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УДК 330.322 

 В 2013 г. объем прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) из России резко увели-
чился и превысил 500 млрд дол. США, од-
нако в следующем году произошло его со-
кращение на 15 %. С учетом таких коле-
баний объема представляется необходи-
мым проанализировать причины, побуж-
дающие российские компании инвестиро-
вать за рубеж, а также характер влия-
ния экономических санкций на объем рос-
сийских ПИИ.  

В настоящей статье отмечается, 
что большая часть российских ПИИ свя-
зана с финансированием операций, прово-
димых российскими корпорациями на 
внутреннем рынке. Автор приходит к за-
ключению о том, что санкции Запада про-
тив России в основном нацелены на огра-
ниченный круг российских граждан и ком-
паний, но, поскольку они касаются ключе-
вых фигур политики РФ, крупнейших бан-
ков и нефтегазовых добывающих компаний 
России, прямое влияние санкций на инве-
стиции может оказаться значительным. 
Необходимо также принимать во внима-
ние и непрямое влияние санкций, такое как 
снижение курса рубля и повышение про-
центных ставок российскими банками, 
что ослабляет способность российских 
компаний инвестировать за рубеж. Кроме 
того, охлаждение политических отноше-
ний с Западом может стать причиной 
ухода крупных российских компаний с за-
падного рынка и снизить желание новых 
компаний выходить на него. Ответные 
санкции России пока не оказывают прямо-
го влияния на объем российских ПИИ, но 
некоторые государственные предприятия 
могут принять решение о поддержке рос-
сийской санкционной политики. 

Ключевые слова: причины россий-
ских внешних инвестиций, таксономия 
Дж. Даннинга, российские прямые ино-
странные инвестиции, влияние экономи-
ческих санкций на экономические отно-
шения России и ЕС 
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1. Шестое место в мире по объему ПИИ в 2014 году1

Завершение процесса приватизации в крупных секторах экономики 
РФ и промышленная реструктуризация 90-х гг. прошлого столетия спо-
собствовали продвижению российских корпораций за рубеж. Другой 
причиной, обусловившей интернационализацию, стало улучшение бла-
госостояния российских компаний и их обогащение2. 

Начало роста объема российских иностранных инвестиций совпадает с 
началом стремительного увеличения цен на нефть. В январе 1999 г. стои-
мость нефти едва составляла более 10 дол. США за баррель, а в июне 
2008-го ее стоимость превысила 130 дол. США [14]; одновременно с рос-
том стоимости происходит и резкое увеличение объемов добываемой неф-
ти — от 6,2 млн до почти 10,8 млн баррелей [3; 4]. Бум нефтедобычи и его 
побочное воздействие на экономику России позволили инвестировать за 
рубеж не только нефтяным компаниям РФ, но и некоторым ресурсно-ори-
ентированным корпорациям благодаря росту цен на сырье [51]. 

До второй половины 1990-х гг. российские компании на международ-
ном рынке были редкостью, а приток капитала в Россию значительно пре-
обладал над его экспортом. В 1995 г. объем прямых иностранных инве-
стиций3 из РФ составлял 3 млрд дол. США. В период с 1995 по 2014 г. 
рост ПИИ был довольно равномерным, однако в 2014 г. произошел спад 
их объема практически на 15 %. В конце 2014 г. совокупный объем пря-
мых иностранных инвестиций из России составлял около 400 млрд дол. 
США, это означало, что с 1996 по 2014 г. объем российских ПИИ вырос в 
100 раз, а его доля в мировом объеме ПИИ увеличилась в 10 раз (табл. 1). 

Таблица 1 

Развитие российских внешних прямых иностранных инвестиций 

Показатель 1995 2000 2005 2010 2013 2014 
Российские внешние ПИИ  
(млн дол. США) 3,015 20,141 120,417 433,655 501,202 431,865
Доля России в глобальном объеме 
ПИИ (%) 0,11 0,25 1,13 2,12 1,90 1,67 

1 Россия заняла шестое место по объему внешних ПИИ в 2014 г., однако эта 
позиция была не такой высокой по совокупному объему внешних ПИИ [45]. 
При анализе объема российских ПИИ необходимо учитывать, что инвестиро-
вание за рубеж началось в РФ в 1992 г., после распада СССР.  
2 В начале 2015 г. суммарное состояние 86 официально признанных россий-
ских миллиардеров составило, по приблизительным оценкам, 335 млрд дол. 
США [21]. Для сравнения: ВВП Российской Федерации в 2014 г. составил 
1857 млрд дол. США [7]. 
3 «ПИИ определяется как трансграничное инвестирование резидентом одной 
экономики с целью приобретения долгосрочного интереса в предприятии-ре-
зиденте другой экономики. Долгосрочный интерес предполагает существование 
долгосрочных отношений между прямым инвестором и предприятием, а также 
существенное влияние прямого инвестора на руководство предприятия» [37]. 
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Окончание табл. 1 

Показатель 1995 2000 2005 2010 2013 2014 
Соотношение между российским 
ввозом и вывозом ПИИ (%)* 55,17 62,54 90,89 102,48 87,07 114,09 
Доля инвестиций на Кипре в объ-
еме внешних ПИИ России (%) 

— — — 
42,06 33,67 

— 

Доля российских инвестиций на 
Кипре в объёме ввоза ПИИ (%) 

— — — 
36,64 34,18 

— 

Соотношение между совокупны-
ми ввезенными на Кипр и выве-
зенными российскими ПИИ (%) 

— — — 
85,92 83,38 

— 

* Объем, превышающий 100 %, означает, что объем вывезенных российских ПИИ пре-
вышает объем ввезенных. 
Источники: [6; 45]. 

Объемы российских внутренних и иностранных прямых капиталовло-
жений увеличивались во взаимозависимости. В значительной степени это 
объясняется влиянием «кипрского бумеранга» — когда приток средств из 
России в банки Кипра фактически равнялся движению капитала в обрат-
ном направлении. При этом необходимо отметить, что к концу 2013 г. 
объем российских инвестиций на Кипре (161 млрд дол. США) был прак-
тически равен объему кипрских инвестиций в РФ (149 млрд дол. США), 
согласно данным Центробанка России [6]. Таким образом, некоторые рос-
сийские корпорации рассматривали Кипр исключительно как собственный 
банк или депозитарий, поэтому вычислить точный объем исходящих ПИИ 
в объеме российских внешних прямых иностранных инвестиций не пред-
ставляется возможным. Однако если от общего объема российских внеш-
них ПИИ вычесть объем инвестиций на Кипр и в офшоры, можно сделать 
вывод о том, что реальный объем российских внешних прямых иностран-
ных инвестиций составляет от него менее половины. 

Несмотря на то что объем российских внешних ПИИ резко увеличил-
ся, доля инвестиций РФ в общем объеме внешних ПИИ в ЕС остается не-
существенной — менее 1 % в 2013 г. [15]. При этом в некоторых государ-
ствах Евросоюза, таких как Австрия, страны Балтии и Болгария, доля рос-
сийских инвестиций достигает 5 %, а на Кипре превышает 10 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Доля российских ПИИ, поступивших в страны ЕС, 
по данным на конец 2013 года  

(иное указано отдельно) 

Страна 
Общий объем посту-
пивших в страну инве-

стиций (млн) 

Объем поступивших в 
страну российских 

ПИИ (млн) 

Доля рос-
сийских 
ПИИ (%) 

Австрия 220,108 евро  10,436 евро  4,7
Бельгия (2012) 597,984 евро — —
Болгария  38,157 евро  1,818 евро  4,8
Хорватия  27,020 евро  240 евро  0,9
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Окончание табл. 2 

Страна 
Общий объем посту-
пивших в страну инве-

стиций (млн) 

Объем поступивших в 
страну российских 

ПИИ (млн) 

Доля рос-
сийских 
ПИИ (%) 

Кипр (2012)  15,952 евро  2,198 евро 13,8
Чехия  103,455 евро  311 евро  0,3
Дания (2012) 788,200 датских крон 3,700 датских крон  0,5 
Эстония  15,882 евро  843 евро  5,3
Финляндия  73,459 евро  842 евро  1,1
Франция 531,800 евро  600 евро  0,1
Германия (2012)  792,763 евро  3,226 евро  0,4
Греция  20,115 евро — —
Венгрия (2012)  78,488 евро  27 евро  0,0
Ирландия 257,513 евро — —
Италия 293,000 евро — —
Латвия  11,472 евро  581 евро  5,1
Литва 42,790 литовских литов 1,611 литовских литов  3,8 
Люксембург (2011)  81,724 евро — —
Мальта (2012)  12,356 евро  13 евро  0,1
Нидерланды  497,677 евро — —
Польша (2012) 728,749 польских злотых 2,092 польских злотых  0,3 
Португалия  93,168 евро  62 евро  0,1
Румыния (2012)  59,126 евро  79 евро  0,1
Словакия  42,660 евро — —
Словения  10,729 евро  49 евро  0,5
Испания  519,175 евро  350 евро  0,1
Швеция (2012) 2 360,000 шведских крон — —

Великобритания 
936,452 фунтов стер-
лингов Соединенного 

Королевства 

1,218 фунтов стерлин-
гов Соединенного Ко-

ролевства 
 0,1 

1 евро = 7,45 датской кроны; 0,80 фунта стерлингов Соединенного Королевства; 
3,45 литовского лита; 4,21 польского злотого; 9,20 шведской кроны; 1,27 доллара США 
(Европейский центральный банк, 15.10.2014). 
Источник: [32, p. 223—224]. 

Доля российских инвестиций в США (0,2 %) меньше, чем доля ин-
вестиций в Евросоюзе [38]; доля российских инвестиций в Китай также 
не превышает 1 % от общего объема поступивших в страну ПИИ. 

При этом доля российских ПИИ в некоторые страны СНГ огромна: 
например, подавляющая часть поступивших в Таджикистан ПИИ при-
надлежит РФ, а доля российских инвестиций в Беларусь и Узбекистан в 
общем объеме ПИИ составляет 40—60 % (см. рис.). 

Какую роль сыграло правительство России в том, что объем рос-
сийских ПИИ в другие страны, будучи ранее мизерным, вырос до 
56 млрд дол. США в 2014 г., сделав РФ шестой страной в мире по ве-
личине объема экспорта капитала? Как должны западные корпорации 
относиться к российскому капиталу сейчас, когда отношения между 
Россией и Западом охладели больше, чем когда-либо со времени распа-
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да СССР? Как повлияют санкции против РФ на экспорт российского 
капитала? Эти и другие вопросы в настоящее время беспокоят полити-
ческих руководителей, бизнесменов и академиков. 

Рис. Доля российских ПИИ в общем объеме инвестиций,  
поступивших в страны на конец 2013 г. 

Примечание. Отмечается существенная статистическая погрешность между данными 
рисунка и таблицы 2 относительно доли российских ПИИ в объеме поступивших в ЕС 
инвестиций, что можно проследить на примере Кипра, а также некоторых бывших со-
юзных республик, например Украины. По данным украинского статистического бюро, 
доля российских ПИИ в страну составила 7,4 % на конец 2013 г. [44]. 

Источник: [16, p. 26]. 

2. Цель и результаты исследования

Цель настоящей статьи — приоткрыть завесу тайны, окутывающей 
информацию о российских ПИИ, и выявить возможные мотивы инве-
стирования российскими корпорациями за рубеж. Кроме того, анализи-
руется влияние санкций против России и контрсанкций на объем рос-
сийских ПИИ. 

Изучением российских внешних ПИИ мы занялись во второй поло-
вине 1990-х гг., когда иностранное поглощение корпораций РФ стало 
предметом интереса западных СМИ. В течение почти 20 лет мы систе-
матически изучали всё, что западные средства массовой информации, а 
также ученые публиковали на тему российских внешних ПИИ. Всего 
было проанализировано около 100 научных работ на эту тему [32]. Не-
смотря на то что в своих исследованиях мы учитывали все эти источ-
ники, в работе [32] делаются ссылки только на некоторые из них. Если 
у читателя возникнет интерес к обсуждаемой проблематике, указанная 
выше статья будет ему полезна, так как содержит наиболее полный об-
зор всех исследований российских внешних ПИИ, которые были про-
ведены до настоящего момента. 
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Помимо систематического анализа печатного материала, в течение 
упомянутых 20 лет мы беседовали с многочисленными российскими и 
западными политическими руководителями, политиками, представите-
лями власти, предпринимателями и учеными. Их мнения относительно 
российских внешних ПИИ являются частными или даже конфиденци-
альными. 

Настоящая статья представляет собой «путевые заметки» моей 20-
летней исследовательской работы и, как и любые путевые заметки, мо-
жет быть необъективной. Но, даже учитывая такой недостаток, настоя-
щее исследование должно расширить границы традиционного пред-
ставления о мотивации российских внешних ПИИ. Возможно, статья 
станет стимулом для усиления эмпирических исследований данной 
проблематики, что позволит оспорить некоторые выводы, сделанные 
ранее, и разрушит существующие мифы. 

Для более полного понимания оснований мотивации российских 
внешних инвестиций в данной статье использована теория, наиболее 
распространенная в этой области знаний. 

3. Теоретические предпосылки мотивации
инвестирования компанией за рубеж

Наиболее цитируемая типология мотивации ПИИ — это таксоно-
мия Дж. Даннинга [11]. Она основана на его эклектической парадиг-
ме, известной также как концепция OLI (ownership, location, 
internalization — собственность, местонахождение, интернационали-
зация) [10]. Эклектическая парадигма объясняет преимущества собст-
венности (O), или «почему» ПИИ; преимущества местонахождения 
(L), или «куда» ПИИ; а также преимущества интернационализации (I), 
или «как» ПИИ. Таксономия Дж. Даннинга объясняет четыре базовые 
предпосылки, исходя из которых, фирма принимает решение об осу-
ществлении ПИИ. 

1. Поиск ресурсов: фирма инвестирует за рубеж, чтобы обрести ре-
сурсы, которые недоступны на внутреннем рынке либо доступны, но по 
более высокой цене. В качестве примера приводятся: земля, трудовые 
ресурсы, капитал и природные ресурсы. 

2. Поиск рынка: фирма инвестирует за рубеж для того, чтобы найти
новых покупателей товаров и услуг. Иногда фирма следует возросшему 
потоку экспорта, клиентов или поставщиков на иностранные рынки, 
применяя стратегию «следуй за клиентом». Иногда физическое присут-
ствие требуется для «поддержки» своих клиентов за рубежом и проти-
водействия конкурентам. 

3. Поиск эффективности: фирма инвестирует за рубеж, чтобы
«воспользоваться разницей в наличии и стоимости эндаумента в раз-
ных странах» либо «использовать преимущества экономии от масштаба 
и дифференциации, а также различий потребительского спроса и воз-
можностей предложения» [11, p. 60]. 
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4. Поиск стратегических активов: фирма инвестирует за рубеж,
чтобы обрести новые технологические базы и перестать эксплуатиро-
вать существующие и устаревшие. 

В большинстве исследований по международному бизнесу (МБ) эк-
лектическая парадигма Дж. Даннинга используется скорее в качестве 
объекта критики и собственных модификаций. Основными пунктами 
критики этой концепции являются: 1) невнимание к роли менеджеров; 
2) невозможность анализа динамической эволюции транснациональных
компаний; 3) нечеткие критерии оценки основных компонентов пара-
дигмы и неясный характер их взаимосвязи; 4) недостаточное внимание 
к влиянию, которое оказывает политическая обстановка на фирму [9]. 

