещении Областного историко-художест-
венного музея 9-10 декабря 1998 года. В 
работе конференции принимали участие 
губернатор Калининградской области 
Л.П. Горбенко, глава представительства 
Европейской Комиссии в России 
г-н О. Хан, заместитель главы экономиче-
ского департамента Посольства Франции в 
России г-н Ф. Бенароя, зам. министра эко-
номики РФ М.Ф.  Цыканов и другие. На 
конференции присутствовали представите-
ли деловых кругов Калининградской об-
ласти, ученых и студенчества, средств мас-
совой информации. Проблемы взаимодей-
ствия Европейского союза и Калининград-
ской области, настоящего и будущего эко-
номики региона были представлены в док-
ладах и выступлениях участников конфе-
ренции. 

По результатам прикладных исследова-
ний издана монография «Калининградская 
область: диагностика кризиса» на русском 
и английском языках, которая распростра-
нена среди представителей органов госу-
дарственного и муниципального управле-
ния, в библиотеки вузов региона и сосед-
них государств (Польши, Литвы). 

Таким образом, научные исследования 
на экономическом факультете осуществ-
ляются по широкому спектру проблем и 
отличаются разнообразием. Это фундамен-
тальные и прикладные исследования в рам-
ках единых заказ-нарядов Минобразования 
и заказов региональных органов управле-
ния; обучение аспирантов и соискателей; 
организация стажировок преподавателей; 
консультации предпринимателей по раз-
личным вопросам; руководство работой 
иностранных студентов-стажеров; чтение 
лекций, выступление с научными доклада-
ми в различных организациях и фирмах 
региона, за рубежом, на международных 
конференциях и симпозиумах; участие в 
подготовке и издании учебников, учебных 
пособий и монографий. 
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В.Р. Панус 
 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

В статье рассказано о работе химического факультета КГУ – единственном подраз-
делении, осуществляющем в регионе подготовку по специальности «Химия». Дан об-
зор научно-исследовательской работы, ведущейся по следующим направлениям: кор-
розия и защита металлов, синтез биологических веществ, химический анализ объектов 
природной среды, экологическое образование. 

 
Химический факультет Калининград-

ского государственного университета – 
единственное в регионе учебное подразде-
ление, готовящее специалистов с квалифи-
кацией «Химик» и «Химик. Преподава-
тель». Соответственно он располагает са-
мым большим, квалифицированным и раз-
ноплановым коллективом специалистов в 
области химии. 

Само по себе создание химической спе-
циальности в 1967 году, а затем и химиче-
ского факультета благотворно сказалось на 
развитии химического образования в об-
ласти и внедрении химических знаний в 
различные отрасли народного хозяйства. 

Факультет стал центром подготовки 
преподавателей химии и оказал решающее 
влияние на процесс повышения квалифи-
кации учителей. В настоящее время свыше 
половины всех преподавателей химии об-
ласти подготовлено именно химическим 
факультетом. 

Выпускники химического факультета, 
продолжившие послевузовское образова-
ние на факультете и в других вузах, теперь 
преподают во всех высших учебных заве-
дениях региона. 

В основном за счет выпускников хими-
ческого факультета укомплектованы хими-
ческие лаборатории научно-исследователь-
ских организаций региона, прежде всего 
таких крупных, как АтлантНИРО и Инсти-
тут океанологии. 

Потребность в кадрах специалистов-
химиков на промышленных предприятиях 
региона стала удовлетворяться в основном за 
счет местных выпускников. Значительное 
число различных лабораторий и служб имеет 
в своем составе специалистов-химиков. 

В последнее время выпускники факуль-
тета все чаще требуются в таможенной 
службе и УВД. 

Особое место в сфере приложения сил 
специалистов-химиков заняла проблема 
экологии и охраны здоровья. Факультет 
направляет своих выпускников в различ-
ные организации, связанные с решением 
этой проблемы (Госкомитет по охране ок-
ружающей среды Калининградской облас-
ти, центр санитарно-эпидемиологического 
надзора и другие). 

Мы надеемся готовить специалистов и 
для предполагаемых к строительству заво-
дов по производству брома и бромпродук-
тов и нефтеперерабатывающего. 

Подготовка специалистов-химиков на 
месте особенно актуальна в связи с экс-
клавным положением нашего региона. 

В настоящее время химический факуль-
тет оказывает региону следующие образо-
вательные услуги: 

- подготовка дипломированных специа-
листов с квалификацией «Химик. Препода-
ватель»; 

- подготовка дипломированных специа-
листов с квалификацией «Химик»; 

- подготовка кадров высшей квалифи-
кации через аспирантуру по специальности 
«Физическая химия»; 

- проведение курсов по химии для по-
ступающих в высшие учебные заведения; 

- проведение факультативных курсов по 
химическим дисциплинам; 

- разработка и внедрение методических 
пособий и других документов по химии; 

- разработка и проведение тестовых ис-
пытаний по химии; 

- проведение курсов повышения квали-
фикации для практических работников; 
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- подготовка специалистов по индиви-
дуальным планам. 

В рамках научно-исследовательской 
деятельности факультета осуществляется 
внедрение и совершенствование непрерыв-
ного химического и экологического обра-
зования. В соответствии с договорами о 
творческом сотрудничестве со школами 
(гимназии №1, 32, лицеи №23, 49, школы 
№6, 7, 12, 17, 18, 19, 30, Васильковская 
средняя школа) выполнено изучение эф-
фективности разрабатываемых совместно 
учебных программ и практикумов электив-
ных пропедевтических курсов химии для 
младшего и среднего школьного возраста, 
программ профильного и углубленного 
изучения химии для старшеклассников. 
Обучение по данным программам осуще-
ствляется не только учителями школ, но и 
преподавателями факультета в учебных 
лабораториях КГУ. 

Одной из ведущих проблем, поставлен-
ных Министерством образования России 
перед всеми регионами является создание 
национальной системы стандартов и оцен-
ки качества образования. 

На кафедре неорганической и аналити-
ческой химии в течение ряда лет изучается 
эффективность тестового контроля знаний 
для оценки выполнения требований Госу-
дарственного образовательного стандарта 
образовательной области «Химия», разра-
ботаны методика составления тестов и 
процедуры тестирования, содержание «тес-
товых батарей» по текущей и итоговой 
проверке знаний, выполнена оценка их 
пригодности для целей диагностики и мо-
ниторинга качества знаний. 

Исследуются возможности экологиче-
ского образования и воспитания в процессе 
изучения химии на разных ступенях обуче-
ния: разработаны и внедрены программы 
экологизированных курсов химии, методи-
ческие материалы к урокам и внеклассным 
занятиям с обязательным включением объ-
ектов и сведений по г. Калининграду и об-
ласти. По результатам исследования опуб-
ликованы учебные пособия и методические 
рекомендации для учителей области, пред-

ставлены доклады на международных и 
региональных конференциях. 

В течение всех лет существования фа-
культет оказывает поддержку КОИПК и 
ПРО в проведении курсов повышения ква-
лификации учителей химии и научно-
методической работе. В настоящее время 
проводится исследование по теме: «Педа-
гогические условия формирования готов-
ности учителя к реализации экологическо-
го образования и воспитания школьников». 