Лоррейн Иден [12] предлагает дополнить концепцию OLI компо-
нентами «когда» и «почему»:  

В детском саду моя воспитательница говорила, что для того, что-
бы познакомиться с новым предметом, нужно задать себе пять вопро-
сов: «кто/что?», «когда?», «где?», «почему?» и «как?». Мне всегда 
представлялось, что концепция OLI (ownership, location, internalization 
— собственность, местонахождение, интернационализация) является 
последовательностью этих вопросов. <...> Мое предположение заклю-
чается в том, что концепция OLI является скорее способом анализа та-
ких понятий, как «транснациональные компании» и их «деятель-
ность», при этом концепция отвечает только на три из пяти «детсадов-
ских» вопросов: «почему?», «где?» и «как?» осуществляется деятель-
ность МНК [12, p. 277]. 

Если следовать логике рассуждений Л. Иден, возникает вопрос: 
нужно ли теперь анализировать процесс интернационализации фирмы 
посредством трех традиционных вопросов — «почему?» (причины), 
«где?» (местонахождение), «как?» (способ интернационализации), а 
также двух новых — «когда?» (подходящий период интернационализа-
ции) и «кто/что?» (готовность интернационализировать). Руководство 
компании должно изучить все пять пунктов одновременно и принять 
наиболее выгодное для фирмы решение. Таким образом, решение об 
интернационализации является компромиссом, поскольку руководство, 
независимо от желания, вынуждено ответить на все эти вопросы. 

Ч. Франко и соавторы работы [23] считают, что компоненты таксо-
номии Даннинга дублируют друг друга, и предлагают дополненную 
классификацию ПИИ, основанную на анализе причин инвестирования. 
Их классификация состоит из трех элементов: 1) поиск ресурсов, 2) по-
иск рынка и 3) поиск нерыночных активов. Первый элемент во многом 
повторяет таксономию Дж. Даннинга, но имеет одно существенное от-
личие: технические и управленческие возможности рассматриваются 
не как ресурсы, а как нерыночные активы. Второй элемент также бли-
зок к таксономии, но Ч. Франко и другие подчеркивают, что разрабаты-
ваемый иностранный рынок не обязательно становится объектом ПИИ. 
Другими словами, ПИИ могут поступать и в прямой, и в непрямой фор-
ме. Отличие третьего элемента от таксономии Дж. Даннинга заключа-
ется в том, что в нем выделены активы, которые не переводятся напря-
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мую посредством рыночных операций. Такие активы могут использо-
ваться только внутри страны или в регионе их создания. 

Ч. Франко и его коллеги отмечают, что компоненты таксономии 
Дж. Даннинга дублируют друг друга, однако собственную четко струк-
турированную классификацию они не предлагают и лишь модифици-
руют существующую таксономию. 

Анализируя вклад Даннинга в изучение международного бизнеса, 
не стоит забывать, что он разрабатывал свою эклектическую парадигму 
на протяжении некоторого времени. Те авторы, которые используют 
его концепцию в качестве основы своего исследования, вполне могут 
опираться на разные версии данной парадигмы, что вносит еще боль-
шую неясность [13]. Отметим, что при этом Р. Нарула [36] предлагает 
упрощенную модель концепции OLI. 

Подводя итог обзору теоретических работ, необходимо подчеркнуть, 
что несмотря на определенные недостатки, таксономия Дж. Даннинга 
обоснованно считается преобладающей концепцией в исследованиях по 
международному бизнесу, обладая наибольшей ясностью, в силу чего и 
была выбрана нами в качестве базы исследования в настоящей статье. 

4. Наиболее распространенные причины,
по которым российские фирмы инвестируют за рубеж 

Причины, по которым российские компании могут инвестировать за 
рубеж, а также их стратегии интернационализации могут различаться в 
зависимости от места, времени и отрасли промышленности [22; 25; 47], 
однако мы попытались выделить 10 наиболее частых мотивов инвести-
рования российскими компаниями за рубеж. 

1. Инвестирование за рубеж как в собственный банк: несмотря на
то что в РФ больше не существует ограничений на экспорт капитала, 
российским корпорациям намного удобнее осуществлять свои финан-
совые операции, когда они удерживают часть своего капитала за гра-
ницей, кроме того, его можно использовать и в качестве обеспечения 
при получении иностранного кредита. Часть российских внешних ПИИ 
была использована для проведения операций на внутреннем рынке, что 
отчасти объясняет огромный объем возвращающегося в страну в форме 
ПИИ ранее вывезенного капитала4. 

2. Выход на рынок и продвижение: количество российских компа-
ний, имеющих внушительное производство за рубежом, на удивление 
невелико по сравнению с объемами капитала (более 400 млрд дол. 
США), вывезенного за границу. Это означает, что многие российские 
компании работают за рубежом как предприятия торговли и сбыта. 
Благодаря этому производители из РФ приближаются к конечному по-
требителю, а значит, могут избежать действия ненужных посредников 

4 А. Булатов [5] исследует это явление, особенно стремление держать некото-
рые свои активы за пределами России с целью инвестирования их в РФ и за 
рубежом, проявившееся уже в середине 1990-х гг. 
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[48]. Российские банки особенно преуспели в следовании за своими 
клиентами в процессе интернационализации [31]. 

3. Увеличение прибыли: прибыль выше в конце цепочки создания
добавочной стоимости, поэтому многие российские фирмы продвину-
лись по этой цепочке и превратились из поставщиков сырья в продав-
цов конечных товаров. 

4. Оптимизация налогов и минимизация таможенных сборов: рос-
сийские компании предпочитают держать свои активы в странах с низ-
ким налогообложением или в офшорах. Некоторые компании приме-
няют трансфертное ценообразование c целью минимизации таможен-
ных сборов. Иногда производство переносится за пределы страны, что-
бы избежать собственных экспортных сборов либо аналогичных сборов 
на импорт в другой стране. 

5. Избежание риска: некоторые частные российские фирмы не дер-
жат все свои активы в РФ, учитывая потенциальный политический риск 
внутреннего рынка. Российские предприниматели усвоили золотое пра-
вило международного бизнеса: не хранить все яйца в одной корзине. 

6. Страхование логистической цепи компании: некоторые россий-
ские компании приобрели логистические фирмы за рубежом, чтобы 
обеспечить экспорт своих товаров от внутреннего производственного 
предприятия до конечного зарубежного покупателя, поскольку зависи-
мость от любого поставщика логистических услуг может создать за-
труднения в логистическом потоке. 

7. Приобретение новых западных технологий: небольшое число
российских наукоемких предприятий инвестируют за рубеж с целью 
приобретения передовых иностранных технологий (подробнее см. [18; 
19; 39; 22]). 

8. Действие в интересах российской внешней политики: очевидных
фактов, подтверждающих то, что некоторые компании действуют в ин-
тересах внешней политики России, не отмечается, однако вполне веро-
ятно, что некоторые российские инвестиции в развивающиеся страны 
были размещены в целях решения задач внешней политики, а не только 
в предпринимательских целях5. 

5 Нельзя полностью исключить возможность того, что внешняя политика Рос-
сии сыграла ключевую роль в приходе компании «ЛУКойл» в охваченный 
войной Ирак в 2009 г. [34]. Была также предпринята попытка создания типоло-
гии, объясняющей отношения между российскими внешними ПИИ и полити-
кой правительства РФ [33]. Необходимо отметить, что влияние, которое ока-
зывают действия российского правительства на ПИИ, неоднозначно [40]. По-
литические решения, например, не играют ключевой роли в продвижении ме-
таллургической промышленности на внешние рынки [22]. Важно отметить, 
что эта отрасль практически полностью принадлежит частным владельцам. В 
дальнейших исследованиях представляется необходимым рассмотреть отно-
шения между причинами интернационализации российских государственных 
компаний и внешней политикой РФ, поскольку государственные компании по 
определению должны реализовывать задачи государственной политики, а по 
мере их интернационализации они становятся частью инструментария внеш-
ней политики страны. 
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9. Приобретение недвижимости или организация предприятия за
рубежом с целью получения вида на жительство: эмпирические ис-
следования показали, что мотивы инвестирования российскими МСП 
за рубеж могут выходить далеко за пределы традиционного рациона-
лизма бизнеса, и в качестве мотивации могут выступать некоторые лич-
ные интересы — иммиграция за рубеж, приобретение вида на житель-
ство за границей либо иностранного гражданства [50]. В действитель-
ности довольно большое число российских граждан приобрели недви-
жимость в других странах либо открыли предприятие в ЕС с целью по-
лучения вида на жительство [24; 26; 29; 43]. 

10. Необходимость инвестирования, вызванная возрастающей
глобальной конкуренцией: российский рынок — это лишь приблизи-
тельно 3% мировой экономики. Некоторые крупные российские пред-
приятия осознают, что необходимым условием выживания при гло-
бальной конкуренции является продвижение на внешние рынки; та-
ким образом, ограничения внутреннего рынка подталкивают фирму к 
интернационализации. 

При изучении мотивов экспорта российского капитала за рубеж не 
стоит забывать о непрямых инвестициях России через Кипр и другие 
страны в конечные точки [28; 41]. Причина большинства непрямых ин-
вестиций РФ — в том, что российские компании держат свои активы в 
офшорах или в странах с низким налогообложением и используют их 
для финансирования своих операций в России или за границей. До-
вольно редко, однако, транзитные государства использовались для то-
го, чтобы скрыть российское происхождение инвестиций во избежание 
негативной реакции со стороны правительств целевых стран, поскольку 
некоторые из них неохотно позволяли российским компаниям вклю-
чаться в те сектора промышленности, которые они считают стратегиче-
ски важными для функционирования своей экономики. В качестве 
примера может служить процесс приобретения некоторых европейских 
энергетических компаний [35; 42]. 

По материалам некоторых СМИ, использование подставных компа-
ний иногда было связано с действиями российской внешней разведки 
[20; 46]. Однако не стоит расценивать работу этих компаний как истин-
ных внешних инвесторов, поскольку большинство из них не соответст-
вует определению ПИИ, к тому же они не были созданы для ведения 
бизнеса за рубежом. Аналогичным образом процесс «отмывания» денег 
не связан с легальным бизнесом [54], а его связь с ПИИ в настоящей 
статье не исследуется. На основе имеющихся данных не представляется 
возможным сделать вывод об отношениях между организованной пре-
ступностью в РФ и российскими внешними ПИИ [2; 52]. 

5. Выводы исследования сквозь призму таксономии Дж. Даннинга

Объем российских ПИИ вырос стремительно — в 100 раз с 1995 г. и 
в более чем 20 раз с 2000 г. Чрезвычайно низкие стартовые показатели 
1995 г. и увеличение цен на природные ресурсы в новом тысячелетии 
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стали, вероятно, ключевыми причинами такого резкого роста россий-
ских внешних ПИИ. 

Возвращение в страну ранее вывезенного капитала в форме ПИИ 
по-прежнему происходит. Следующие статистические наблюдения 
подтверждают этот факт: 1) объем внешних российских ПИИ рос па-
раллельно объему внутренних ПИИ; 2) небольшой и менее процве-
тающий Кипр выступает важнейшим местом внешних российских 
ПИИ и самым большим источником внутренних ПИИ. Возвращение 
ранее вывезенного капитала происходит по ряду причин: некоторые 
российские компании таким образом избегают налогов или потенци-
альных рисков внутреннего рынка, в то время как другие при помо-
щи этого механизма получают более выгодные кредиты в западных 
организациях для финансирования собственных операций на внут-
реннем рынке. 

Россия, кроме того, является крупнейшей страной в мире (терри-
тория РФ почти в два раза больше территории США и почти в четы-
ре раза больше, чем территория ЕС), обладающей гигантским запа-
сом природных ресурсов. Рынок рабочей силы в России характери-
зуется как квалифицированный, относительно большой и недорогой 
по сравнению с западным. Кроме того, очевидно, что поиск ресурсов 
не является преобладающим мотивом интернационализации россий-
ских компаний, хотя некоторые нефтяные и металлургические пред-
приятия приобретают месторождения и шахты за рубежом, особенно 
в развивающихся странах. Тем не менее есть одно исключение из 
данного правила — это капитал. Другими словами, доступ к менее 
дорогому источнику финансирования в западных банках — одна из 
основных причин, по которым российские корпорации открывают 
свои предприятия за границей и возвращают средства обратно в 
страну. 

Российские компании имеют сравнительно мало производств за 
рубежом, если учитывать общий объем российских внешних ПИИ 
(больше 400 млрд дол. США). Неудивительно, что огромные источ-
ники внутренних природных ресурсов составляют ядро конкуренто-
способности российских компаний. Несмотря на то что объемы про-
изводства за границей невелики, объемы продаж и сбыта существен-
ны. На основе этого можно сделать вывод, что поиск рынка (включая 
обслуживание старых и поиск новых покупателей) и стремление к 
эффективности (включая повышение прибыли, минимизацию тран-
закционных затрат и обеспечение эффективной поставки товаров по-
требителям) выступают преобладающими мотивами интернационали-
зации российских компаний. Поиск стратегических активов остается 
незначительной причиной инвестирования, однако некоторые науко-
емкие предприятия уже приобрели несколько западных компаний с 
целью заимствования современных технологий. 

Россия — крупнейший в мире производитель и экспортер энергии, 
поэтому тот факт, что за некоторыми внешними ПИИ из РФ просле-
живаются внешнеполитические решения, вполне понятен. В этом от-
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ношении Россия не сильно отличается от других мировых держав. 
Предотвращение риска, связанного с потенциальным политическим 
риском, является менее распространенным мотивом ПИИ. Но, по-
скольку данный аспект инвестирования не подвергался существенным 
эмпирическим исследованиям, оценить влияние этого параметра 
сложно. Внешнее инвестирование, обусловленное стремлением полу-
чить вид на жительство за границей, стало следующим необычным 
мотивом ПИИ. Несмотря на то что данный инвестиционный мотив 
приобрел довольно быстрое распространение, не стоит преувеличи-
вать его роль в общем объеме внешних российских ПИИ. Кроме того, 
следует заметить, что статистически Россия не возглавляет список 
стран, чьи граждане получают больше всего видов на жительство в 
государствах ЕС [17]. 

Перечисленные внутренние факторы внешних российских ПИИ 
предполагают незначительное изменение таксономии Даннинга6. Ис-
ключив три вышеперечисленные особые причины инвестиций, невоз-
можно будет охарактеризовать различия между основными причинами 
инвестирования компаниями РФ за рубеж и компаниями других стран. 
Таким образом, за последние 20 лет российский внешний инвестор пре-
вратился в глазах западных исследователей МБ в «рядового» инвестора 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Таксономия Дж. Даннинга и предварительные выводы  
исследования российских внешних ПИИ  

Мотив Выводы 
Поиск  
ресурсов 

Инвестирование за рубеж как в собственный банк (1) 

Поиск рынка Выход на рынок и продвижение (2) — сдерживающий фактор. 
Необходимость инвестирования, вызванная возрастающей гло-
бальной конкуренцией (10), — движущий фактор 

Поиск эффек-
тивности 

Увеличение прибыли (3). 
Оптимизация налогов и минимизация таможенных сборов (4). 
Страхование логистической цепи компании (6) 

Поиск страте-
гических ак-
тивов 

Приобретение новых западных технологий (7) 

Внутренние 
факторы 

Избежание риска (5). 
Действие в интересах внешней политики РФ (8). 
Приобретение недвижимости или организация предприятия за 
рубежом с целью получения вида на жительство (9) 

6 Фундаментальное исследование применимости парадигмы OLI к российским 
ПИИ было проведено ЮНКТАД: «Эклектическая парадигма может быть при-
менена к анализу российских транснациональных компаний с учетом внутрен-
них факторов. Другие теории при дальнейшем исследовании потребуют более 
радикальных изменений» [27, p. 53]. 
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6. Влияние санкций против РФ на российские внешние ПИИ

До настоящего времени санкции не оказали влияния на внешние 
ПИИ из России, однако государственные предприятия РФ не могут не 
учитывать санкционной политики, но это вовсе не означает, что прави-
тельство не позволит им инвестировать за рубеж. Тем не менее период 
действия санкций накладывает больше обязательств на государствен-
ные компании и на крупнейшие частные корпорации по информирова-
нию правительства о своих внешних инвестиционных планах. 

В свою очередь санкции Запада направлены на сотню российских 
граждан и десяток компаний7. Общее число людей и компаний, попав-
ших под санкции, невелико, но к ним относятся ключевые фигуры рос-
сийской политики и экономики, крупнейшие нефтегазовые компании 
(«Роснефть», «Газпром», «ЛУКойл» и «Новатек»), а также некоторые 
ведущие банки («Сбербанк», «Газпромбанк» и «Внешэкономбанк»), 
поэтому прямое влияние санкций очевидно. 

Косвенное влияние санкций на экономику — снижение курса рубля 
и повышения процентных ставок — может оказаться более существен-
ным, чем прямое, поскольку санкционные ограничения ослабляют спо-
собность всех российских предприятий инвестировать за рубеж. Кроме 
того, политическая и экономическая среда ЕС и США может отвратить 
российские корпорации от западных рынков. В качестве недавнего 
примера назовем крупнейшего российского внешнего инвестора «Газ-
пром» [30]: «Газпром Германия» объявил в конце июля 2015 г. о рест-
руктуризации своих внешних активов «ввиду ухудшения экономиче-
ских и политических условий» [49]. 

Несмотря на то что «Газпром» собирается сократить свое присутст-
вие на западном рынке, некоторые государственные российские компа-
нии стремятся к внешнему инвестированию. Так, судостроительная 
компания Arctech Helsinki Shipyard в конце 2014 г. была приобретена 
российской компанией Russian United Shipbuilding Corporation [1], а 
«Росатом» стремится стать главным владельцем Финской атомной 
электростанции [53]. 

Подводя итог, отметим, что «картина» внешних российских ПИИ 
была написана отнюдь не в мрачных тонах, но в январе-мае 2015 г. экс-
порт капитала из РФ сократился на 30 % [8]. Поскольку объем посту-
пающих в страну ПИИ стремится сравниться с объемом их экспорта, 
будущее внешних российских ПИИ в западные страны неопределенно. 

7 Санкции Запада против России были введены с 17 марта 2014 г., спустя день 
после Крымского референдума. Западные санкции не представляют собой 
универсального пакета ограничений против России, поскольку ЕС и США на-
правляют действие своих санкций против разных персон и предприятий. Не-
сколько дней спустя после введения санкций Россия ответила пакетом контр-
санкций, запретив въезд в страну 100 гражданам ЕС и прекратив импорт неко-
торых сельскохозяйственных товаров из государств, выдвинувших санкции 
против РФ.  
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По мере того как компании и их трансграничные инвестиции возво-
дят мосты между странами, необходимо поддерживать неполитические 
инвестиции, несмотря на охлаждение отношений между Россией и За-
падом. Поскольку малые и средние предприятия не являются полити-
ческими акторами, Европейская комиссия и Правительство России 
должны сделать все возможное для развития предпринимательской сре-
ды, восприимчивой к входящим инвестициям, и поддерживать интер-
национализацию МСП. 

Калининградская область — российский эксклав, окруженный 
странами Евросоюза, — может стать пилотной зоной международного 
сотрудничества малого и среднего бизнеса. РФ и ЕС могут разрабо-
тать здесь совместные программы содействия интернационализации 
МСП. Подобный совместный акт доброй воли необходим, чтобы ра-
зорвать порочный круг взаимных санкций. Нужно признать, что су-
ществующие пути развития ведут в тупик. Лидеры наших стран 
должны в кратчайшие сроки найти приемлемый вариант разрешения 
украинского кризиса, ведь время ускользает от нас быстрее, чем мы 
можем себе представить. 
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MOTIVATIONS OF RUSSIAN FIRMS TO INVEST ABROAD:  
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In 2013, Russia’s outward foreign direct investment (OFDI) soared and the 
OFDI stock exceeded $ 500 billion. However, a year later, Russia’s OFDI dropped 
by nearly 15 per cent. Rapid upward and downward swings make it necessary to 
analyze the motivation of Russian firms to invest abroad as well as to assess the im-
pact of sanctions on Russian OFDI. The author points out that a significant part of 
Russia’s outward FDI stock is accounted for by the operations of Russian corpora-
tions in their home market. It is concluded that although Western sanctions target a 
relatively small number of Russian citizens and companies, they nevertheless affect 
some of Russia’s key people, largest banks, and hydrocarbon producers. Therefore, 
their direct impact could be substantial. Alongside the direct impact, one should 
consider their indirect impact, such as the tumbling rouble exchange rate and Rus-
sian banks’ increasing interest rates, which decrease Russian firms’ capability to 
invest abroad. Moreover, a less amicable political atmosphere in the West may push 
some Russian corporations out of the Western markets and diminish the enthusiasm 
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of new ones to enter them. Today, Russia’s counter-sanctions do not directly restrict 
the country’s OFDI, but Russian state-owned enterprises may reach a decision to 
hold foreign investments to support Russia’s sanction policy.  

Key words: motivations for foreign direct investment, Dunning’s taxonomy on 
FDI motivations, Russia’s outward foreign direct investment, impact of sanctions on 
EU-Russia economic relations  
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УДК 327 

В течение 25 лет экономика рес-
публик (государств) Прибалтики в 
большей или меньшей степени транс-
формируется в условиях суверенитета 
де-факто или де-юре. Этого времени 
более чем достаточно для того, что-
бы проявились не случайные, а сис-
темные черты национальных эконо-
мических моделей. Вопрос о характере 
экономического развития государств 
Прибалтики имеет важное практиче-
ское и научное значение. С одной сто-
роны, Прибалтика — это часть пост-
советского пространства. Характер, 
успешность или неуспешность эконо-
мического развития Эстонии, Латвии, 
Литвы позволяют лучше оценить раз-
витие России. С другой стороны, по-
шло второе десятилетие членства 
Прибалтики в ЕС, и в этом случае 
прибалтийский опыт для нас весьма 
актуален. 

В статье выявлены и проанализи-
рованы ключевые признаки экономиче-
ской модели, характерной для госу-
дарств Прибалтики. Выдвинута гипо-
теза о двух стадиях трансформации 
экономики Прибалтийского региона. 
Первая стадия характеризуется со-
четанием трансформации и модерни-
зации, вторая — трансформацией при 
нарастании деструктивных тенден-
ций в экономике.  

Отмечается, что сформировав-
шаяся экономическая модель облада-
ет ограниченной устойчивостью, од-
ной из причин этого является то, что 
прибалтийские страны сознательно 
свертывают хозяйственные связи с 
Россией. 

Ключевые слова: трансформация, 
модернизация, государства Прибалти-
ки, экономическая модель, политиче-
ские ограничители экономического 
развития 
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Переход Восточной Европы и республик СССР к новому качеству 
экономического развития был обусловлен совокупностью внешних и 
внутренних факторов развития. Дискуссия могла возникнуть лишь по 
вопросу о темпах развития, приоритетах, стратегических целях. Основ-
ной экономической целью трансформации провозглашалось повыше-
ние уровня и качества жизни населения на основе устойчивого эконо-
мического роста. Реализация поставленной цели была связана со сле-
дующими задачами. 

1. Преодоление кризисных явлений, углубившихся после вступле-
ния общества в переходную экономику. 

2. Формирование рыночных отношений и рыночной инфраструкту-
ры, включая фондовую, валютную, товарные биржи. Дерегулирование. 

3. Финансово-экономическая стабилизация посредством проведе-
ния, как правило, жесткой денежно-кредитной политики с целью огра-
ничения инфляции. 

4. Использование государства как механизма защиты формирую-
щейся рыночной экономики. 

5. Реформирование отношений собственности как основы экономи-
ческой системы, в том числе реституция собственности и земельная 
реформа. 

Трансформационная, или переходная, экономика представляет со-
бой особое состояние экономической системы, когда она функциони-
рует в период перехода общества от одной сложившейся модели (сис-
темы) к другой. При этом главная характеристика системы — это ус-
тойчивые взаимосвязи между элементами и подсистемами, состав ко-
торых может меняться, не внося при этом дисбаланса в существование 
системы в целом. 

Трансформационный период — это временной отрезок, в течение 
которого общество осуществило радикальные экономические преобра-
зования, а экономика страны перешла в новое, качественно иное со-
стояние в связи с кардинальными реформами экономической системы. 
Трансформационная экономика характеризуется чертами, отличающи-
ми ее от других сложившихся систем. С нашей точки зрения, совре-
менное состояние экономики прибалтийских стран позволяет говорить 
о завершении процессов радикальной ее трансформации. (Трансформа-
ция же политической системы, как мы считаем, завершилась сущест-
венно раньше, но это не является темой данной статьи.) 

Следующий принципиально важный вопрос — о соотношении 
трансформации и модернизации. По нашему мнению, любая модерни-
зация — это трансформация. Однако обратного утверждать нельзя. 
Трансформация может быть успешной, способствующей социальному 
и экономическому прогрессу — и тогда это модернизация. Возможен и 
иной вариант: трансформации, приведшие к деградации экономической 
системы. Такие примеры на постсоветском пространстве тоже есть. 

Если говорить об экономических системах стран Прибалтики, то 
изначально они формировались не просто под лозунгом трансформа-
ции и модернизации. Именно здесь ключевым компонентом стала так 
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называемая вестернизация. Отрицание собственного историко-эконо-
мического опыта в республиках (государствах) Прибалтики может быть 
объяснено пропагандистской победой тех ученых и политиков, которые 
заявляли, что без полноценной вестернизации процветания еще никто 
не достигал. При этом авторитаризм и тоталитаризм, идеологии и прак-
тики коммунизма и фашизма рассматривались как досадные отклоне-
ния на светлом пути к цивилизации через вестернизацию. Отрицание 
вестернизации, в том числе в форме евроскптицизма, в государствах 
Прибалтики до недавнего времени было равносильно маргинализации. 
Лишь в 2015 г. произошло знаковое событие: распределение Брюсселем 
миграционных квот вызвало масштабную дискуссию о том, в какой 
степени Европейский союз — это не только права, но и обязанности. 

*   *   * 

Версии модернизационных теорий, примененные в Прибалтике, 
предполагали быстрый и эффективный прорыв к евро-атлантической 
экономической системе, основанной на концепции постмодерна и не-
олиберализма. Однако «ни постмодернистская, ни неомодернистская 
(включая неомодернизм на этнооснове) теории не объясняют сложно-
стей и особенностей задач, стоящих перед этими странами, не характе-
ризуют перспективу их развития с достаточным учетом их специфики и 
не позволяют управлять процессами изменений в этих странах»  
[1, с. 13]. Политические элиты государств Прибалтики находятся еще в 
процессе формирования. Отметим, что тезис о том, что «существует 
только один способ управления современной экономикой» [2, с. 118], 
наиболее активно продвигался именно в Восточной Европе, а особенно в 
прибалтийских странах. Так началась эпоха трансформации. При этом в 
Эстонии, Латвии и Литве игнорировали в общем-то известное обстоя-
тельство: модернизационные проекты могут быть связанны с деградаци-
ей традиционных институтов и традиционных национальных ценностей. 
Ситуация начала меняться после 2009 г., а дискуссия о том, всегда ли ев-
роинтеграция есть благо, возникла еще позже — в 2015 г. [3; 4]. 

В государствах Прибалтики идея прорыва в глобальную и европей-
скую экономику сформировалась в условиях, когда общество было рас-
колото в этническом и политическом плане, а предельно замкнутые эли-
ты ориентированы на удержание власти без какой-либо внятной про-
граммы действий в экономической сфере. С другой стороны, парадок-
сальным образом советский режим в Прибалтике способствовал форми-
рованию не только новой элиты, но и общегосударственных экономиче-
ских интересов. М. Олсон, не касаясь специально прибалтийской про-
блематики, пишет: «… Оккупационные власти1 устраняют узкие спаян-

1 Автор просит не рассматривать указанную цитату как согласие с концепцией 
«оккупации», лежащей в основе политической и экономической модели госу-
дарств Прибалтики. С точки зрения автора, правильнее говорить о советизации 
в конкретном случае советских прибалтийских республик. 
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ные интересы, носители которых в прошлом присосались было к госу-
дарственной власти. И тем самым освобождается поле для реализации 
общих и всеохватывающих интересов». То есть «в обществе есть носи-
тели “сверхохватывающих интересов”, или “сверхинтересов”: группы, 
которые… при перераспределении дохода от меньшинства в пользу их 
самих потерпели бы убытки» [5, с. 22]. Советская партийно-политиче-
ская элита в соответствии с декларируемой идеологией и стала в При-
балтике таким носителем «сверхинтересов», регулируя производство и 
потребление, обеспечивая экономическую и социальную стабильность. 
Целесообразно выделить и аспект экономической психологии. «Демон-
страционный эффект» западных стандартов качества жизни, превосхо-
дящих восточноевропейские, был очевиден. Также следует отметить, что 
25 лет назад значительная часть общества в прибалтийских республиках 
СССР действительно оказалась готова к экономическим издержкам об-
ретения независимости. Это стало одним, но не единственным призна-
ком трансформационной модели в данном регионе. 

Рассматривая вопрос об оценке российских и европейских подходов 
к проблематике трансформационного развития, следует признать, что 
большинство работ российских политологов, посвященных постсовет-
ским политико-режимным трансформациям, написано с четко видимых 
идеологических позиций. Политические приоритеты в дискуссиях о 
трансформационных процессах в Прибалтике также оказались очень 
существенны. Тем не менее, с нашей точки зрения, трансформационная 
экономика в государствах Прибалтики имела ряд ключевых характери-
стик. Рассмотрим их последовательно. 

1. Эффект исторической базы

Анализируя данный вопрос, следует выявить основные характери-
стики современной экономической модели в государствах Прибалтики. 
Нужно уточнить, какие фундаментальные факторы определяли харак-
тер развития экономики Латвии, Литвы и Эстонии в прошлом и в на-
стоящее время. Государства Прибалтики развиваются под влиянием 
ряда исторических эпох. В их экономике еще прослеживается влияние 
модели сельского хозяйства имперского периода, последствия запуска 
крупных инфраструктурных проектов советского времени. 

Социально-экономическое развитие в 1920—1930-е гг. и в послед-
ние 25 лет протекало по нескольким различным сценариям. При всех 
сложностях развитие в начале XX в. было разновекторным, с ориента-
цией на западные и восточные рынки. В настоящее время реализуется 
модель одновекторной западной интеграции. 

В начале 1990-х гг. наши соседи разработали достаточно сходные 
модели экономического развития. В республиках советской еще При-
балтики осмысление предстоящих реформ началось с ностальгических, 
а потому не всегда адекватных воспоминаний о «первых республиках» 
и создания концепций регионального хозрасчета. 
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Мифологическое восприятие своей экономической истории стало 
важнейшим компонентом отрицания настоящего. 

Следует отметить, что в канун Перестройки, в 1986 г. на одного жи-
теля СССР приходилось 5875 руб. стоимости основных фондов. Раз-
брос по этому показателю между республиками носил характер ост-
рейшей диспропорции: с одной стороны, в Эстонии — 8007 руб., в Лат-
вии — 6923, Литве — 6111, с другой — в Белоруссии — 5500, Молда-
вии — 4500, Азербайджане — 3823, Таджикистане — 2291 руб. 