Мотивационно-целевой компонент го-
товности учителя включает также стремле-
ние и потребности не только в углублении 
и обновлении знаний, но и в умении их 
творческого применения в различных ви-
дах деятельности. В этом плане факультет 
активно содействует в организации и по-
становке исследовательской работы 
школьных научных обществ, в создании 
школьных экологических центров и круж-
ков, в проведении научных конференций 
школьников. Осуществляется тесный кон-
такт с эколого-биологическим центром. 
Разработаны оригинальные компьютерные 
варианты наиболее трудных для усвоения 
теоретических курсов химической специ-
альности университета – «Строение веще-
ства» и «Физические методы исследования 
в химии», а также авторского эксперимен-
тального школьного курса «Основы совре-
менного естествознания», прошедшего ап-
пробацию в старших классах лицея №23 и 
Морского лицея при Балтийской государ-
ственной академии. 

Факультет принимает активное участие 
в международной программе «Агенда 
2000». 

Научная работа на факультете сосредо-
точена на трех выпускающих кафедрах: 
физической и коллоидной химии, органи-
ческой химии, неорганической и аналити-
ческой химии. Соответственно научным 
направлениям кафедр строится работа на 
специализациях. 

Кафедрой физической и коллоидной 
химии, возглавляемой заслуженным деяте-
лем науки С.М. Белоглазовым, осуществ-
ляется специализация студентов в области 
электрохимии и защиты металлов от элек-
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трохимической коррозии. В спецпрактику-
мах студенты исследуют работу гальвани-
ческих элементов, изучают закономерности 
электролиза, коррозии металлов, осаждают 
основные виды гальванопокрытий, учатся 
выбирать ингибиторы коррозии и подби-
рать блескообразующие добавки к электро-
литам для гальванических ванн. 

Коллектив ученых кафедры занимается 
проблемой наводороживания. Выделение 
водорода на металл катода как в процессах 
электроосаждения защитных металлопо-
крытий, так и при катодной защите от кор-
розии или электрохимической коррозии без 
защиты всегда сопровождается поглощени-
ем сталью атомарного водорода, появляю-
щегося на поверхности металла, его припо-
верхностными слоями. Это ведет к возник-
новению «водородной хрупкости», чрезвы-
чайно опасной своими последствиями для 
современных высокоскоростных машин, 
при изготовлении которых используются 
высокопрочные стали, титановые сплавы и 
другие материалы современной техники. 
Аварии самолетов и газопроводов, морских 
оснований нефтяных буровых часто имеют 
причиной именно водородное охрупчива-
ние металла либо в процессе коррозии, 
либо уже на стадии изготовления. Сотруд-
никами кафедры развиваются идеи, изло-
женные в журнальных статьях и моногра-
фиях проф. С.М. Белоглазова еще в 1960-
70 гг. 

Водородную хрупкость можно предот-
вратить, добавляя к электролитам гальва-
нотехники необходимые количества орга-
нических соединений (ингибиторов наво-
дороживания), улучшающих к тому же и 
защитно-декоративные свойства гальвано-
покрытий. Оказалось возможным найти 
органические соединения, сочетающие в 
себе свойства ингибиторов наводорожива-
ния и блескообразователей. При решении 
этой проблемы коллективом созданы де-
сятки составов гальванических ванн, обес-
печивающих осаждение цинка, кадмия, 
никеля, меди, хрома, олова, сплавов ни-
кель-железо, никель-марганец, никель-ко-
бальт и других с улучшенными декоратив-
но-защитными характеристиками и без 

(или с минимальным) водородного охруп-
чивания обрабатываемого изделия. Эти 
разработки защищены в десятках автор-
ских свидетельств, патентов, описаны в 
журнальных статьях. 

Научное направление кафедры уни-
кально. Водородное охрупчивание стали 
при ее коррозии в таких разных средах, как 
морская вода и сырая нефть или газовый 
конденсат, является вторым ответвлением 
научной тематики, разрабатываемой со-
трудниками кафедры. 

Ряд научных лабораторий в России и за 
рубежом изучает микробиологическую 
коррозию стали. Но только кафедра физи-
ческой и коллоидной химии, логически 
связав это явление с водородной хрупко-
стью, приобретаемой под действием серо-
водорода – одного из основных продуктов 
метаболизма сульфатвосстанавливающих 
бактерий (СВБ), – нашла способ борьбы и с 
коррозией в целом, и с адсорбцией сталью 
водорода и самими продуцентами серово-
дорода – бактериальными клетками СВБ. 
Получены первые авторские свидетельства 
на ингибиторы коррозии – ингибиторы 
наводороживания – бактерициды. 

Все эти исследования нашли отражение 
в десятках докладов на ежегодных между-
народных симпозиумах Evrocorr Европей-
ской организации коррозионистов (EFC), 
конгрессах Международного электрохими-
ческого общества (ISE) и заседаниях рабо-
чей группы по микробиологической корро-
зии. Кафедра дважды организовывала и 
проводила Всесоюзные совещания по про-
блеме водород-металл. С 1974 года Минвуз 
России поручил кафедре издавать межву-
зовский сборник «Коррозия и защита ме-
таллов». 

Для координации работы по совершен-
ствованию антикоррозионных мер проф. 
С.М. Белоглазов организовал еще в 1972 
году в Калининграде областной комитет по 
проблеме защиты металлов от коррозии. На 
его заседаниях и совещаниях заводские 
технологи и работники вузов обсуждали 
насущные проблемы защиты металлов. 
Кафедра приглашает работников промыш-
ленности региона к участию в совместном 
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поиске новых технологических решений в 
области защиты металлов от коррозии и 
гальванотехники. 

Кафедра неорганической и аналитиче-
ской химии имеет специализацию «Химия 
окружающей среды и химическая экспер-
тиза». В рамках обеспечения этой специа-
лизации на кафедре, руководимой доцен-
том Г.А. Рыбаковой, проводится научная 
работа, в основном связанная с химически-
ми аспектами экологии. Более 30 лет про-
водится исследование физических и хими-
ческих свойств полупроводниковых стекол. 
В отличие от силикатных и других оксид-
ных стекол халькогенидные стеклообраз-
ные сплавы обладают рядом уникальных 
свойств и применяются в химическом ана-
лизе объектов окружающей среды (в ионо-
метрии и редоксопотенциометрии, в элек-
тронике, инфракрасной оптике), а также 
являются лучшим модельным объектом для 
проверки теоретических представлений о 
строении стекла. 

На кафедре проводится исследование 
стеклообразных полупроводников по сле-
дующим направлениям: 

- синтез халькогенидных стекол и на-
хождение областей стеклообразования; 

- ионометрические свойства стеклооб-
разных халькогенидов и создание на их 
основе сенсоров для применения в химиче-
ском анализе; 

- кинетика химического травления 
халькогенидных стекол с целью создания 
дифракционных решеток и материалов для 
формирования голографических изображе-
ний; 

- эквивалентометрия, позволяющая ус-
тановить наличие и состав наноструктур в 
стеклах; 

- термохимическое исследование стек-
лообразных и кристаллических халькоге-
нидов, позволяющее определять теплоты 
их образования и теплоты перехода стекло-
кристалл; 

- изучение электропроводности стекло-
образных халькогенидных полупроводни-
ков, знание которой обязательно при соз-
дании ионометрических сенсоров; 

- магнитометрия и диэлькометрия сте-
кол с целью проведения физико-химичес-
кого анализа стеклообразных халькогенид-
ных систем. 

Доктор химических наук профессор ка-
федры неорганической и аналитической 
химии В.А. Фунтиков возглавляет на хи-
мическом факультете фундаментально-
прикладное научное направление «Химия 
стекла». 

В настоящий момент кафедра неорга-
нической и аналитической химии и кафед-
ра физической и коллоидной химии, где 
уже давно успешно функционирует аспи-
рантура, являются единственными учебно-
научными подразделениями в Калинин-
градской области, где происходит подго-
товка для нашего эксклава химиков выс-
шей квалификации – кандидатов химиче-
ских наук. 

Развитие методов контроля химическо-
го загрязнения окружающей среды являет-
ся одной из важных проблем природо-
охранной деятельности. Одним из направ-
лений исследований в этой области являет-
ся разработка экспрессных методов анали-
за, обладающих высокой избирательно-
стью, точностью и исключающих необхо-
димость устранения мешающих ионов. 

На кафедре неорганической и аналити-
ческой химии разработан оригинальный 
экспресс-метод непрямого определения 
биохимического потребления кислорода 
(БПК5), позволяющий оценить суммарное 
количество органических загрязнений в 
воде. Предлагаемый метод позволяет со-
кратить время определения БПК5 в 60 раз и 
дает возможность его применения для опе-
ративного контроля за состоянием водной 
среды. 

В течение нескольких лет ведутся ис-
следования по разработке методов диффе-
ренциального анализа тяжелых металлов с 
использованием их предварительного раз-
деления в тонком слое сорбента. Примене-
ние планиметрического метода для количе-
ственного определения указанных метал-
лов позволяет существенно сократить вре-
мя, упростить технику выполнения и уде-
шевить анализ, не снижая точности и изби-
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рательности метода. Апробированы мето-
ды определения ионов цинка, никеля, ко-
бальта, хрома, меди, кадмия, железа, ртути, 
серебра и висмута. 

Разработанные методы могут быть ис-
пользованы в мониторинге природных и 
сточных вод, почв и растительных биоин-
дикаторов (мхи и лишайники, листва) в 
лабораторных и полевых условиях. 

Другим направлением исследований 
кафедры неорганической и аналитической 
химии является оптимизация и апробация 
методов определения различных металлов, 
а также иодидов, бромидов, роданидов, 
серосодержащих анионов путем использо-
вания реакций образования лопных ассо-
циатов этих ионов с красителями различ-
ных классов в присутствии ряда окислите-
лей. На основе изучения системы анион-
окислитель-краситель выбраны оптималь-
ные компоненты, и система применена при 
разработке спектрофотометрического, экс-
тракционно-фотометрического, флуоримет-
рического методов определения анионов. 
Предложены новые пути повышения чув-
ствительности (умножающие реакции в 
одно- и двуциклическом вариантах), что 
позволяет снизить предел обнаружения по 
сравнению с известными методами и соз-
дает возможность определения ультрамик-
роколичеств иодидов, бромидов, родани-
дов. 

Проведено определение ионов тяжелых 
металлов (Hg 2+, Zn 2+, Cu 2+) в почве, 
воде и ряде растительных объектов, что 
позволило дать рекомендации по коррек-
ции этих элементов в природных средах. 

На основе анализа пестицида гексахлор-
циклогексана при обработке почвы в за-
крытом грунте обоснованы наиболее бла-
гоприятные сроки внесения препарата, 
чтобы он не накапливался в продукции. 

На кафедре неорганической и аналити-
ческой химии проводилось исследование 
устойчивости пероксигидратов фосфатов 
(ПОГФ) и ее зависимость от различных 
добавок, от рН среды. На основе этих дан-
ных сделан вывод о возможности примене-
ния ПОГФ для отбелки целлюлозы. При 
этом достигается уменьшение коррозии 

оборудования, сокращается число стадий 
отбелки, улучшаются условия и безопас-
ность труда. 

Одним из важных направлений в науч-
ной работе кафедры неорганической и ана-
литической химии является совершенство-
вание методов анализа загрязнений в атмо-
сферном воздухе населенных мест, воздуха 
рабочей зоны, а также промышленных вы-
бросов. 

Проводится оптимизация методов отбо-
ра проб выбросов для различных загрязни-
телей, освоение и совершенствование ме-
тодов анализа тяжелых металлов, органи-
ческих растворителей. Эти исследования 
имеют прямой выход в практику. 

При кафедре создан аналитический 
центр контроля атмосферного воздуха. 
Центр прошел аттестацию и аккредитацию 
в соответствующих организациях и лицен-
зирован на проведение следующих работ 
для предприятий и организаций региона: 
контроль выбросов в атмосферу, инвента-
ризация вредных выбросов, разработка 
проектов нормативов предельно допусти-
мых выбросов. В течение 20 лет на хоздо-
говорной основе выполнены различные 
работы более чем для 100 предприятий 
города и области. Выполняются анализы 
свыше 30 загрязняющих веществ. В связи с 
ростом загрязнения воздушной среды акту-
альна задача совершенствования сущест-
вующей оценки аэрозольного переноса 
тяжелых металлов в приземных слоях ат-
мосферы. Приграничное положение и 
ландшафтная структура Калининградской 
области позволяют выполнить подобные 
исследования на основе блоиндикации с 
использованием некоторых видов мхов и 
верхних слоев почв. Разрабатываются ме-
тодологические принципы мониторинговой 
сети с учетом существующих ландшафт-
ных и климатических особенностей регио-
на. 

Качественно и количественно оценива-
ется степень загрязнения тяжелыми метал-
лами приморских природных комплексов 
Южной Балтики и влияние трансгранично-
го переноса на размещение источников 
аэрозольного загрязнения. 
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Кафедра органической химии в тече-
ние многих лет разрабатывает методы 
синтеза новых физиологически активных 
соединений и ингибиторов коррозии ме-
таллов и наводороживания на основе 
изучения превращений органических 
эпоксидов, хинонов и их производных 
тиоуреидов. Синтезировано более трех-
сот новых препаратов, относящихся к 
классу аксатиолонов, галоген-, тио- или 
аминоэфиров, серу- и азотсодержащих 
гетероциклов. Многие из них прошли 
госрегистрацию и биологические испы-
тания, компьютерные или эксперимен-
тальные. У ряда произвольно выбранных 
соединений были обнаружены следую-
щие виды биологической активности: 
местно-анестизирующая, антивирусная, 
кардиотропная, антигрибковая, мембра-
ностабилизирующая, антигельментная, 
антистистафиллококовая, пестицидная. 

Среди большого круга аминоэфиров с 
выявленной местноанестезирующей актив-
ностью наиболее эффективным оказался 
препарат Е-29А, на синтез которого выдано 
авторское свидетельство. Изобретение вне-
дрялось в производство на химико-фарма-

цевтической фабрике «Санитас» в г. Кауна-
се и в медицинскую практику в виде ново-
го лекарственного препарата. 

Были разработаны полупромышленные 
регламенты производства активного ами-
ноэфира и пленки на его основе, разрабо-
таны фармакопейные статьи, проведены 
фармакологические и токсикологические 
испытания. Препарат был подготовлен к 
клиническим испытаниям. 