Еще более ощутимы были возраставшие различия между республи-
ками по уровню заработной платы. В 1940 г. разница в заработной пла-
те рабочих и служащих в межреспубликанском сопоставлении состав-
ляла 10 руб., в 1960 г. — 21 руб., в 1970-м — 33, а в 1988-м — уже 
78 руб. Если учитывать только сельское хозяйство, то здесь контрасты 
были еще более резкими: в 1970 г. оплата труда колхозников в межрес-
публиканском сопоставлении различалась между верхними и нижними 
значениями на 74 руб., а в 1989 г. — уже на 159 руб. [6, с. 39]. Нетруд-
но догадаться, что все лидирующие позиции были заняты Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР. Интересно и то, что советская Эстония 
по этому и другим показателям была впереди советской Латвии и Лит-
вы. В 2015 г. ситуация осталась такой же. 

Реконструкция и расширение производства проводились в Прибал-
тийских республиках более высокими, чем в других регионах СССР, тем-
пами, прежде всего потому, что Латвия и Эстония представляют собой 
резерв квалифицированной рабочей силы для всего Советского Союза. 
Да и инфраструктура в Прибалтике почти не пострадала во время войны 
[7, p. 104]. 

В прибалтийских республиках к 1990 г. доля населения, имеющая со-
вокупный доход свыше 300 руб., была наиболее значительной. Если в 
среднем по СССР этот показатель находился на уровне 8,8 %, то в Эстонии 
он равнялся 19,8 %, в Латвии — 14,5 %, в Литве — 13,8 %. В этих же рес-
публиках уровень бедности был самым минимальным: доля населения с 
доходом до 75 руб. в Эстонии и Латвии не превышала 1 %, а в Литве — 
1,2 %. Республики с наибольшей долей бедного населения показали и 
высший уровень автократии в период постсоветского развития [8]. 

Получая более высокую отдачу от капиталовложений, Центр ста-
рался именно в Прибалтике размещать новые производственные мощ-
ности, которые осваивались быстрее, чем в других регионах. Доля но-
вых основных фондов в прибалтийских республиках была выше, чем в 
среднем по СССР, а материально-техническая база — более современ-
ной и менее изношенной. Аналогичная картина наблюдалась и в сель-
ском хозяйстве. Колхозы и совхозы Латвии, Литвы и Эстонии пользо-
вались льготами при распределении фондов удобрений, сельхозтехники 
и кормов, элитных пород скота, закупленных за рубежом, и т. п.  

«Сельское хозяйство дотировалось на десятки миллиардов дол-
ларов в год за счет экспортировавшейся СССР нефти. Например, от кол-
хозов и индивидуальных крестьян молоко закупалось по 55 копеек за 



ùÍÓÌÓÏËÍ‡ 

32 

литр, а в магазинах литр молока стоил 22 копейки. То же самое было с 
мясом и другой сельхозпродукцией. Представляете, какая огромная го-
сударственная дотация! Независимому латвийскому государству негде 
было взять такие деньги» [9]. 

Для нас очевидно, что первоначальные экономические успехи го-
сударств Прибалтики были во многом, но, конечно же, не полностью 
обусловлены «советским наследством» в виде инфраструктурного и 
промышленного потенциала, качества человеческого капитала. 

Тезис о значимости советского наследства в экономическом разви-
тии был выдвинут нами еще в 1991 г. [10]. В дальнейшем он неодно-
кратно затрагивался и развивался в ряде работ [11; 12]. Приведем мне-
ние коллектива авторов под руководством Л. М. Григорьева: 

В странах Балтии существовали наилучшие стартовые условия 
(среди республик бывшего СССР) для построения рыночной экономики. 
Здесь был накоплен обширный инновационный потенциал. В советские 
времена регион служил своеобразной лабораторией по совершенство-
ванию хозяйственного механизма. Прибалтийские республики всегда 
были на особом положении в СССР, что выражалось и в объеме 
средств, направляемых на развитие региона: в 1970—1980-е годы они 
лидировали по объему инвестиций в основной капитал на душу насе-
ления. 

По этому показателю Эстония фактически находилась на первом 
месте в СССР: он превышал общесоюзный на 6—8 %. (Формально пер-
вое место занимала РСФСР, но здесь концентрировались общесоюзные 
инвестиции в ВПК, за вычетом которых инвестиции в Эстонии превыша-
ли общесоюзные более чем на 15 %.) Традиционно большими были ин-
вестиции в Латвии, а во второй половине 1980-х годов заметно возросли 
вложения в экономику Литвы [13, c. 55]. 

В республиках Прибалтики продвижение к рыночной экономике 
обусловлено рядом факторов: существованием основ рыночной эконо-
мики до поворота к административно-командной системе; экономиче-
скими и историческими связями с Западной Европой; относительной 
сбалансированностью структуры народного хозяйства; консенсусом 
среди всех слоев населения в отношении необходимости перехода к 
рыночной системе. 

Начало реформ в Латвии, Литве и Эстонии — 1991—1992 гг., од-
нако уже в 1989—1990 гг. понимание необходимости и неизбежности 
реформ стало фактором, консолидирующим общество. Общий харак-
тер реформ был очевиден — разгосударствление экономики, соче-
тающееся с обретением новых территориальных рамок ее масштаба. 
Оперативно провели и ряд ключевых реформ: денежную, ЖКХ, меди-
цинскую, местного самоуправления. Они были проведены или начаты 
до 1993 г. Предпринимательские способности населения Прибалтики 
и помощь западных стран также способствовали относительно быст-
рому преодолению кризиса, связанного с распадом хозяйственных 
связей в рамках так называемого единого народно-хозяйственного 
комплекса СССР. Закономерно и то, что был провозглашен лозунг о 
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переориентации экономики на хозяйственные связи с Западом. Спра-
ведливости ради следует отметить, что первоначально руководители 
советских прибалтийских республик, а затем и независимых прибал-
тийских стран очень осторожно говорили о перспективах экономиче-
ского развития и подчеркивали необходимость сохранения экономи-
ческих отношений с Россией. 

Понимание ограниченности возможностей в связи с ориентацией на 
Запад придет позже. В начале 1990-х г. все самые значимые объекты 
государств Прибалтики были скуплены за бесценок западными партне-
рами. Фактически повторилась ситуация начала 20-х гг. прошлого века, 
когда скандинавские, а затем и немецкие банкиры скупали активы, и 
это показательно. И в 1920-е и в 1990-е гг. у властей Литвы, Латвии и 
Эстонии не было понимания реальной стоимости продаваемого и унич-
тожаемого имущества. Оно пришло значительно позже, когда перерас-
пределять стало нечего. 

Первое десятилетие второй независимости прибалтийских госу-
дарств потребовалось для осознания реальной стоимости националь-
ных богатств. Матти Маасикас, заместитель министра иностранных дел 
Эстонии, так оценивал советское наследство:  

Мы выбрали самый радикальный из всех возможных вариантов эко-
номической реформы. Политические силы, пришедшие к власти в 1992 
году, шли на выборы с лозунгом «Очистим площадку от старого!». Они 
исходили из того, что советская экономика не оставила Эстонии ничего, 
чем можно воспользоваться. Все нужно было переделывать или созда-
вать заново, причем быстро и решительно [14, с. 15]. 

Однако только транзит, транспорт и торговля с Россией давали чуть 
менее половины ВВП. В настоящее время оценки экономического по-
тенциала советских республик несколько изменились, но эта дискуссия 
приобрела исключительно академический смысл. 

2. Волатильность ключевых экономических процессов

Большинство экономистов, относящихся к разным экономическим 
школам, не без оснований отмечают, что быстрый рост не менее, чем 
быстрое падение, свидетельствует о серьезных структурных и финан-
совых диспропорциях в национальных экономиках. Этот тезис не отно-
сится к начальному периоду реформирования и трансформации нацио-
нальных экономик. То, что в ходе трансформационного кризиса эконо-
мический спад в странах Балтии оказался очень глубоким: –35 % в Эс-
тонии, –49 % в Литве и –52 %, в Латвии — абсолютно закономерно. Эту 
картину мы наблюдали от Казахстана до Чехии. Столь же предсказуемо 
и то, что первой последствия кризиса преодолела Эстония, которая в 
2001 г. вышла на докризисный уровень 1989 г. В результате к началу 
2008 г. ВВП этой страны составил 158 % от этой базы. Экономические 
успехи Латвии и Литвы существенно скромнее: соответственно 115 и 
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111 % [13, с. 53]. Однако кризис 2008 г. привел к новой дестабилизации. 
К примеру, за три года (2007—2009) 10 %-ный рост ВВП в Латвии сме-
нился 19 %-ным падением. Вплоть до настоящего времени мы наблюда-
ем не только непредсказуемость экономики, но и непредсказуемую во-
латильность прогнозов [15]. Но и в этом контексте прогноз 2008 г. — 
рост эстонской экономики на 5,6 % в 2009 г. — претендует на рекорд 
антинаучности и политизированности. 

Рассмотрим душевой ВВП в странах Прибалтики в 2006 и 2007 гг. 
В Латвии он вырос более чем на 33 %. Возникает вопрос: за счет чего? 
«После десяти лет расцвета, питавшегося бумом строительства, деше-
вым производством и российским транзитом, Латвии сегодня необхо-
димы новые источники доходов» [16]. Об этом же думают и в Эстонии. 
Аналитик крупнейшей финансовой группы Скандинавии — 
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — Рута Арумяэ считает, что эко-
номический спад носит широкий характер и его влияние на потребите-
лей — вопрос времени. Ситуацию могло бы изменить ускорение внеш-
него спроса, однако признаков такого ускорения нет [17]. Факторы, 
способствовавшие масштабному кризису, можно разделить на две сле-
дующие группы. 

Первая группа — внешние факторы. К ним относятся сформиро-
вавшийся дефицит платежного баланса, неконтролируемый приток ка-
питала, игнорирование валютных рисков, раздувание «пузырей» на 
рынке недвижимости. При всей значимости этих факторов, по нашему 
мнению, или список далеко не ограничивается, иначе глубина спада 
была бы на уровне многих других стран (а мы наблюдали больший 
спад в рассматриваемом регионе). 

Вторая группа — национальные практики. Пытаясь открыть дорогу 
частной инициативе, к примеру, эстонское правительство выбрало путь 
максимальной либерализации: абсолютное дерегулирование, свертыва-
ние субсидирования любых предприятий, оказавшихся неэффективны-
ми, в 1991 г.; отказ от прогрессивных налогов. В результате вновь воз-
никший частный сектор переживал настоящий бум. Каждый год реги-
стрировалось около 15 тыс. новых фирм (правда, разорялось чуть мень-
шее количество юридических лиц). 

Макроориентиром стала политика евроинтеграции любой ценой, с 
односторонней внешнеэкономической ориентацией стран Прибалтики 
на партнеров в Европейском союзе и игнорированием экономических 
возможностей, связанных с восточным вектором политики. Евроинте-
грация была также связана с политической деиндустриализацией и деа-
граризацией экономики, передачей контроля над финансово-кредитной 
сферой скандинавским банкам. 

В течение первых 10 лет такая политика давала хорошие результа-
ты. Однако эксперты во всем мире, в том числе в России и в Прибалти-
ке, отмечали нарастание кризисных явлений как минимум с середины 
2007 г. Во второй половине 2007 г. начала нарастать неустойчивость на 
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мировых финансовых рынках, возникло напряжение в банковской сфе-
ре, специалисты все чаще стали говорить о возможности замедления 
темпов роста мировой экономики. Поскольку указанные процессы раз-
виваются в условиях глобализации, когда события даже на периферий-
ных рынках могут серьезно подорвать общую стабильность в мире, для 
нейтрализации последствий негативных тенденций в таких важнейших 
секторах экономики развитых стран, как фондовый рынок и банки, по-
требовались скоординированные действия их «денежных властей». На 
постсоветском пространстве кризис начал проявляться прежде всего в 
Латвии, Эстонии, Литве (именно в этом порядке). Форсированная инте-
грация, не основанная на реальных экономических достижениях, не 
могла продолжаться бесконечно. 

Важно отметить, что даже полный провал указанной политики не 
привел к пониманию необходимости переосмысления итогов 1991—
2008 гг. Вместо этого появилась еще одна книга, содержание которой 
полностью противоречит экономическим реалиям [18]. Во время кри-
зиса экономика Балтийского региона сократилась примерно на 20 %. В 
2011 г. страны Балтии продемонстрировали самый высокий рост, со-
ставивший в среднем 6,3 %. 

Провал по всем экономическим показателям привел к запуску ме-
ханизма пересмотра прогноза ключевых экономических показателей 
государств Прибалтики в сторону уменьшения. Так, в 2014 г. Danske 
Bank прогнозировал для Эстонии экономический рост в 1,5 %, а на 
2015 г. — 1,8 %. Для Латвии этот банк также прогнозировал 3,7 % эко-
номического роста на 2014 г. и 2,6 % на 2015-й; для Литвы — соответ-
ственно 2,4 и 2,7 % [19]. 

Для краткости рассмотрим эти цифры на примере Латвии. Весь 
проект ее бюджета на 2015 г. был построен с условием, что ВВП в 
следующем году вырастет на 2,8 %, а уровень инфляции составит 
2,4 % [20]. Однако уже согласно утвержденной правительством Лат-
вийской программе стабильности на 2015—2018 гг. в 2015 г. рост лат-
вийской экономики планируется в 2,1 %. По прогнозу Банка Латвии, 
сделанному в конце апреля 2015 г., ВВП в этом году может вырасти 
на 2 % [21]. Напомним, что Европейская комиссия тоже понизила 
Латвии прогноз экономического развития. По мнению Брюсселя, ВВП 
этой страны в 2014 г. должно было вырасти только на 2,6 %. Весной в 
Брюсселе полагали, что этот рост составит 3,8 %. То есть экономиче-
ские перспективы Латвии за полгода уменьшились в полтора раза. 
Как считает Европейская комиссия, это государство оказалось «слиш-
ком чувствительно к внешним рискам» [22]. Более того, экономиче-
ский советник представительства Еврокомиссии в Латвии Мартиньш 
Земитис в мае 2015 г. отметил, что в стране в 2016 г. предстоит кон-
солидация бюджета в размере 0,3 % от внутреннего валового продукта 
(ВВП). По его мнению, Еврокомиссия не возражает против планов 
Латвии увеличить расходы на оборону и провести реформы в здраво-
охранении, но она не должна тратить больше, чем может себе позво-
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лить. «Еврокомиссия не уверена, что у Латвии есть столько денег, 
сколько она намерена выделить на эти отрасли» [23]. 

В чем же причины глубокого спада 2009 г.? С нашей точки зрения, 
это следствие гипертрофированного развития нескольких секторов 
экономики: финансового, операций с недвижимостью и торговли. 
Экономистам давно известен феномен спекулятивного экономического 
роста, не обеспеченного развитием реального сектора. 

В банковской сфере Латвии, Литвы и Эстонии сегодня безраздельно 
доминируют транснациональные финансовые корпорации Северной 
Европы. Такая структура банковского сектора — готовый механизм 
формирования тенденций в прибалтийских экономиках. Выбор направ-
лений предпочтительного кредитования, например, позволяет стимули-
ровать рост тех отраслей, которые не составляют конкуренции мате-
ринскому капиталу. 

В профессиональной среде складывается понимание того, что ход 
нормального экономического развития государств Прибалтики нару-
шен. Если раньше мы говорили о диалектическом взаимодействии эко-
номики и политики, то сегодня политика подчинила экономику своим 
целям. Золотой век европейской экономики (50-е гг. XX в. — первые 
семь лет XXI в.) закончился. Европа не будет расти темпами 3—5 % в 
год в течение длительного времени, до смены парадигмы политико-
экономического развития. Для нашего случая это означает то, что при 
любых формах поддержки экономики Эстонии, Латвии и Литвы Евро-
пейский союз не будет и не может обеспечивать реальное развитие, 
максимум возможного — удержание достигнутого. 