Активность ряда синтезированных на 
кафедре производных аминоэфиров в 5-7 
раз превышает местноанестизирующую 
активность известных в мировой практике 
анестиков. 

В настоящее время существуют трудно-
сти в биологических испытаниях синтези-
рованных на кафедре соединений. Двена-
дцать соединений – продуктов реакций 
тиоуреидов с галогенхинонами – в 1998 
году прошли предварительную экспертизу 
и заказаны фирмой «Хембридж» (г. Моск-
ва) для углубленного изучения их биологи-
ческой активности с целью дальнейшего 
использования в качестве лекарственных 
препаратов. 

 
 

С.И. Брызгалова  
 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

(из опыта работы кафедры педагогики начального образования КГУ) 
 

В статье обобщен многолетний опыт работы кафедры педагогики начального обра-
зования КГУ по подготовке будущих учителей к педагогической исследовательской 
деятельности в школе. Программа подготовки соотносится с требованиями мировой 
образовательной системы, федеральными требованиями, реальными возможностями 
региона и вуза. Описывается технология такой подготовки: ее цели, средства (содержа-
тельный и процессуальный компоненты), диагностика результатов. 

 
Подготовка учителя для образования 

XXI века является одной из наиболее акту-
альных проблем современной отечествен-
ной педагогики. В трудах О.А. Абдулли-
ной, В.И. Журавлева, И.Ф. Исаева, 
В.А. Кан-Калика, И.Б. Котова, Б.Т. Лихаче-
ва, А.И. Мищенко, А.В. Мудрика, Н.Д. Ни-
кандрова, Ю.М. Орлова, В.А. Сластенина, 

Р.Х. Шакурова, Е.Н. Шиянова, Т.Б. Щедро-
вицкого и др. рассматриваются как общие, 
так и частные аспекты этой проблемы. Ос-
мысление результатов их исследований 
позволило сделать следующий вывод: 
нужна такая система подготовки учителя, в 
которой оптимально сочетаются: 1) требо-
вания мировой образовательной системы, 
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2) федеральные требования и 3) реальные 
возможности региона и вуза [1, 70, 71]. 

Обратимся к требованиям, предъявлен-
ным к учителю мировой образовательной 
системой. 

Конец ХХ века характеризуется глоба-
лизацией противоречий в образовании, 
усилением их связей с общими проблемами 
человечества. Обзор этих проблем выпол-
нен Международной комиссией по образо-
ванию для XXI века, созданной в 1993 г. по 
рекомендации Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Комиссия во главе с Жаком 
Делором (бывшим министром экономики и 
финансов Франции) назвала основные про-
тиворечия, которые станут главными про-
блемами XXI века: противоречия между 
глобальными и локальными интересами; 
между универсальным и индивидуальным 
в условиях глобализации культуры; между 
традициями и современными тенденциями; 
между долгосрочными и краткосрочными 
задачами; между необходимостью сорев-
нования и стремлением к равенству воз-
можностей; между невиданным развитием 
знаний и возможностями их усвоения че-
ловеком и др. [2, 6, 7]. 

Названные (и неназванные) противоре-
чия стоят и перед всем человеческим со-
обществом, и перед каждой личностью, 
которая должна научиться понимать себя, 
предпринимать внутренние усилия, осно-
ванные на знаниях, размышлениях, опыте и 
самокритике. Отсюда исходит «необходи-
мость как можно более раннего приобще-
ния к науке, к методам использования ее 
достижений» [2, 7]. Этими методами, по 
мнению Комиссии, должна прежде всего 
овладеть личность, стоящая у истоков об-
разовательного процесса. Речь идет о лич-
ности учителя. Решение всех указанных 
выше проблем невозможно без его участия, 
ибо ни одна реформа (и не только в образо-
вании) не может привести к успеху без по-
мощи педагогов и их активного участия в 
осуществлении преобразований. 

Таким образом, мировое педагогиче-
ское сообщество видит один из ключей к 
решению глобальных проблем человечест-
ва в личности учителя, и в частности, в его 

способности приобщиться к педагогиче-
ской науке, ее методологическим категори-
ям, методам и технологиям педагогическо-
го исследования проблем, актуальных для 
воспитания, обучения, развития и социали-
зации подрастающих поколений. 

Рассмотрим некоторые из обстоя-
тельств, оказывающих прямое влияние на 
формирование федерального компонента 
требований к современному учителю. 

Социально-экономические преобразо-
вания, происходящие в России, привели в 
движение и педагогическую науку, и педа-
гогическую практику, в которой возникли 
разнообразные инновационные процессы. 
Эти процессы появились не сами по себе: 
они стали результатом научно-педагогичес-
ких исследований и следствием передового 
педагогического опыта отдельных учите-
лей-новаторов либо целых педагогических 
коллективов. Инновации проявляются, во-
первых, в новых формах и видах организа-
ции совместной деятельности обучающих и 
обучаемых. Назовем некоторые из них: 

- новые типы бюджетных и небюджет-
ных учебных заведений: гимназии, кол-
леджи, лицеи, высшие профессиональные 
училища, реальные, аграрные, фермерские 
и т. п. учебные заведения; 

- авторские частные школы, работаю-
щие по собственным концепциям: школа 
адаптирующей педагогики (Е.А. Ямбург, 
Б.А. Бройде); модель «Русская школа» 
(И.В. Гончаров, Л.Н. Погодина); школа 
самоопределения (А.Н. Тубельской); шко-
ла-парк (М.Н. Балабан); агрошкола 
(А.А. Католиков) и др.; 

- учебные заведения все чаще предос-
тавляют дополнительные образовательные 
услуги; организуют собственное производ-
ство по выпуску товарной продукции; соз-
дают вспомогательные службы (мастер-
ские, учебные кооперативы); оказывают 
услуги по договорам с предпринимателя-
ми; сдают в аренду излишки площади, ору-
дия труда и др. [3]. 

Во-вторых, инновации означают введе-
ние нового в цели, содержание, методы и 
формы обучения и воспитания, что находит 
отражение в новых педагогических теори-
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ях, системах, технологиях. Говоря о педа-
гогических технологиях, можно выделить 
четыре их типа: технологии обучения, тех-
нологии воспитания, технологии общения, 
технологии социализации. К примеру, 
только в начальном образовании можно 
назвать традиционную технологию, педа-
гогику сотрудничества, гуманно-личност-
ную технологию Ш.А. Амонашвили, игро-
вые технологии (их несколько), проблем-
ное обучение, перспективно-опережающее 
обучение С.Н. Лысенковой, технологию 
индивидуализации обучения (Инге Унт, 
А.С. Границкая, В.Д. Шадриков), «Диалог 
культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), 
технологию раннего и интенсивного обу-
чения грамоте (Н.А. Зайцев), вальдорф-
скую педагогику (Р. Штейнер), природосо-
образное воспитание грамотности 
(А.М. Кушнир), технологии развивающего 
обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин-
В.В. Давыдов, И.П. Волков, Г.С. Альтшул-
лер, И.П. Иванов, И.С. Якиманская) и др. 
Всего же в современной педагогике описа-
но более 50 образовательных теорий, сис-
тем, технологий. 

Будущий учитель должен освоить ог-
ромный инновационный поток, обрушив-
шийся на современную школу. Из этого 
обстоятельства вытекает важнейшее требо-
вание, предъявляемое федеральными про-
граммами формирования учителя, – фун-
даментальность его подготовки: именно 
фундаментальность педагогического обра-
зования является основой компетентности 
и мобильности специалиста. Получив фун-
даментальное образование, учитель имеет 
возможность заниматься последующим 
самообразованием, специально перестраи-
вать свою профессиональную деятель-
ность, отвечать самым различным запро-
сам, которые предъявляет к нему общество 
в сфере образовательных услуг [1, 71]. 

Требования фундаментальности педаго-
гического образования отражены в феде-
ральных образовательных стандартах. Рас-
смотрим, применительно к теме нашей ста-
тьи, некоторые элементы стандарта специ-
альности 031200 – Педагогика и методика 
начального образования. Квалификация – 

«Учитель начальных классов». Стандарт 
утвержден приказом № 180 Государствен-
ного комитета РФ по высшему образова-
нию от 5 марта 1994 г. Отметим, что в на-
стоящее время доработка федерального 
стандарта специальности 031200 продол-
жается. 

Итак, в разделе «Общие требования к 
специалисту» названы, в частности, сле-
дующие требования: 

- знает формы и методы научного по-
знания и их эволюцию, владеет различны-
ми способами познания и освоения окру-
жающего мира; понимает роль науки в раз-
витии общества; 

- владеет современными методами по-
иска, обработки и использования информа-
ции, умеет интерпретировать и адаптиро-
вать информацию для адресата; 

- способен в условиях развития науки и 
изменяющейся социальной практики к пе-
ресмотру собственных позиций, выбору 
новых форм и методов работы. 

В разделе «Требования по дисциплинам 
психолого-педагогической подготовки» 
(укажем, что именно этот предметный блок 
обеспечивает кафедра педагогики началь-
ного образования) сформулировано, в ча-
стности, следующее требование: специа-
лист знает основы организации опытно-
экспериментальной и исследовательской 
работы в области образования. 

Таким образом, описанные федераль-
ные требования к подготовленности буду-
щего учителя начальных классов отчетливо 
корреспондируют с требованиями, предъ-
являемыми к учителю мировой образова-
тельной системой: будущего учителя необ-
ходимо как можно раньше приобщить к 
педагогической науке, к методам использо-
вания ее достижений. 

Выше говорилось о том, что система 
подготовки учителя, наряду с требования-
ми мировой образовательной системы и 
федеральными требованиями, должна 
строиться с учетом реальных возможно-
стей региона и вуза. Позволим себе не ос-
танавливаться подробно на указанном ком-
поненте, так как он содержательно рас-
смотрен в межвузовском выпуске «Вест-
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ника Балтийского научного центра» (1995, 
№ 5.), подготовленном в Калининградском 
университете по результатам специальных 
педагогических исследований. Укажем 
только на несколько аспектов, относящихся 
к предмету обсуждения. 

В Типовом положении о вузе, описы-
вающем комплекс задач высшего учебного 
заведения, две задачи представлены как 
основные. Первая связана с личностью: вуз 
обязан удовлетворять потребности субъек-
та в интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии (независимо от полу-
чаемой специальности). Вторая задача – 
удовлетворять объективные потребности 
общества в квалифицированных специали-
стах. 

Специфика региональной образова-
тельной ситуации состоит в том, что в Ка-
лининградской области нет педагогическо-
го института или университета. В этих ус-
ловиях Калининградский государственный 
университет, помимо указанных выше за-
дач, должен решать еще одну: классиче-
ский университет призван стать центром 
образования и просвещения в регионе. 
Подготовка учителя, таким образом, стано-
вится одним из приоритетных направлений 
его деятельности. Подготовленный в уни-
верситете учитель-выпускник должен об-
ладать и сформированной готовностью к 
психолого-педагогическому исследованию 
в школе. 

Далее. В анклавном регионе научно-
педагогические кадры как для самого уни-
верситета, так и для других потребителей 
должен готовить классический универси-
тет. 

Опираясь на изложенные концептуаль-
ные позиции, кафедра педагогики началь-
ного образования КГУ занимается подго-
товкой будущих учителей к педагогиче-
ской исследовательской деятельности в 
школах. В результате накопления и осмыс-
ления опыта такой деятельности сложилась 
технология формирования готовности бу-
дущего учителя начальных классов к этой 
деятельности. 

В отечественной науке проблемами пе-
дагогических технологий занимаются 

В.П. Беспалько, В.И. Боголюбов, Г.А. Бор-
довский, М.Б. Волович, Б.С. Гершунский, 
В.А. Извозчиков, М.В. Кларин, В.М. Мона-
хов, В.Ю. Питюков, Г.К. Селевко, 
М.А. Чошанов, В.В. Юдин и др. 

При всем многообразии взглядов на 
сущность, признаки, содержательные ха-
рактеристики в педагогике сложилось 
представление о педагогической техноло-
гии как о содержательном обобщении, 
представленном тремя аспектами: 

1) научным (педагогическая технология 
– часть педагогической науки, изучающая 
и разрабатывающая цели, содержание и 
методы обучения и проектирующая педа-
гогические процессы); 

2) процессуально-описательным (алго-
ритм процесса, совокупность целей, содер-
жания, методов и средств достижения пла-
нируемых результатов обучения); 

3) процессуально-действенным (осу-
ществление технологического процесса, 
функционирование всех личностных, инст-
рументальных и методологических педаго-
гических средств). 

Дальнейшая компрессия представлений 
о сущности педагогической технологии 
позволяет представить ее как процесс 
управления обучением, включающий в 
себя следующую парадигму: 1) цель, 
2) средства, 3) гарантированный результат. 

Обратимся к опыту кафедры в реализа-
ции технологии подготовки будущего учи-
теля начальных классов к педагогическому 
исследованию в школе. Какими представ-
ляются цели этой подготовки? 

1. Как можно более раннее приобщение 
будущего учителя к педагогической науке, 
к методам использования ее достижений 
(требование мировой образовательной сис-
темы). 

2. Формирование знаний, умений и на-
выков в области педагогического исследо-
вания в объеме соответствующих требова-
ний федерального стандарта. 

3. Интеллектуальное развитие студен-
тов. 

4. Формирование мотивации исследова-
тельской деятельности: замена внешней 
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мотивации ее внутренней нравственно-
волевой регуляцией. 

Под средствами обучения на языке 
технологии подразумеваются содержание 
учебного материала и процессуальная 
часть технологического процесса: органи-
зация учебного процесса, методы и формы 
обучения, диагностика результатов. 

Федеральный стандарт специальности 
031200 вводит новый блок содержания пе-
дагогического образования – «Педагоги-
ческие теории, системы, технологии». 
Классические педагогические дисциплины: 
«Введение в специальность», «Общая педа-
гогика», «Дидактика», «Теория воспита-
ния» и др. – пересматриваются сквозь 
призму таких понятий, как «теория», «сис-
тема», «технология», что позволяет уси-
лить фундаментальность педагогического 
образования, ввести студентов в мир об-
щих проблем педагогической науки, а так-
же частных проблем дидактики, теории 
воспитания и т.д. 