3. Промышленная и инновационная политика

Сегодня трудно представить то, что в Российской империи Рига 
была одним из крупнейших промышленных центров европейской час-
ти, равных Варшаве, Киеву, Харькову. Промышленность Риги специа-
лизировалась на высокотехнологичных отраслях и характеризовалась 
большой долей предприятий с иностранным капиталом, уступая по 
этому показателю только столице империи. В межвоенной Латвии ма-
шиностроение не то что бы развивалось динамично, но и не исчезло. 
Авторитарный режим К. Ульманиса способствовал сохранению про-
мышленности, развитию транспорта и энергетики. При этом промыш-
ленность практически исчезла в Эстонии и не существовала в тот пери-
од в Литве в принципе. Как уже было отмечено, СССР создавал совре-
менную промышленность в Прибалтике, исходя из экономических со-
ображений, сокращая издержки и учитывая комплекс факторов регио-
нальной экономики. 

Бывшие промышленные флагманы-гиганты Латвийской ССР, та-
кие как рижские заводы РАФ, ВЭФ, «Радиотехника», «Альфа», Дау-
гавпилсский завод химического волокна, были приватизированы и 
обанкрочены в 1990-х гг. Рижский вагоностроительный завод, Лие-
пайский металлургический, Даугавпилсский локомотиворемонтный 
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оказались более успешными, однако новый вектор промышленной 
политики не оставил для них шансов. В 1990 г. Рижский вагонострои-
тельный завод назвали ненужным придатком советской экономики и 
создали для него банкротные условия в 2013 г. В 2015 г. очередным 
провалом закончилась попытка найти для него эффективного инве-
стора. Развернувшаяся в кругу специалистов дискуссия показала, что 
инвестора интересуют потенциальные рынки, как минимум россий-
ского масштаба. Автосборочный завод «Руссо-Балт» был предприяти-
ем иностранного капитала, но собирал машины для всего рынка рос-
сийской империи. Рижский вагоностроительный завод как предпри-
ятие для латвийского и даже европейского рынка не может быть ин-
вестиционно привлекательным. Бренд Латвийской Республики, един-
ственное крупное промышленное предприятие, еще не испытывающее 
системных трудностей, — это АО «Latvijas balzams»: более 600 рабо-
чих мест, один из крупнейших экспортеров в Латвии — его продук-
ция экспортируется более чем в 30 стран мира, и каждый год осваи-
ваются все новые экспортные рынки [24]. 

Результаты деиндустриализации очевидны. Рассмотрим ее причи-
ны. Во-первых, постиндустриальное общество (постмодерн), исполь-
зующее знания и глобальные электронные технологии в качестве глав-
ного ресурса развития, формируется лишь на базе зрелой экономики 
модерна. Именно таким путем прошла Германия. При этом некоторое 
контролируемое свертывание промышленного производства в пользу 
сферы услуг свидетельствует о движении к «новой экономике». При-
мер — управляемая деиндустриализация в США. 

Во-вторых, «если Скандинавские страны чрезвычайно искусно хед-
жировали и “социализировали” риски, связанные с развитием научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), инно-
вациями и модернизацией промышленного производства, то балтий-
ские экономики в 1990-е — начале 2000-х гг. занимались хеджировани-
ем и “социализацией” рисков, сопутствующих краткосрочному буму 
активов и потребления. Первые научились справляться с финансовой 
нестабильностью и обеспечили долговременный экономический рост, а 
у вторых не осталось никаких средств для преодоления колоссальной 
нестабильности, привнесенной в систему стремительным краткосроч-
ным ростом экономики» [25]. 

В-третьих, ставка на деиндустриализацию имела двойной полити-
ческий подтекст. Рабочие на крупных и средних предприятиях в рес-
публиках Прибалтики, как правило, не принадлежали к титульным на-
циям, при этом были организованы именно по социально-производст-
венному признаку. Разгром промышленности в силу этого стал не эко-
номической, а политической задачей. Далее, реализация либерального 
проекта неизбежно должна была столкнуться с сопротивлением тех, 
кто ориентировался на концепцию социального государства, столь по-
пулярную в Германии и Северных странах. Для этого методика сило-
вого подавления профсоюзов, апробированная латиноамериканскими 
правыми диктатурами, не подходила, а либерализация в сочетании с 
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постепенным закрытием восточных рынков дала нужный политиче-
ский эффект. 

В настоящее время, столкнувшись с указанным явлением, общест-
во и государства региона ищут новые, сугубо нестандартные для госу-
дарств Прибалтики варианты участия в международном разделении 
труда [26; 27]. Независимо от результатов для нас очевидно, что, 
уничтожив промышленность (как, впрочем, и сельское хозяйство), 
Эстония, Латвия и Литва не стали современными постиндустриаль-
ными странами. Индустриальная цивилизация будет по-прежнему 
существовать и тогда, когда утопический эксперимент саморегули-
рующегося рынка уже успеет превратиться не более чем в ужасное 
воспоминание [28]. Позиционирование государств Прибалтики в этой 
цивилизации маловероятно. 

4. Внешнеэкономический аспект
постсоветской трансформации в Прибалтике 

Как уже было отмечено, первоначально руководители советских 
прибалтийских республик, а затем и независимых прибалтийских стран 
очень осторожно говорили о перспективах экономического развития и 
связывали их с необходимостью сохранения экономических отношений 
с Россией. Была поставлена задача развития транзитного потенциала, и 
как минимум до 2004—2007 гг. она в той или иной степени решалась. 
Напомним, что «транзитный потенциал страны — совокупность внеш-
них и внутренних факторов, определяющих возможности страны по 
обслуживанию международных транзитных грузовых и пассажирских 
транспортных потоков, следующих по ее территории, без применения к 
объектам транспортировки мер государственной экономической поли-
тики» [29, с. 94]. Академик Эстонской академии наук, д-р экон. наук 
М. Л. Бронштейн писал: «По моим данным, транзит, будучи самой ди-
намично развивающейся областью экономики, в 90-х годах формиро-
вал 10—12 % внутреннего валового продукта Эстонии. А если рассмат-
ривать сопряженные сферы — например, финансовые и логистические 
услуги, — то эта цифра значительно возрастет». 

О значении транзита в экономике государств Прибалтики всегда 
шли споры. Но неоспоримо, что в конце 1990-х и в начале 2000-х гг. 
доля этой отрасли экономики вместе со смежными видами деятельно-
сти действительно доходила до 20 % ВВП [30]. Отметим, что данная 
цифра не учитывает собственно транспортный комплекс, иначе она бы 
возросла. Вступление Прибалтики в ЕС, в принципе, могло способст-
вовать развитию торговли и транзита. Однако предположение о том, 
что «вступление Латвии, Литвы и Эстонии в Европейский союз стало 
предпосылкой для дальнейшего развития торгово-экономических от-
ношений» [31, с. 122], закономерно не оправдалось. В понятие транзит-
ной политики в XXI в. не может не входить оценка политического кли-
мата. Признаком политической составляющей является то, что порты 
стран Балтии за первые четыре месяца 2015 г. перевалили в общей 
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сложности 53,239 млн тонн грузов — на 3,638 млн тонн (6,4 %) меньше, 
чем за тот же период 2014 г. [32]. 

Объем экспорта стран Балтии в Россию в этом году уменьшится из-
за санкций примерно на пятую часть, считают аналитики Bloomberg. 
Снижение экспорта составит от 18 до 25 %, что обойдется Латвии, Лит-
ве и Эстонии примерно в 690 млн евро, прогнозирует Danske Bank. В 
Латвии экспорт в Россию составляет 6,3 % от общего объема экспорта, 
в Литве — 4,4 %, в Эстонии — 5,5 %. Снижение экспорта будет обу-
словлено рецессией в России и падением рубля. По мнению экспертов 
Bloomberg, развитие экономики Балтии в 2015 г. окажется более мед-
ленным, чем прогнозировалось ранее, — 1,3—1,7 % [33]. 

Еще один важный момент — учет реэкспорта. Весь экспорт литов-
ских товаров в Россию в 2014 г. составил 2,5 млрд литов, между тем 
стоимость товаров, реэкспортированных из других стран, была в 6 раз 
больше и превысила 14 млрд литов [34]. 

Задачу укрепления экономических связей с другими странами про-
возглашает президент Латвии [35], но советник президента по экономи-
ке и бывший еврокомиссар А. Пиебалгс дезавуирует эту позицию ухо-
дящего президента, прямо указывая на то, что от идеи «моста» между 
Западом и Востоком надо отказаться [36]. Реализация этой идеи, безус-
ловно, скажется на общей устойчивости экономики Прибалтики. 

Конечно, это скажется и на России. К примеру, выход государств 
Прибалтики из единой энергосистемы с Россией:  

Это значит, что мы должны будем строить в некоторых западных 
регионах России дополнительные генерирующие мощности. Посколь-
ку линии электропередач шли через прибалтийские страны в некото-
рые регионы России и наоборот, а всё это будет переключено теперь 
в Европу, мы должны будем построить дополнительные, не сущест-
вующие сегодня линии электропередач у нас, чтобы обеспечить пе-
редачу электроэнергии. Всё это будет нам стоить где-то 2—2,5 мил-
лиарда евро [37].  

Впрочем, для Прибалтики, а точнее Евросоюза, это будет стоить го-
раздо больше. Следует подчеркнуть и то, что Финляндия не только по-
купает электрическую энергию у России, но и продает ее России к вза-
имной выгоде [38]. 

В контексте внешнеэкономических связей и их роли в экономике 
следует упомянуть и туризм. Страны Балтии и Закавказья возглавили 
список самых доступных для россиян мест отдыха, но при этом турпо-
ток из России в Эстонию сократился за год почти вдвое [39]. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также амбициозные 
проекты государств Прибалтики в транспорте и энергетике [40], можно 
сделать вывод о том, что Эстония, Латвия и Литва приложат все усилия 
для подрыва остатков экономического суверенитета. 

Следует подчеркнуть, что одной из важных проблем государств 
Прибалтики является отсутствие стратегии развития после 2004 г. 
Стратегические ориентиры были утрачены с момента вступления в ЕС, 
которое воспринималось как самоцель. 



ùÍÓÌÓÏËÍ‡ 

40 

5. Финансово-экономические отношения
с Европейским союзом 

Рассматривая перспективы экономики государств Прибалтики, 
можно с уверенностью сказать то, что эти страны достаточно эф-
фективно воспользовались всеми возможностями европейской ин-
теграции. 

Если сравнить на уровне Балтии заплаченные в бюджет ЕС и полу-
ченные от ЕС суммы в период с 2000 по 2011 г., удачнее всего деньги в 
оборот пустила Литва, даже если не считать особую поддержку ЕС на 
закрытие Игналинской АЭС. Литовцы с каждого заплаченного в бюджет 
ЕС евро возвращают себе 4,4 евро, Латвия — 3,7 евро, а Эстония — 
3,4 евро. Но если сравнивать общую полученную поддержку ЕС на од-
ного жителя страны, в конкурентной борьбе между странами Балтии 
сильнее оказывается Эстония (2,72 евро на одного жителя), которая 
немного опережает Литву (2,68 евро на жителя) и на 20 % — Латвию 
(2,17 евро на жителя [41]. 

Тем не менее существует опасность, что приток средств окажется 
пирровой победой… слишком большой поток может вызвать негатив-
ный эффект. Часто инвестиционные решения принимаются исходя из 
«возможностей», предлагаемых различными европейскими програм-
мами, а не на основе «потребностей» населения. В условиях, когда 
подрядчик не чувствует всех издержек распоряжения своим бюджетом, 
есть риск чрезмерного капиталовложения. Есть множество примеров, 
когда крупные строительные проекты начинались без учета реальной 
потребности в них или без достаточных ресурсов для покрытия хотя бы 
текущих расходов в долгосрочной перспективе [42, с. 13]. 

Вообще же в последние годы у правительств государств Прибалти-
ки на переговорах о дотациях в национальные бюджеты были три при-
оритетные задачи: 1) увеличить средства Фонда сплочения; 2) увели-
чить субсидии фермерам по линии общей сельскохозяйственной поли-
тики (ОСП); 3) обеспечить финансирование проекта «Рэйл Балтика» по 
линии программы «Соединить Европу» [43]. 

Надежда на помощь ЕС — ключевой фактор формирования теку-
щей политики государств Прибалтики. Однако экономические пер-
спективы Евросоюза в целом не ясны. Существующие в настоящее 
время проекты взаимодействия прибалтийских государств и Европей-
ского союза в области инфраструктуры потребуют затрат, сопостави-
мых с затратами на строительство советской инфраструктуры в 
1950—1980-х гг. Разница заключается в том, что тогда окупаемость 
затрат на инфраструктуру опиралась на потенциал трехсотмиллион-
ного советского рынка. Сегодня у ЕС нет возможностей оплачивать 
подобные проекты, однако нет и желания прямо сказать об этом Тал-
лину, Риге и Вильнюсу. 

Сегодня инвестиции в общественный сектор на 75—90 % осуществ-
ляются за счет различных дотаций Евросоюза. Если исходить из того, 
что бюджет Эстонии состоит из 100 единиц, то 76 из них зафиксирова-
ны законами — пенсии, пособия, прочие расходы. Свободны 24 % — 
это часть бюджета, которую может обсуждать парламент. В последние 



ç.å. åÂÊÂ‚Ë˜ 

41

годы доля средств ЕС составляла в бюджете Эстонии 16—18 % [44]. 
Прибалтийская модель экономики держится и будет держаться за счет 
денежных вливаний из ЕС. Сама система не генерирует постоянного 
потока средств. 

6. Экономическая база социальной политики

В основе государственной социальной политики государств При-
балтики лежит отказ от концепции социального государства, предпола-
гающей контракт между государством и гражданским обществом, а 
конкретно — между государством, работодателями, профсоюзами, об-
щественными ассоциациями и неправительственными организациями. 
На практике это означало изменение и резкое сокращение изначально 
развитой системы социальной защиты и социальных гарантий, коммер-
циализацию здравоохранения.  

Изменения в экономической структуре не повысили произво-
дительность в намеченном масштабе и тормозят возможности 
решения внутригосударственных социальных проблем. Эстония 
по-прежнему тратит на социальную защиту одного жителя менее 
40 % аналогичной средней суммы ЕС. Ставка социальной отвер-
женности не сократилась в Эстонии за последнее десятилетие, в 
группу риска отверженности входит четверть населения [45]. 

Swedbank провел анализ расходов жителей Таллина, Риги и Виль-
нюса на питание и жилье. Его результаты показали, что семья из четы-
рёх человек, живущая в принадлежащей ей квартире площадью 70 м2, 
тратит на еду, жилье и транспорт в Риге 44 %, Вильнюсе 41,5 % и в Тал-
лине 25,5 % семейных доходов. Семья, состоящая из двух взрослых и 
двух детей, тратит на минимальную продуктовую корзину, жилье и 
общественный транспорт: в Риге 591 евро в месяц, Вильнюсе — 513 и в 
Таллине — 499 [46]. Из стран Прибалтики самая высокая брутто-зар-
плата в I квартале 2015 г. была в Эстонии — 1010 евро, самая низкая — 
в Литве, где она составила 700 евро, сообщает LETA со ссылкой на 
данные Центрального статистического управления Латвии. В Латвии в 
этот же период брутто-зарплата составляла 785 евро. По сравнению с 
I кварталом 2014 г. быстрее всего росли брутто-зарплаты в Латвии — 
на 6,1 %. В Эстонии и Литве годовой прирост зарплат составил соот-
ветственно 4,5 и 4,3 %. Однако в Латвии после уплаты налогов работ-
ники получают более низкие зарплаты, чем в соседних странах: средняя 
нетто-зарплата в Латвии составила в I квартале 74 % от брутто-зар-
платы, тогда как в Литве — 78 %, а в Эстонии — 81 % [47]. 

7. Политические препятствия
экономической трансформации и модернизации 

Предельная политизация процессов экономического развития — 
большая, чем где бы то ни было на постсоветском пространстве, — яв-
ляется характеристикой экономического режима Прибалтийских стран. 
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Экономическая мифология в Эстонии и Латвии стала частью политики, 
нормой государственного управления. Объяснение сложнейших эконо-
мических процессов дается через простые политические лозунги и кри-
тику предшествующих экономических практик. Отметим, что «запаса» 
политизации экономики хватило почти на 20 лет, но «в данный момент 
все большее количество людей интересуется конкретными результата-
ми политики, а не ее идеологическими основами» [48, с. 211]. В качест-
ве конкретных результатов общество требует предъявить западные 
стандарты качества жизни, но их-то в Прибалтике как раз и нет. 

Дэвид Вудрафф, профессор политологии в Массачусетском техно-
логическом институте, полемизируя с известнейшим экономистом-
транзитологом М. Олсоном, пишет:  

Успех демократии состоял в том, что она способствовала вы-
работке адекватной политики, приспособленной к локальным ус-
ловиям. То есть речь идет о политике, основанной на понимании 
того, что просто взорвать унаследованную от социализма про-
мышленность вряд ли будет наилучшим выбором… [49, с. 216]. 

Только 25 % жителей Латвии, 25 % — Литвы и 22 % — Эстонии 
«скорее согласны» с мнением о том, что их голос учитывается в ЕС (в 
среднем по Евросоюзу — 33 %). Впрочем, для сравнения: 32 % латвий-
цев, 16 % литовцев и 53 % эстонцев «скорее согласны» с мнением, что их 
голос учитывается в их собственных государствах (в ЕС — 52 %) [50]. 

*     *     * 

Подведем итоги. Государства Прибалтики прошли два этапа транс-
формации. Первый пришелся на 1990—2004 гг. На этом этапе были в 
целом успешно решены задачи ключевых структурных реформ. Вступ-
ление государств Прибалтики в ЕС стало формальным подтверждением 
этого обстоятельства. С определенной долей условности данный пери-
од можно отнести к модернизационному проекту. Вместе с тем в это 
время были заложены основы для формирования экономической моде-
ли, которая — при всей ее неустойчивости — способна функциониро-
вать в режиме привилегированной периферии Европейского союза. 

На втором этапе страны Прибалтики безуспешно пытались преодо-
леть периферийность путем догоняющего развития, но, несмотря на все 
попытки, остаются периферийной зоной затухающего модернизацион-
ного процесса, центр которого находится в Западной Европе. Безуслов-
но, этот центр для своего функционирования нуждался в периферии и 
потому создавал ее в ходе собственной эволюции. 

Формирование значительного массива эмпирических данных, твор-
ческое обобщение российских и мировых экономических теорий, а 
также опыта России позволяет экономистам и политологам перейти к 
построению концепций, основанных на новой модели исследования 
трансформаций в Прибалтике. Во-первых, она основана на использова-
нии компаративистских методов исследования в транзитологии. Во-
вторых, модель базируется на признании того факта, что время, когда в 
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российской науке использовались преимущественно линейно-прогрес-
сивные концепции постсоветских трансформаций, закончилось. Ус-
ловно рыночные и условно демократические экономические и полити-
ческие системы в Эстонии, Латвии, Литве построены. Эти этапы 
трансформационного развития в Прибалтике и ЦВЕ оказались практи-
чески идентичными. Однако примерно с 2004 г. начался новый этап 
постсоветских трансформаций, исход которых далеко не предрешен и 
во многих случаях труднопредсказуем. 

Еще один важный момент. Прибалтийская экономическая модель, 
несмотря на ритуальные заклинания о евроинтеграции, оказалась дале-
ка от базовых европейских ценностей и приоритетов, эволюционировав 
в направлении экономической практики англосаксонских неоконсерва-
торов 80-х гг. ХХ в. Параметры, формирующие основу европейской 
экономической политики, даже сегодня, в 2015 г., предполагают мас-
штабное регулирование, связанное с идеей государства всеобщего бла-
госостояния. Текущая ориентация на сферу обслуживания предполага-
ет столетие(я) индустриального развития и протекционистское отноше-
ние к национальной промышленности. Проведение успешной экономи-
ческой политики в Европе предусматривает политический плюрализм, 
сменяемость власти. В государствах Прибалтики этого нет. К примеру, 
в Эстонии полтора десятилетия у власти находятся правые партии, в 
оппозиции — не левые (их просто нет), а центристы Э. Сависаара — 
«отца» эстонских экономических реформ. 

Сделаем некоторые выводы. Постсоветская трансформация в госу-
дарствах Прибалтики завершена. Действующая экономическая модель 
может быть охарактеризована как либерально-англосаксонская. Однако 
классическая экономическая модель либерализма предполагает свободу 
рынка во всех географических и экономических направлениях. Но 
именно это не характерно для прибалтийских стран. 
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During the last 25 years, the economy of the Baltic States has been developing 
in the conditions of sovereignty, both de facto and de jure. This period has been suf-
ficient to identify regular patterns in the national economic models. Studies into the 
nature of the economic development of the Baltic States have a considerable practi-
cal and scientific significance. On the one hand, the three Baltic States are a part of 
the post-Soviet space. The nature, success or failures of their economies contribute 
to a more accurate assessment of Russia’s development. On the other hand, it is the 
second decade of the Baltic States’  EU membership, and the countries’ experience 
is very relevant. The article identifies and analyses key characteristics of the Baltic 
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States’ economic model. The author puts forward a hypothesis on two stages of the 
economic transformation undergone by the Baltic States. The first stage is charac-
terised by a combination of transformation and modernisation whereas the second - 
by transformation accompanied by a number of destructive trends in the economy. 
The current economic model demonstrates limited stability, partly due to deliber-
ately severed economic ties with Russia. 

Key words: transformation, modernisation, the Baltics, economic models, politi-
cal limits to economic development 
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УДК 323 

Рассматриваются проблемы леги-
тимности политических режимов в 
странах Прибалтики посредством анали-
за трех ключевых индикаторов: уровень 
доверия политическим институтам, рас-
пространенность коррупции и состояние 
партийной системы. Выявляются причи-
ны кризисных тенденций в сфере леги-
тимности политических режимов Лит-
вы, Латвии и Эстонии. Обозначается 
проблема воспроизводства легитимности 
вследствие фрагментированности и ог-
раниченной репрезентативности нацио-
нальных партийных систем. Отдельное 
внимание уделяется компенсаторным ме-
ханизмам, используемым политическими 
элитами для «искусственного» воспроиз-
водства легитимности. 

Отмечается правомерность поста-
новки вопроса о дефиците легитимности 
в странах Прибалтики не только с пози-
ций угроз демократическим институтам, 
но и в контексте слабости государствен-
ных институтов, отсутствия доста-
точных ресурсов для обеспечения госдар-
ственной состоятельности. В этом от-
ношении дальнейшей разработки заслу-
живает гипотеза об «экспорте» («заим-
ствовании») ресурсов легитимности ма-
лыми странами из крупных государств и 
межгосударственных объединений, в ор-
биту влияния которых они входят.  

Дефицит легитимности усугубляет 
риски раскола политических элит в 
странах Прибалтики, который может 
стать прологом к глубокому политиче-
скому кризису. В этих условиях компен-
саторные механизмы не могут рас-
сматриваться лишь как ориентирован-
ные на широкие социальные слои. Важ-
нейшим объектом их применения ста-
новятся также политические элиты. 

Ключевые слова: легитимность, кри-
зис, тенденции, политический режим, При-
балтика, Литва, Латвия, Эстония, полити-
ческий институт, политические элиты 
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С момента вступления стран Прибалтики в ЕС и НАТО прошло бо-
лее 10 лет. В последнее десятилетие конфронтационность внешней по-
литики прибалтийских режимов не снизилась, несмотря на гарантии 
безопасности со стороны евроатлантического альянса и интеграцию в 
Европейский союз. Дискриминационный институт «неграждан» про-
должает существовать в Латвии и Эстонии, наращиваются усилия в об-
ласти исторической политики и эксплуатации «российской угрозы». В 
Литве и Латвии введено уголовное наказание за отрицание «советской 
оккупации». Политические элиты стран Прибалтики активно высту-
пили против переговоров с Россией по вопросам реализации про-
граммы «Восточное партнерство». 

В прошедшее десятилетие прибалтийские политические элиты ока-
зались перед вызовом формулирования новой положительной цели раз-
вития своих государств, которая могла бы заменить завершившееся 
«возвращение на Запад». Стремясь определить новую «большую 
идею», столь необходимую для обществ прибалтийских стран, находя-
щихся в сложном социально-экономическом положении1, местные вла-
стные группы задействуют доступные им инструменты, в том числе и 
политико-идеологического характера: тезисы об «освобождении от со-
ветского прошлого» и о «российской угрозе»2. Фоном для усиливаю-
щихся кризисных тенденций в сфере легитимности режимов стран 
Прибалтики стала все более взрывоопасная международная обстановка. 

С. Липсет дал определение легитимности политической системы 
как «способности порождать и поддерживать веру, что существующие 
политические институты являются наиболее подходящими для общест-
ва» [24, р. 77]. Р. Коллинз существенно дополняет данное определение, 
подчеркивая, что легитимность непосредственно связана не только с 
энтузиазмом или покорностью масс, но и с лояльностью среди полити-
ческих групп. Делегитимация определяется расколом политических 
элит и их сомнениями в своей легитимности, а также переходом масс 
от отчужденности к активным оппозиционным действиям [11]. 

Легитимность — не абсолютная константа, но скорее величина, 
подверженная изменениям3. Проблема эмпирического измерения ее 
уровня — дискуссионный вопрос в политической науке. Не выработано 
и четких подходов к выявлению эмпирического порога наступления 
кризиса легитимности. Последний может быть определен как потеря 
доверия к государственным институтам среди значительной части на-
селения [9]. Однако данное определение нуждается в уточнении и опе-

1 Показательным индикатором социально-экономического положения является 
демографическая статистика. По данным последних переписей населения, с 
1989 г. население Литвы сократилось на 616 тыс. (более 17 %); население Лат-
вии потеряло около 600 тыс. (более 22 %); население Эстонии уменьшилось 
более чем на 270 тыс. (около 17 %). Подробнее см.: [3].  
2 Об интенсификации исторической политик в Восточной Европе см.: [4]. 
3 Х. Линц отмечает: «Ни один политический режим не является легитимным 
для 100 % населения… и, вероятно, очень мало режимов полностью нелеги-
тимны и держатся лишь на принуждении» [23, р. 66]. 
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рационализации. Тем более что утрата доверия не означает автоматиче-
ского «опрокидывания» существующих властных групп или политиче-
ского порядка в целом. 

Отличительная черта кризиса легитимности — его непроявленность 
до определенного критического момента, постепенное (подчас скрытое 
даже от внимательного наблюдателя) вызревание. Наблюдая начало 
посткоммунистических трансформаций в 1990 г., Я. Пакульски утвер-
ждал, что коммунистические режимы в Восточной Европе практически 
мгновенно утратили легитимность в результате массовых протестов на 
рубеже 1990-х гг. [27]. Однако данное заключение, сделанное в момент 
стремительного развития событий, было ситуативным. Из поля зрения 
исследователя выпали кризисные политические процессы и события, 
нараставшие в Восточной Европе на протяжении нескольких десятиле-
тий. Отсутствие революций и переворотов вовсе не обязательно свиде-
тельствует об идеальном состоянии легитимности власти. «Было бы 
ошибкой полагать, что режим является легитимным, так как ему от-
крыто не бросают вызов», — подчеркивает М. Доган [15, р. 203]. 

Политический кризис, ведущий к смене режима или дисфункции 
(параличу) политической системы в целом, становится кульминацией 
кризисных тенденций, складывавшихся из ряда менее масштабных 
конфликтов и изменений в восприятии власти населением и политиче-
скими группами. Кризис легитимности с высокой вероятностью может 
перейти в стадию острого политического кризиса в моменты утраты го-
сударством внешнеполитического престижа и/или тяжелого финансо-
вого кризиса, социально-экономического коллапса и вызванного этим 
раскола элит [11]. Сочетание внутренних и внешних кризисных факто-
ров создает условия для усугубления кризиса легитимности. 

В рамках настоящей статьи кризис рассматривается как перелом-
ный момент в развитии системы, когда нарушения в ее функциониро-
вании делают невозможным инерционное движение, приводя к развил-
ке: упрощению (в пределе — распаду) или усложнению системы. Дан-
ное определение является наиболее общим и нуждается в дальнейшем 
уточнении, однако оно позволяет выделить этапы кризисной динамики:  

1) накапливающиеся по мере функционирования системы противо-
речия приобретают качество кризисных тенденций при отсутствии 
(слабости) противоположных тенденций, ведущих к стабилизации сис-
темы в существующем виде;  

2) постепенное усугубление кризисных тенденций пересекает «от-
метку» кризиса в тот момент, когда система больше не может функ-
ционировать прежним образом;  

3) разрешение кризиса предполагает дестабилизацию системы, ве-
дущую к ее  преобразованию — упрощению или усложнению. 

С исследовательской точки зрения интерес представляет выбор пе-
ременных (индикаторов), которые позволяли бы зафиксировать измене-
ния уровня легитимности и набирающие силу кризисные тенденции до 
начала полномасштабного политического кризиса. Данные переменные 
необходимым образом будут связаны с источниками воспроизводства 
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легитимности. Общим местом стало утверждение, что легитимность в 
современных обществах основывается на принятии решений согласно 
установленным процедурам и правилам (обычаям). Однако процедура 
также нуждается в легитимации посредством указания на высшие ин-
станции4, обоснованные господствующей идеологией [6]. Источником 
легитимности в случае прибалтийских стран служит идеология либе-
ральной демократии, активно продвигаемая евроатлантическим сообще-
ством и воплотившаяся в демократических институтах. Следовательно, 
первым индикатором уровня легитимности может служить уровень до-
верия населения центральным политическим институтам. 

Вторым ключевым источником легитимности является эффектив-
ное функционирование политических институтов, соответствующее за-
просам граждан. Кризис легитимности и последующий политический 
кризис выступают следствиями отставания процесса институционали-
зации от возрастающих социальных запросов [16]. Основными индика-
торами уровня легитимности в данном случае могут служить распро-
страненность коррупции и состояние партийной системы, в том числе 
устойчивость ведущих политических партий. От функционирования 
партийных организаций и их поддержки в обществе зависит прочность 
социальной опоры власти [7]. 

Проблемы легитимности политических элит в странах Прибалтики 
целесообразно не вырывать из контекста научного осмысления про-
блем легитимности в Восточной Европе. Западные политологи, как 
правило, рассматривают нехватку легитимности под углом рисков для 
либерально-демократической модели. Однако перечень острых вопро-
сов не исчерпывается жизнеспособностью одной только демократиче-
ской доктрины. Легитимность является необходимым условием беспе-
ребойного функционирования государственных институтов в целом. В 
этой связи важно отметить, что понятие «посткоммунизм» и теории 
транзитологии были проблематизированы еще в прошлом десятилетии 
[10]. В результате в западной политологии вопросы преодоления «ком-
мунистического наследия» постепенно уступают приоритет изучению 
проблем институциональной дисфункции «молодых демократий» в Во-
сточной Европе [13]. 