На формирование готовности будущего 
учителя к проведению педагогического 
исследования в школе ориентирован и 
учебный план специальности в части, ка-
сающейся дисциплин педагогической под-
готовки. Описанные выше цели становятся 
сквозными для всего срока обучения. При 
этом учитывается заданное стандартом 
право вуза осуществлять преподавание 
авторских лекционных курсов, практиче-
ских и семинарских занятий, связанных с 
научно-исследовательскими предпочте-
ниями преподавателей. Все преподаватели 
кафедры являются либо научными руково-
дителями курсовых, дипломных и диссер-
тационных исследований, либо аспиранта-
ми. Вследствие этого их научно-исследова-
тельские предпочтения в значительной 
степени связаны с подготовкой будущих 
учителей к педагогическому исследованию. 
Эта подготовка реализуется прежде всего в 
отборе содержания изучаемого материала. 

I курс. Внутри дисциплины «Введение в 
педагогическую профессию» вводится тема 
«Научная лаборатория студента». Студен-
ты знакомятся (первый концентр) с сущно-
стью педагогического исследования, его 

методологическим аппаратом, методами 
педагогического исследования, педагоги-
ческой библиографией, способами нахож-
дения, чтения (изучающего, ознакомитель-
ного, просмотрового) и письменной обра-
ботки научно-педагогического текста 
(план, конспект, тезисы, аннотация, рефе-
рат и т. п.), правилами библиографического 
описания источников (ГОСТ 7.1 – 84). За-
вершается изучение темы диагностическим 
самоисследованием студентами сформиро-
ванности уровней базовых информацион-
ных умений. На этой основе составляется 
программа развития этих умений, столь 
важных при проведении научных исследо-
ваний. 

II курс. Дисциплина «Введение в педа-
гогические технологии» знакомит студен-
тов с современными теориями, системами, 
концепциями, технологиями обучения, в 
том числе в начальном образовании. В 
плане подготовки к научному исследова-
нию студенты обучаются классификации 
теоретическому методу исследования, а 
также осваивают эмпирический метод пе-
дагогического наблюдения на примере 
урока в традиционной, развивающих 
(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин-В.В. Давыдов) 
и гуманно-личностной (Ш.А. Амонашвили) 
технологиях, обучаются квалифицирован-
ному протоколированию. На II курсе одна 
из современных образовательных техноло-
гий – проблемное обучение – изучается 
монографически. В специальной дисцип-
лине «Проблемное обучение в начальной 
школе» дается педагогическая интерпрета-
ция таких понятий, как педагогическое 
противоречие, проблема, проблемная си-
туация, проблемная задача, проблемный 
вопрос, проблемное задание, методы про-
блемного обучения, и в частности исследо-
вательский метод. Будучи связанными с 
конкретной образовательной технологией, 
эти понятия естественно переносятся на 
технологию педагогического исследования. 

III курс. Дисциплина «Научно-педаго-
гическое исследование» (V семестр) явля-
ется основной при подготовке студентов к 
самостоятельным курсовым и дипломным 
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работам (второй концентр). Рассматрива-
ются следующие вопросы: 

- сущность педагогики как науки; 
- основные этапы развития педагогиче-

ской науки в России и за рубежом; 
- педагогическое исследование: основ-

ные характеристики, классификации; кур-
совая и дипломная работы как учебно-
научное исследование; 

- методологическая рефлексия и мето-
дологический аппарат в педагогическом 
исследовании (его актуальность, противо-
речия, проблемы, цели, объект, предмет, 
гипотеза, задачи, логика, структура); 

- методы педагогического исследова-
ния: теоретические (анализ, синтез, сравне-
ние, индукция, дедукция, классификация, 
моделирование и др.); эмпирические (наб-
людение, изучение документов, результа-
тов педагогической деятельности, изучение 
и обобщение педагогического опыта, педа-
гогический эксперимент, педагогический 
консилиум, метод рейтинга, метод компе-
тентных судей); психологические методы в 
педагогическом исследовании (психодиаг-
ностика, тестирование); социологические 
методы в педагогическом исследовании 
(опрос: беседа, интервью, анкетирование; 
контент-анализ). Методы педагогических 
измерений и педагогическая квалиметрия; 

- оформление научно-педагогического 
исследования; процедура защиты курсовой 
и (или) дипломной работы. 

Особое значение приобретают практи-
ческие занятия, в ходе которых выполня-
ются специальные упражнения, направлен-
ные на развитие методологической рефлек-
сии, логического и абстрактно-теоретичес-
кого мышления. Приведем пример одного 
из упражнений и его решение студентами. 

Упражнение. Проблема исследования 
сформулирована следующим образом: 
формирование готовности будущих учите-
лей к научно-педагогической деятельности. 
На основе этой проблемы предложите темы 
курсовых работ. 

Выполняя упражнение, 57 студентов 
предложили более 80 тем. Приведем не-
сколько примеров: 

- Педагогические условия формирова-
ния готовности учителей малокомплектных 
сельских школ к научно-педагогическому 
исследованию. 

- Этапы формирования готовности бу-
дущих учителей к научно-педагогической 
деятельности. 

- Причины слабой подготовленности 
практикующих учителей к научно-педаго-
гическому исследованию. 

- Зависимость формирования готовно-
сти будущих учителей к научно-педагоги-
ческой деятельности от мотивации студен-
тов. 

- Роль преподавателей в формировании 
готовности будущих учителей к проведе-
нию педагогических исследований. 

- Социальные причины необходимости 
формирования готовности будущих учите-
лей к научно-педагогическому исследова-
нию. 

- Влияние психологических особенно-
стей студентов на формирование их готов-
ности к педагогическому исследованию. 

- Критерии готовности будущих учите-
лей начальных классов к педагогическому 
исследованию и др. 

Подобного типа упражнения разраба-
тывались для уточнения взаимоотношений 
между темой и объектом, объектом и 
предметом, целями и задачами, целями, 
предметом и гипотезой, этапами и задача-
ми исследования. Такие упражнения разви-
вают прежде всего абстрактно-логическое 
и теоретическое мышление, способность к 
методологической рефлексии. 

Дисциплина «Научно-педагогическое 
исследование» является пропедевтической 
по отношению к первому самостоятельно-
му научному исследованию – курсовой 
работе по педагогике или психологии 
(VI семестр). На IV курсе студенты выпол-
няют еще две курсовые работы – по мето-
дике начального образования и методике 
иностранного языка в начальной школе – 
под руководством соответствующих ка-
федр. При этом научные руководители 
стремятся реализовать единые требования 
к НИРС. 
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Наконец, на выпускном курсе выполня-
ется дипломная работа, в которой аккуму-
лируются все знания, умения и навыки в 
области педагогического исследования. К 
этому времени сформировывается абст-
рактно-теоретическое мышление студен-
тов, внешняя мотивация исследовательской 
деятельности сменяется внутренней нрав-
ственно-волевой регуляцией. У некоторых 
студентов развивается такое важное ново-
образование личности, как исследователь-
ская страстность. 

В дипломных работах исследуется ак-
туальная проблематика, связанная: 1) с 
обучением, воспитанием, развитием и со-
циализацией школьников; 2) подготовкой 
будущего учителя в вузе; 3) анализом раз-
личных аспектов деятельности практи-
кующего учителя начальных классов. 