Акцент в научных дискуссиях постепенно сдвигается от условий 
успешности демократических транзитов к факторам их дальнейшей ус-
тойчивости. Так, Ф. Фукуяма оспаривает известную теорию консоли-
дированной демократии, якобы наступающей после успешной передачи 
власти в рамках двух демократических электоральных циклов, указы-
вая на возможность отката демократизировавшихся режимов к автори-
таризму [14]. Т. Карозерс отмечает, что «шаткая половинчатая позиция 
между развитой демократией и явной диктатурой наиболее распро-

4 Так, в последние десятилетия в США фиксируется возрастающее недоволь-
ство граждан текущим функционированием политических институтов, однако 
при этом сохраняется достаточно высокий уровень доверия самим институтам 
— см. подробнее: [15]. 
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странена сегодня в странах развивающегося и посткоммунистического 
мира» [10, р. 8]. 

С этой точки зрения становится понятно, что определения демокра-
тии на основе формальных институтов и даже успешной передачи вла-
сти на демократических выборах недостаточно, так как неформальные 
институты могут «перехватывать» управление. В результате демокра-
тические институты и принципы могут лишиться определяющего влия-
ния на процесс принятия решений по ключевым вопросам, что может 
вести к формированию «фасадных демократий». Чрезмерное исследо-
вательское внимание к формальным правилам5 оставляет в тени еще 
одно обстоятельство: вследствие неустойчивости «молодых демокра-
тий» их сохранение зависит от «способности широких социальных 
групп мобилизоваться и защищать свои интересы» [14, р. 88] в отноше-
ниях с властными группами. И здесь мы вновь возвращаемся к отме-
ченной выше центральной роли стабильных партийных систем, отра-
жающих запросы общества, для воспроизводства легитимности. 

Неустойчивость и слабые связи политических партий с обществом 
не могут обеспечить стабильное воспроизводство легитимности, что 
особенно остро проявляется в странах, переживших в недавнем про-
шлом глубокие политические трансформации. Как подчеркивает 
В. И. Коваленко, политические элиты, приходящие к власти в перелом-
ные политические периоды, стремительно теряют доверие населения, 
если за фасадом демократических преобразований не стоят решения 
назревших социальных задач [2]. Перевод ситуации из режима «транс-
формации» в режим нормального функционирования предполагает 
строительство работоспособных институтов. Однако предпосылки для 
эффективных институтов формируются на протяжении длительного 
периода политического развития общества, отражая особенности его 
исторического опыта и политической траектории. 

Следовательно, существенное значение для оценки устойчивости 
«молодых» демократических институтов имеет характер причин и дви-
жущих сил политической трансформации, в результате которой они бы-
ли учреждены. Ф. Фукуяма делает различие между «завоеванными» и 
«подаренными» демократиями (granted democracy), отмечая, что несмот-
ря на относительно кратковременную массовую политическую мобили-
зацию населения в ходе «бархатных революций» в странах бывшего 
коммунистического блока, все же «первоначальный толчок исходил от 
Горбачева» [14, р. 87]. Данный тезис косвенно предполагает, что демо-
кратические институты в Восточной Европе остаются уязвимыми, так 
как в обществе слабы социальные предпосылки для их укрепления и 
формирования стабильных партийных систем. Поэтому особое значение 
имеет внешняя поддержка данных институтов в рамках отдельных стран 

5 Причины данной асимметрии могут заключаться в более сложных процеду-
рах анализа неформальных аспектов политического процесса, предполагаю-
щих качественные оценки и не всегда поддающихся формализованной аргу-
ментации. 
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— как политическая, так и информационно-пропагандистская. В сло-
жившихся условиях обращают на себя внимание утверждения экспертов 
в Соединенных Штатах, настаивающих на необходимости активного 
продвижения и защиты демократий в мире [21]. 

На фоне украинского кризиса эксперты Института Кеннана (США) 
заявили об уязвимости демократических институтов прибалтийских го-
сударств и необходимости включения в политический процесс нацио-
нальных меньшинств6. Вместе с тем защита демократии предполагает 
существование ее врагов — как внешних, так и внутренних («пятая ко-
лонна»). «Демократический режим не разрушается, потому что нет луч-
шей альтернативы, кроме как реформировать его демократическим пу-
тем» [15, р. 203], — утверждают оптимисты. Пессимисты апеллируют к 
многочисленным историческим примерам упадка легитимности демо-
кратических режимов не только вследствие революций, военных пора-
жений и политических кризисов, но также в связи с потерей малыми го-
сударствами политического покровительства крупных империй [15]. 

Опираясь на приведенные выше теоретические основания, рассмот-
рим более предметно ситуацию с легитимностью в прибалтийских 
странах, руководствуясь ключевыми индикаторами: уровень доверия 
населения политическим институтам, уровень коррупции и состояние 
партийной системы. 

В 2001 г. 50 % эстонцев, 51 % латышей и 59 % литовцев считали, что 
управление страной улучшится в случае возврата к коммунистическому 
режиму или установления диктатуры [32]. Литовский ученый 
М. Дягутис, исследуя литовскую политическую культуру, обосновал 
вывод об отсутствии в стране условий для долгосрочной стабильности 
демократического режима [12]. «Выживание демократического режима 
в странах Прибалтики следует рассматривать в контексте перспектив 
членства в ЕС», — заключал С. Спурга [35, р. 64]. 

Учитывая приведенные данные на фоне периодически вспыхиваю-
щих политических конфликтов7 в прибалтийских государствах, лозунг 
«возвращения на Запад» служил важнейшим, если не ключевым, фак-

6 Директором Центра Вудро Вильсона при Институте Кеннана в США М. Ро-
жански было выдвинуто предложение провести «аудит уязвимостей членов 
НАТО» в Восточной Европе. Выражая понимание озабоченности данных го-
сударств «подпитываемыми Россией пятыми колоннами» (очевидно, речь 
идет, прежде всего, о государствах Прибалтики, хотя они прямо не называют-
ся), американские эксперты полагают, что страны региона «не могут закрывать 
глаза на национальную напряженность во внутренней политике и игнориро-
вать проблемы русскоязычных меньшинств». Поэтому предлагается «увели-
чить инклюзивность» политических систем. См. подробнее: [31].  
7 В Латвии в период с 1993 по 2000 г. сменилось восемь кабинетов министров 
[37]. По данным А. Загайновой, в Эстонии в период с 1991 по 2007 г. ни одно 
правительство не сумело отработать полный четырехлетний срок. В Литве 
присоединение к ЕС в 2004 г. совпало с мощнейшим политическим кризисом в 
связи с досрочным отрешением Р. Паксаса от должности главы государства, в 
том числе по коррупционным основаниям [38].  
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тором сохранения легитимности политических режимов в Прибалтике. 
После вступления в ЕС и НАТО политологи рассматривали как дости-
жение тот факт, что страны Прибалтики не пошли «по пути Молдавии 
или Югославии» [28, р. 128]. 

На новейшем этапе развития, в последние 3—5 лет, социологиче-
ские данные дают противоречивую картину, однако тенденции 1990-х 
— начала 2000-х гг. по-прежнему заметны. Так, более 80 % граждан 
стран Прибалтики считают, что демократия является подходящей сис-
темой управления страной. Однако 41 % литовцев и 57 % латышей по-
лагают, что более сильный государственный лидер, который не счита-
ется с институтами парламентаризма и выборов, был бы полезнее для 
страны. Кроме того, 10 % респондентов в Латвии и 6 % в Литве предпо-
чли бы в своей стране военную диктатуру демократии [8]. Фоном для 
этого служит усиление негативной риторики в СМИ в адрес России, 
что не проходит бесследно: так, в Литве в 2006 г. Россию врагом счита-
ли 61,5 % жителей, в 2014-м  — 72,5 % [1]. В отношении Литвы и Лат-
вии ряд местных исследователей придерживаются тезиса о «порочном 
круге политического отчуждения», который стимулирует возникнове-
ние популистских партий, что усиливает разочарование избирателей 
политической системой [1]. 

Текущие социологические данные о доверии граждан стран При-
балтики политическим институтам позволяют внести уточнения в 
представленные выше общие тенденции. Так, в Литве и Латвии уровень 
доверия основным политическим институтам — парламенту, прави-
тельству и политическим партиям — существенно ниже среднего пока-
зателя в рамках Евросоюза. В Эстонии аналогичные показатели пре-
вышают европейские (табл. 1). При этом во всех прибалтийских госу-
дарствах доверие к ЕС заметно превышает средние показатели среди 
стран-членов Евросоюза. 

Таблица 1 

Уровень недоверия политическим институтам, %   

Политический  
институт 

Литва Латвия Эстония 
Средний 

уровень в ЕС 
Парламент 84 79 61 69
Правительство 74 75 58 72
Политические 
партии 85 90 80 82
Европейский союз 35 45 33 58 

Источник: [36]. 

Следует отметить, что за последние 2—3 года показатели доверия 
политическим институтам в странах Евросоюза несколько увеличились 
после падения 2008—2009 гг., вызванного экономическим кризисом. 
Однако уровень недоверия политическим институтам в Литве и Латвии 
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сохраняется на тревожно высоком уровне (табл. 1). Вразрез с общей 
тенденцией низкого доверия политическим институтам в странах При-
балтики выстраивается отношение граждан к Евросоюзу. В Литве, Лат-
вии и Эстонии показатели доверия Европейскому союзу значительно 
превышают средний уровень среди стран — членов ЕС. 

По основным индикаторам распространения коррупции страны 
Прибалтики превышают средние показатели в рамках ЕС (табл. 2). Эм-
пирические исследования фиксируют в Эстонии наиболее низкий уро-
вень распространения коррупции среди прибалтийский государств. Эс-
тонский опыт противодействия коррупции часто рассматривается как 
образец для других государств Восточной Европы [22]. Но Литва и 
Латвия по-прежнему остаются одними из лидеров в ЕС по распростра-
нению коррупции. 

Таблица 2 

Уровень толерантности к коррупции среди населения стран ЕС, %  

Страна Толерантны Нетолерантны 
Литва 62 29
Латвия 68 26
Эстония 38 59
Средний показатель в ЕС 33 64

Источник: [34]. 

В 2014 г. опубликованы результаты социологического исследова-
ния коррупции в ЕС [34]. Согласно полученным данным, Литва зани-
мает первые позиции по убежденности граждан в широком распро-
странении коррупции в стране (95 %, выше показатели только в Гре-
ции — 99 % и Италии — 97 %). В Литве больше всего респондентов 
среди европейских стран утверждают, что знают тех, кто берет взятки 
(35 %); Латвия по данному показателю находится на четвертом месте 
(25 %). Литва также удерживает лидерство в ЕС по количеству рес-
пондентов, испытавших на себе или наблюдавших проявления кор-
рупции (25 %). На вопрос о том, допустимо ли предлагать чиновнику 
взятку в обмен на государственную услугу, больше всего респонден-
тов отвечают положительно в Литве (42 %); Латвия удерживает третье 
место (38 %). Отдельного внимания заслуживает восприятие корруп-
ции в полиции и таможенной службе. Литва и Латвия занимают по 
данному показателю второе (63 %) и третье место (58 %) соответст-
венно, уступая лишь Румынии (67 %). 

Приведенные данные отражают общую ситуацию с распростране-
нием коррупции в странах Балтии. Если ограничить угол обзора толь-
ко политической сферой, то следует отметить, что коррупционные 
скандалы неоднократно сотрясали в последние годы политическую 
систему всех трех прибалтийских стран. Детальное описание данных 
эпизодов выходит за рамки настоящей работы, поэтому обратим вни-
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мание лишь на некоторые. В литовской политике можно отметить 
скандал в партии «Союз Отечества — христианские демократы», свя-
занный с подозрениями в коррупции членов семьи Гарбаравичюсов, 
влиятельного каунасского клана. Большой резонанс вызвали корруп-
ционные скандалы вокруг деятельности мэра Вильнюса А. Зуокоса — 
предметом парламентских и судебных расследований стал самый ши-
рокий круг эпизодов: от коррупции в сфере городского ЖКХ и махи-
наций с недвижимостью до «покупки» голосов на выборах мэра. Су-
дебные процессы, несмотря на наличие неопровержимых доказа-
тельств, не привели к отставке мэра8, он ушел лишь после проигрыша 
в ходе очередных выборов в 2015 г. 

Президент Латвии В. Затлерс в 2011 г. инициировал референдум о 
роспуске парламента в связи с многочисленными коррупционными 
скандалами, но уголовное «дело олигархов» так и не было доведено до 
конца. Доминирование проблематики коррупции укрепило в политоло-
гическом дискурсе Латвии категорию «олигархов», которые часто рас-
сматриваются как основные субъекты латвийской политики [8]. 

В Эстонии в 2013 г. произошел громкий скандал в связи с доказан-
ным фактом подделки голосов, позволивших экс-главе МИДа и депута-
ту Европарламента К. Оюланд войти в правление Реформистской пар-
тии Эстонии. Политик была исключена из партии, однако сохранила 
мандат евродепутата9. 

Указанные факты отражают тенденции, которые подтверждаются и 
при более широком эмпирическом анализе в показателях восприятия 
населением коррумпированности политических институтов (табл. 3). 

Таблица 3 

Восприятие коррупции по отдельным институтам10 
(1 — некоррумпированный, 5 — полностью коррумпированный) 

Страна,  
год 
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Ц
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сс
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2013 3,7 3,1 2,0 2,4 2,6 2,1 3,3 2,3 2,8 2,7 2,6 3,2 
Эстония 

2004 3,5 3,1 2,0 2,8 2,8 1,7 3,1 2,4 3,1 2,7 2,9 — 

8 См. об этом: Прокуроры пытаются перейти «Рубикон» // Экспресс неделя. 
2008. 27 июня. 
9 См.: Коррупция и подделка голосов: больше всего кандидатов с темным про-
шлым в Ляэне-Вирумаа // Delfi. ee. 2015. 13 янв. 
10 По данным Глобального барометра коррупции Transparency International за 
2004—2013 гг. Для сравнения в таблице также приводятся данные, получен-
ные в результате исследования в Финляндии. См. подробнее: [17]. 
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Окончание табл. 3 

Страна,  
год 
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2013 4,0 3,7 2,3 2,4 3,0 2,1 3,4 2,5 3,5 3,4 3,5 3,8
Латвия 

2004 4,2 4,0 2,5 2,4 3,1 2,0 3,7 3,0 4,1 3,6 4,0 — 
2013 4,2 4,3 2,4 2,6 3,3 2,5 3,6 3,2 4,3 4,1 3,9 3,9

Литва 
2004 4,2 4,2 2,4 2,8 3,2 2,3 3,5 3,0 4,2 3,8 4,1 — 
2013 3,4 2,9 1,9 2,4 3,1 2,3 3,3 2,1 2,0 2,4 1,8 2,8 Финлян-

дия 2004 3,0 2,6 1,6 2,0 2,9 2,3 2,7 1,6 2,0 1,9 1,7 — 

Приведенные данные о доверии политическим институтам и уровне 
коррупции указывают на сохраняющуюся уязвимость и хрупкость по-
литических режимов в прибалтийских государствах. По ряду ключевых 
показателей Литва, Латвия и Эстония существенно отстают от среднего 
уровня в ЕС, нередко уступают и многим странам Восточной Европы. 