При этом конкретная тематика диплом-
ных работ связана с научными интересами 
и предпочтениями преподавателей. К при-
меру, доц. Т.Н. Васильева исследует раз-
личные аспекты формирования саногенно-
го мышления учащихся и учителя; 
доц. И.И. Каждан разрабатывает проблему 
формирования профессиональных умений 
будущих учителей в индивидуальной, 
групповой и коллективной формах обуче-
ния; доц. Т.Б. Гребенюк изучает формиро-
вание индивидуальности будущего учителя 
начальных классов и т. п. Как правило, во-
круг научных руководителей начиная со 
II курса организуются семинары, посвя-
щенные исследованию указанных проблем. 
В результате студенты занимаются одной 
проблемой в течение 3-4 лет обучения, это 
эффективно сказывается на качестве их 
курсовых и дипломных исследований. До-
бавим, что с 1997-1998 учебного года ка-
федра обеспечивает специализацию «Учи-
тель-исследователь», весьма дефицитную в 
регионе. Всего эту специализацию получа-
ют около 50 студентов. Для них дополни-
тельно на II-V курсах читаются дисципли-
ны специализации: «Дидактическое иссле-
дование в школе», «Психологическое ис-
следование в школе», «Управленческое 
исследование в школе», «Социологическое 

исследование в школе», «Педагогическая 
диагностика в школе». 

Так в общем виде выглядят средства 
формирования готовности будущих учите-
лей к педагогическому исследованию в 
школе; содержание учебного материала и 
процессуальная часть технологического 
процесса; организация учебного процесса, 
методы и формы обучения, диагностика его 
результатов. 

С последним из упомянутых средств 
тесно связан третий компонент описывае-
мой технологии – ее результат. Очевидно, 
что чем выше уровень готовности будуще-
го учителя к реализации педагогического 
исследования, тем выше результаты техно-
логии. При оценивании готовности буду-
щих учителей к исследованию в школе 
применялись различные методы: наблюде-
ние на лекционных, семинарских и практи-
ческих занятиях; анализ письменных работ 
студентов (контрольных работ, научных 
рефератов); метод рейтинга; уровневая 
оценка готовности; защита курсовых работ, 
предзащита и публичная защита диплом-
ных работ (фактически речь идет о методе 
компетентных судей или экспертных оце-
нок); анализ документации (протоколов 
заседаний кафедры, ГАК, отчетов предсе-
дателей ГАК и т. п.). 

В результате можно сделать вывод: 
студенты овладевают достаточно высоким 
уровнем готовности к реализации педаго-
гических исследований в школах региона, 
ежегодно отметку «отлично» получают 80-
82% дипломников. Средний балл за защиту 
на дневном отделении – 4,8, на заочном – 
4,6. 

Дипломные работы наших выпускников 
участвовали во всесоюзных и республикан-
ских конкурсах на лучшую студенческую 
научную работу. Три студентки стали лау-
реатами, 8 – дипломантами соответствую-
щих конкурсов. 

Защитив диплом, наши выпускники 
свободно адаптируются к педагогическим 
инновациям: работают по новым техноло-
гиям (Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова, Ш.А. Амонашвили), новым 
образовательным программам («Рекорд»), 
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принимают участие в экспериментальной 
работе (гимназия №1, педагогический ли-
цей №18, лицей №23, лицей №49, школа 
№14 и др. г. Калининграда). Это значит, 
что удалось сформировать личность, кото-
рая «понимает себя, предпринимает внут-
ренние усилия, основанные на знаниях, 
размышлениях, опыте и самоконтроле» 
[2, 7], которая перестраивает свою профес-
сиональную деятельность, чтобы отвечать 
самым разным запросам, предъявляемым к 
нему обществом в сфере образования. 

Однако обучением выпускников, спо-
собных к участию в школьных исследова-
ниях, задачи кафедры по подготовке спе-
циалистов высокой квалификации, повы-
шению кадрового педагогического потен-
циала не исчерпываются. 

Выпускники, показавшие особые науч-
но-исследовательские способности и успе-
хи, а также педагоги-практики становятся 
аспирантами и соискателями ученой степе-
ни. За последние 3 года под руководством 
преподавателей кафедры защищено восемь 
диссертаций, из них две – директорами 
школ, четыре – преподавателями универси-
тета и других вузов города, две – школь-
ными учителями. В аспирантуре обучаются 
15 выпускников кафедры, в том числе мо-
лодые преподаватели вузов и школьные 
учителя; соискателями ученой степени яв-
ляются около 14 преподавателей вузов и 
учителей. 

Кафедра реализует и другие образова-
тельные услуги, связанные с исследова-
тельской деятельностью и подготовкой 
кадров: научное консультирование учите-
лей города и области при разработке ими 
авторских учебных программ; руководство 
кафедрами в лицеях и гимназиях; исследо-
вание готовности выпускников детских 

садов к обучению в начальной школе; пре-
подавание психолого-педагогических дис-
циплин в педагогических лицеях (школа 
№18; школа-интернат №2) и Муниципаль-
ном педагогическом училище; сотрудниче-
ство с образовательными учреждениями 
нового типа – частными школами «Анге-
рона», «Коллаж», негосударственным эко-
номическим лицеем «Ганзейская ладья» 
(при участии кафедры был разработан Про-
ект экономического лицея, получивший 
грант фонда Сороса). Развернут масштаб-
ный педагогический эксперимент в педаго-
гическом лицее №18 по созданию школы 
развивающего обучения (концепция 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова) не только в 
ее начальном звене, но и в среднем звене, и 
в старших классах (научный руководитель 
исследования – проф. Ю.А. Конаржев-
ский). Кафедра сотрудничает с Центром 
дополнительного образования «Дом учите-
ля»: научное консультирование при реали-
зации различных проектов, совместная 
подготовка региональных «Педагогических 
чтений» по проблемам дополнительного 
образования, научное редактирование ма-
териалов «Чтений». 

Таким образом, кафедра педагогики на-
чального образования КГУ вносит свой 
вклад в решение региональных образова-
тельных проблем: реализует интеграцион-
ные социокультурные и просветительские 
функции, готовит педагогические кадры, 
способные к реализации новых образова-
тельных технологий, формирует готов-
ность будущих учителей к участию в педа-
гогических поисках, опытнической работе, 
экспериментах, которые станут неотъемле-
мым видом деятельности каждой школы в 
XXI веке. 

 
_________________________ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ 
В УСЛОВИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматривается один из важных лингвистических вопросов – проблема 

функционирования народных говоров на территории Калининградской области, где за 
сравнительно короткое время междиалектного общения ее жителей (чуть более 50 лет) 
наблюдаются определенные и достаточно значительные признаки языковой (лексичес-
кой, морфологической и синтаксической) перестройки. 

 
Процесс взаимодействия и взаимовлия-

ния основополагающих разновидностей 
национального русского языка – языка ли-
тературного и языка диалектного – играет 
весьма существенную роль в речевой прак-
тике народа, в развитии каждой из этих 
разновидностей и национального языка в 
целом. Изучение процессов взаимовлияния 
литературного языка и территориальных 
диалектов актуально как в теоретическом, 
так и в практическом плане, поскольку де-
тальное исследование этих процессов мо-
жет содействовать не только выявлению 
закономерностей развития национального 
языка, но и определению специфики изме-
нения диалектов в современную эпоху. 
Общеизвестен вклад в изучение данной 
проблемы таких известных отечественных 
ученых прошлого и настоящего, как 
Л.Л. Якубинский, А.М. Селищев, Г.О. Ви-
нокур, Б.А. Ларин, В.В. Виноградов, 
С.И. Ожегов, Д.И. Аванесов, Н.А. Мещер-
ский, Л.И. Баранникова, И.А. Оссовецкий, 
Г.Я. Симина, Т.С. Коготкова, В.И. Трубин-
ский и др. Успешно работали и работают 
по различным (в том числе и учебным) 
вопросам диалектологии сотрудники Ин-
ститута русского языка АН РФ, преподава-
тели Московского и Санкт-Петербургского 
государственных университетов, других 
высших учебных заведений нашей страны. 

При этом важно отметить, что кроме 
традиционных задач исследования искон-
ных народных говоров, т. е. говоров, отно-
сящихся к так называемой материнской 
территории, в последние десятилетия в 
поле зрения специалистов-диалектологов 
вошли говоры территорий позднего заселе-
ния, т. е. те говоры, которые находятся в 

отрыве от своей исконной территории, от 
своей материнской основы. И это вполне 
закономерно, если учесть, что многие про-
цессы взаимодействия говоров разного 
типа, которые на исконной территории 
происходили в далеком прошлом, на тер-
риториях позднего заселения наблюдаются 
и в наше время. 

Поэтому изучение процессов, наблю-
дающихся в говорах территорий позднего 
заселения, важно не только в ретроспек-
тивном, но и в перспективном плане. В 
условиях отсутствия сплошных диалект-
ных массивов, поддерживающих устойчи-
вость диалектных черт, при наличии ин-
тенсивных контактов между носителями 
разных говоров, а иногда и языков, на тер-
риториях позднего заселения создаются 
возможности более быстрого процесса раз-
рушения старых диалектных систем. То, 
что еще весьма устойчиво в говорах мате-
ринской территории, часто уже исчезает в 
говорах переселенцев, а это позволяет в 
определенной степени предсказать боль-
шую или меньшую устойчивость тех или 
иных диалектных черт, наметить некото-
рые закономерности дальнейшего измене-
ния диалектных систем, что важно не толь-
ко в теоретическом, но и в практическом 
плане. 

У диалектологов (Л.И. Баранникова и 
др.) существует устоявшаяся классифика-
ция территорий позднего заселения: 

1) ранние переселенческие говоры 
(XVI-XVII вв.); 

2) основные переселенческие говоры 
(XVIII-XIX вв.); 

3) поздние переселенческие говоры (ко-
нец XIX-начало XX в.). 
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Но, на наш взгляд, необходимо выде-
лить еще одну территорию, заселение ко-
торой началось в 1945 г. Такой территори-
ей является Калининградская область, об-
разованная в составе РСФСР в 1946 г. Все 
«коренное» население области – пересе-
ленцы из различных областей бывшего 
Советского Союза (в том числе и бывших 
союзных республик), живущие в непосред-
ственном соседстве. Например, террито-
рию Озерского района (о чем свидетельст-
вуют данные Калининградского государст-
венного архива) населяют выходцы из 
Псковской, Новгородской, Воронежской, 
Великолукской, Тамбовской, Горьковской 
и Кировской областей, являющиеся носи-
телями соответствующих исконных терри-
ториальных говоров. Аналогичная картина 
наблюдается и в других районах нашего 
региона. Пестрый состав населения обу-
словил и пестроту диалектную. 

В данном отношении Калининградскую 
область можно рассматривать в качестве 
уникальной лаборатории, дающей возмож-
ность в условиях постоянного междиалект-
ного общения жителей, особенно старшего 
поколения, непосредственно наблюдать 
трансформацию различных говоров как 
цельных речевых систем, формирование 
общего разговорного языка, служащего 
средством общения выходцев из разных 
диалектных регионов, возникновение ак-
тивной тенденции к сознательному пред-
почтению литературного языка диалектно-
му, оторванному от своей материнской 
основы. Вместе с тем необходимо иметь в 
виду, что процесс образования наддиалект-
ного языка (койне) длительный и непро-
стой. За сравнительно короткое время меж-
диалектного общения жителей Калинин-
градской области (чуть более 50 лет) мож-
но наблюдать лишь первые (начальные) 
признаки языковой перестройки. 

На кафедре истории русского языка Ка-
лининградского государственного универ-
ситета силами студентов, преподавателей и 
сотрудников кафедры в течение многих лет 
ведется работа по изучению соответст-
вующих языковых процессов. При этом 
одной из главных задач является установ-

ление того, какие диалектные черты искон-
ных говоров на территории Калининград-
ской области утрачиваются прежде всего, а 
какие, напротив, являются наиболее стой-
кими, оказывающими определенное воз-
действие на говоры других диалектных зон, 
в чем проявляются результаты взаимодей-
ствия различных территориальных говоров, 
каковы основные причины нивелировки 
отдельных диалектных черт. 

На кафедре собран большой фактиче-
ский диалектный материал по разным рай-
онам области, составлена карта (на основе 
официальных данных Калининградского 
государственного архива) размещения пе-
реселенцев первых послевоенных лет, вы-
явлены основные тенденции в изменении 
диалектных особенностей у носителей ис-
конных народных говоров на территории 
Калининградской области в сравнении с 
носителями говоров исконных (материн-
ских) территорий. В частности, проведены 
исследования по Костромской, Новгород-
ской, Псковской, Воронежской, Липецкой, 
Смоленской областям. В числе основных 
диалектных изменений следует отметить 
интенсивное разрушение диалектной лек-
сики. Носители исконных говоров, как по-
казывают экспериментальные данные, в 
большинстве своем предпочитают упот-
реблять даже в быту не свои, «родные», 
слова, а литературные, причем в ряде слу-
чаев и заимствованные. Наблюдается це-
лый ряд изменений в сторону литературной 
нормы и в части морфологических катего-
рий, а также синтаксических единиц. В то 
же время наиболее консервативной остает-
ся фонетическая система говоров. Напри-
мер, достаточно устойчиво в речи носите-
лей говоров сохраняется «оканье», хотя 
уже, как правило, и неполное, «г» фрика-
тивное, «в» билабиальное и др. Во многом 
сохраняются диалектные черты в области 
акцентологии, т. е. в размещении ударения 
в словах. Например, весьма устойчивы та-
кие формы, как южнорусск. свекла на месте 
лит. свёкла, поняла, брала, взяла на месте 
лит. поняла, брала, взяла и др. 

На базе накопленных фактологических 
данных на кафедре выполнен ряд курсовых 
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работ, успешно защищены дипломные ра-
боты, в том числе по сравнительному ана-
лизу изменений говоров Костромской, 
Псковской, Смоленской областей на ис-
конной территории и территории Калинин-
градской области. Ведется работа по под-
готовке к защите кандидатских диссерта-
ций. Студенты кафедры активно и заинте-
ресованно участвуют в учебных диалекто-
логических практиках на территории Кали-
нинградской области, а также в научных 
экспедициях в Северо-Западные регионы 

по линии Института русского языка АН РФ 
(г. Москва). 

Накопленная фактическая база диа-
лектных данных дает возможность про-
должения работы, при выполнении которой 
представляется важным проведение кон-
кретного языкового анализа носителей го-
воров с точки зрения различных возрас-
тных групп, уровня образования, а также 
степени контактов с лицами, проживаю-
щими на исконных (материнских) террито-
риях. 
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