Государственное строительство требует не только формального за-
крепления свободных выборов и декларации о намерениях политиче-
ского класса, но и более фундаментальных ресурсов общества. При 
этом высокий уровень коррупции, будучи индикатором нестабильности 
государственного образования, далеко не обязательно является основ-
ной причиной кризиса легитимности и политических рисков. «Скорее, 
проблема заключается в недостаточности человеческих и материаль-
ных ресурсов, — отмечает Ф. Фукуяма. — Там, где запуск демократи-
ческих процедур открытости (имеется в виду прозрачность и подотчет-
ность. — В. С.) предшествовал реформе государства, результатом часто 
являлось широкое распространение клиентализма» [16, р. 12]. 

Коррупция и дефицит легитимности — широко распространенные 
проблемы на современном этапе политического развития, и не только в 
молодых и хрупких, но и в более сильных государствах. Принципиаль-
ный вопрос заключается в наличии противовесов, которые могли бы 
частично нивелировать негативные тенденции. Речь идет о политиче-
ских институтах, способных «включать» политическую активность и 
артикулировать интересы граждан, обеспечивая тем самым консолида-
цию политического сообщества. В современных обществах одними из 
ключевых инструментов выполнения подобной функции являются по-
литические партии. 

Направлять активность политических субъектов в институциональ-
ное русло могут различные организации, но в демократических обще-
ствах функциональной альтернативы политическим партиям пока не 
существует. В последние годы ведутся дискуссии об общественных 
движениях и ситуативных политических ассоциациях, которые якобы 
могут заменить массовые партии. Однако данные структуры не справ-
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ляются с масштабными организационными задачами по регулярной 
агитации и мобилизации избирателей для обеспечения стабильного вы-
борного процесса. Очевидно, эти задачи не могут решить в полной ме-
ре профсоюзы и деловые объединения. Поэтому в случае дисфункции 
партийной системы центр тяжести политической активности неизбеж-
но смещается в сферу неформальных институтов — клик и клиентел, а 
также организованных преступных групп, — что увеличивает крими-
нализацию госаппарата. Некоторые симптомы данных процессов в 
прибалтийских государствах были рассмотрены выше. Таким образом, 
партийная система выступает основным средством взаимодействия 
общества и правящей элиты, способным поддерживать легитимность за 
счет эффективной обратной связи. 

Партийные системы Литвы, Латвии и Эстонии демонстрируют как 
существенные общие черты, так и особенности. Во всех трех странах 
партийные системы характеризуются слабыми связями с обществом и 
фрагментированностью11. В Эстонии на протяжении 2000-х гг. наблю-
дались относительная стабилизация электоральных предпочтений и 
уменьшение фрагментации партийной системы. Однако парламентские 
выборы в 2015 г. вновь показали увеличение фрагментации по сравне-
нию с электоральным циклом 2011 г. — в парламент прошли шесть 
партий вместо четырех12. Примечательно, что ряд исследователей из 
стран Прибалтики, диагностируя слабое институциональное развитие, 
фрагментированность и «коммерциализацию» прибалтийских партий-
ных систем, указывают на связанные с этим риски возрастания подат-
ливости российскому влиянию13. 

Фактически  размежевание в партийной борьбе сегодня все больше про-
исходит по отношению к России, при этом эпитет «пророссийский» приоб-
ретает сугубо отрицательное звучание. Однако понятие «коммунизм» по-
прежнему играет роль важного маркера, линии раскола между различными 
политическими силами Литвы. На законодательном уровне коммунизм при-

11 В основе данной оценки — анализ данных по явке на избирательные участ-
ки, доверию населения партиям, членству в партиях и устойчивость электо-
ральных предпочтений. Партийные системы Литвы и Латвии демонстрируют 
низкие показатели относительно не только Западной Европы, но и ЕС в целом, 
учитывая Восточную Европу, тогда как в Эстонии ситуация несколько лучше. 
См. подробнее: [33]. 
12 См. подробнее: The 2015 Parliamentary Elections In Estonia. Rewarding The 
Squirrels // Baltic worlds. 2015. 9 марта. URL: http://balticworlds. com/rewarding-
the-squirrels/ (дата обращения: 25.03.2015). 
13 См. подробнее: [18]. Примечательно, что с констатацией данных проблем 
выступают не только исследователи, но и действующие на высшем уровне по-
литики. Так, Президент Латвии А. Берзиньш в 2015 г. заявил: «…нашу пар-
тийную систему нельзя назвать сильной. Она находится в стадии формирова-
ния. У партийной системы нет крепких корней в гражданском обществе, по-
этому большинство жителей обоснованно считает, что партии не представля-
ют интересы общества» (Президент: век латвийских партий — слишком не-
долгий // Latvijas Sabiedriskie mediji. 2015. 23 февр.). 
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равнен к фашизму. Если открытое декларирование коммунистических 
взглядов может привести к уголовному преследованию, то антикоммуни-
стические заявления стали распространенными популистскими приемами. 
Вместе с тем именно разделение на «посткоммунистов» (к которым относи-
ли «Демократическую партию труда Литвы», а затем Социал-демократиче-
скую партию Литвы) и «антикоммунистов» (главным образом, «Союз Оте-
чества» как продолжатель традиций «Саюдиса») используется в работах 
многих литовских исследователей. См. подробнее: [30]. 

Общей чертой прибалтийских стран является межпартийный раскол 
по вопросу отношения к коммунистическому прошлому. Политические 
силы, не поддерживающие доктрину «советской оккупации», автома-
тически зачисляются в категорию «коммунистических» или «пророс-
сийских» партий. Для партийной борьбы в странах Прибалтики харак-
терно использование «стратегии антагонизации России» [20] — не 
только с целью маргинализации оппонентов, но и для обоснования соб-
ственных политических решений. 

Для партийных систем Латвии и Эстонии определяющим также вы-
ступает раскол, обусловленный этническим фактором. В результате 
оппозиционные партии, представляющие значительную часть избира-
телей, в том числе русскоговорящее меньшинство, не допускаются к 
формированию правящей коалиции и правительства. В. Петтаи обозна-
чает данный феномен как «остракизм» [29], а Ю. Розенвалдс характе-
ризует сложившуюся ситуацию как «герметизацию» правящих элит [5]. 

В Литве этнический раскол менее выражен, и основной водораздел 
проходит между левыми и правыми партиями (при всей условности 
этой маркировки в литовском случае), отношением к советскому про-
шлому и взаимодействию с Россией, а также (отчасти) отношением к 
польскому меньшинству. Можно сказать, что украинский кризис оказал 
мощное консолидирующее влияние на негативной основе — главные  
политические партии в Литве (консерваторы и социал-демократы), 
прежде считавшиеся системообразующими оппонентами, предлагав-
шими различные повестки дня, в том числе касающиеся отношений с 
Россией, теперь, по сути, монолитны по большинству внешнеполитиче-
ских вопросов. 

В Латвии партии правящей коалиции опираются на идеологию эт-
нонационализма и используют для конкуренции с имеющей поддержку 
русскоязычного меньшинства партией «Согласие» не только собствен-
ные партийные организации, но и комбинации формальных и нефор-
мальных механизмов вне рамок партийной системы. Так, по итогам 
парламентских выборов в 2011 и 2014 гг. одержавшая победу партия 
«Центр согласия» (затем — «Согласие») не получила права на форми-
рование правящей коалиции. Это позволяет нескольким правоконсер-
вативным партиям объединяться в коалицию, раз за разом не допуская 
«Согласие», имеющее альтернативную программу левоцентристского 
толка, к участию в формировании правительства. В 2011 г. лидеры кон-
сервативных партий потребовали от «Центра согласия» признания «со-
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ветской оккупации» и латышского языка в качестве единственного го-
сударственного в качестве условия допуска к формированию правящей 
коалиции [8], и это требование не снято. Правящие в Латвии партии 
националистического толка требуют от социал-демократического «Со-
гласия» принятия их «красных линий» (признания «оккупации» и т. д.), 
тем самым заведомо консервируя внутриполитический конфликт, «пи-
таясь» от него и удерживая конкурента, имеющего мощную электо-
ральную поддержку, в изоляции.  

Во многом схожая ситуация сложилась и в Эстонии. Центристская 
партия, несмотря на прочное второе место на выборах в парламент 
(23,3 % голосов в 2011 г. и около 24,8 % в 2015-м)14 и минимальное от-
ставание от лидера — Эстонской партии реформ, — остается за рамка-
ми правящей коалиции (но, как и «Согласие» в Латвии, контролирует 
столичное самоуправление). 

Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать предположе-
ние о значительном дефиците легитимности политических режимов в 
странах Прибалтики. Нехватка легитимности, низкое доверие полити-
ческим институтам на фоне распространенности коррупционных прак-
тик и неформальных институтов существенно повышают риски поли-
тической дестабилизации. Слабость партийных систем и политические 
институты, дискриминирующие национальные меньшинства, ограни-
чивают возможности саморегулирования политической системы в во-
просах легитимности. Политические элиты оказываются перед вызовом 
создания компенсаторных механизмов, которые могли бы противосто-
ять негативным тенденциям утраты легитимности. 

Одной из приоритетных для них задач в данной связи становится 
оправдание дискриминационных институтов массового «негражданст-
ва» в Латвии и Эстонии, ограничивающих в политических и экономи-
ческих правах национальные меньшинства. Неразрывно с данной зада-
чей была связана и потребность придать легитимность политическим 
группам, пришедшим к власти на волне общественных движений — 
«народных фронтов» в Прибалтике. Эти организации были протестны-
ми движениями, создавшими «параллельные органы власти», что тре-
бовало прочной идейной основы для их дальнейшего закрепления на 
властных позициях. 

Этнонационализм стал основной программно-идеологической опо-
рой новых политических элит. Провозглашенная доктрина континуите-
та и популяризация идеологемы «советской оккупации» были исполь-
зованы для укрепления легитимности этнократической модели демо-
кратии в Прибалтике. Роль «положительной» политической программы 
отводилась интеграции в евроатлантические структуры под лозунгом 
«возвращения на Запад». 

14 По данным Избирательной комиссии Эстонии — см.: Upcoming elections in 
Estonia: 2015 Elections to the Riigikogu. URL: http://vvk.ee/general-info/ (дата об-
ращения: 25.03.2015).  
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В этом контексте широкое распространение получил «дискурс 
секьюритизации» — использование аргументов о защите от «россий-
ской угрозы» для консолидации внутренней поддержки вступления в 
ЕС и НАТО, а также для укрепления переговорной позиции с запад-
ными элитами. Итогом стала выработка и прочное закрепление в по-
литическом дискурсе темы Прибалтики как «форпоста» Запада на 
границах с «восточным соседом». Данная тема продолжает активно 
эксплуатироваться в информационном пространстве стран Литвы, 
Латвии и Эстонии. 

Другим компенсаторным механизмом дефицита легитимности по-
литических режимов в Прибалтике стало активное продвижение и ин-
ституционализация исторической политики. В Литве, Латвии и Эсто-
нии при непосредственном участии государства были созданы много-
численные музеи, исследовательские центры и официальные комис-
сии по разработке тематики «советской оккупации» и «жертв двух то-
талитаризмов», заключающейся в приравнивании нацизма и комму-
низма, но с акцентом на «историческую вину» последнего. Можно 
предположить, что данное направление работы играло вспомогатель-
ную роль для обоснования сюжетов этнонационализма и «секьюрити-
зации». Однако со временем историческая политика приобрела само-
стоятельную логику развития в связи с настойчивыми и небезуспеш-
ными попытками участия прибалтийских элит в формировании обще-
европейской политики памяти и экспорте своих практик в этой сфере 
в другие регионы (в частности, это касается Украины). Во внутренней 
политике стран Прибалтики системная разработка исторических тем 
была призвана компенсировать «дефицит» истории суверенной госу-
дарственности. В результате тема «советской оккупации» стала свое-
образным маркером в рамках элитных групп, позволяющим провести 
черту между сторонниками властных режимов и «другими», тем са-
мым способствуя консолидации правящей элиты на основе идей этно-
национализма. 

Однако данные компенсаторные механизмы имеют известные огра-
ничения. Административные средства и государственная поддержка за-
давали определенный вектор исторической политики и идеологической 
деятельности, содействовали их интенсификации, но столкнулись с 
серьезными проблемами при наполнении ее смысловым содержанием.  

Речь идет, прежде всего, о кратковременности суверенной истории 
прибалтийских государств, проблеме «преодоления» многочисленных 
фактов коллаборационизма с нацистским режимом и др. В результате осо-
бое внимание уделяется акцентировке внешней угрозы со стороны «друго-
го» («восточного соседа»). В этой связи уместно процитировать норвеж-
ского исследователя Ойвинда Джагера, охарактеризовавшего ситуацию в 
странах Прибалтики следующим образом: «...обращение к исторической 
памяти как средству легитимации государственного строительства вос-
производит тему угрозы и укрепляет дискурс опасности... [Таким образом] 
обеспечивается оправдание широкой секьюритизации и воспроизводится 
непрочная идентичность. Именно в силу непрочности и иллюзорности 



Ç. Ä. ëÏËðÌÓ‚ 

65

идентичности, а также по причине слабости и ненадежности государст-
венных институтов весь проект государственного строительства является 
уязвимым. Дискурс опасности служит инструментом по поддержке госу-
дарственных институтов, границ и идентичности с тем, чтобы ослабить 
чувство уязвимости» [19, р. 33]. Схожую оценку ситуации в Литве на фоне 
последних международных событий дает литовский историк Альгимантас 
Каспаравичюс, подчеркивая, что «поиск врагов — не говорит о политиче-
ской и культурной зрелости государства и общества» (Историк: литовцы 
сами стимулируют информационную войну // Delfi.lt. 2014. 2 июня). 

Вышесказанное позволяет утверждать, что ситуация в странах При-
балтики соответствовала известному тезису Ю. Хабермаса о том, что 
«административного производства смысла не существует» [6, с. 118]. 
Свидетельством недостаточной эффективности исторической политики 
стала законодательная «криминализация» отрицания «советской окку-
пации». Соответствующие законы, предусматривающие уголовное пре-
следование и лишение свободы за отрицание «советской оккупации», 
были приняты в Литве и Латвии в 2010 и 2014 гг. соответственно. 

Данные новации были резонансными, но далеко не единственными 
в ряду действий, которые можно было бы назвать репрессивными ком-
пенсаторными механизмами. В их реализации традиционно ведущую 
роль играли силовые структуры и специальные службы государств 
Прибалтики. Дискурс «секьюритизации» в силу внутренней логики 
предполагает активное присутствие специальных служб в публичной 
сфере страны. Детальный анализ данной темы выходит за рамки на-
стоящей работы, поэтому приведем лишь несколько примеров, позво-
ляющих охарактеризовать ситуацию в целом. Так, Департамент поли-
ции безопасности Эстонии (КаПо) периодически публикует открытые 
доклады, в которых персонально обозначаются так называемые «враги 
государства».  

В 2012 г. в список «врагов государства» попал вице-мэр Таллина 
М. Кылварт (см.: Кылварт: упоминание моего имени КаПо и вотум недо-
верия я просто так не оставлю // Delfi.ee. 2012. 18 апр.). В ежегодном пуб-
личном отчете полиции безопасности Эстонии за 2011—2012 гг. было вы-
двинуто обвинение против депутата эстонского парламента Яны Тоом в 
антигосударственной деятельности, которая выражалась в поддержке рус-
скоязычного образования. В 2014 г. в ответ на обращение Яны Тоом Тал-
линский окружной суд вынес решение, согласно которому КаПо должно 
было публично опровергнуть дискредитирующие заявления в отношении 
политика, однако суд не вынес решений о возмещении морального ущерба 
и изъятии из обращения опубликованных докладов (см.: Какие аргументы 
привел суд, признавший победу Тоом над полицией безопасности // 
Delfi.ee. 2014. 27 октября). В конце 2010 г. накануне парламентских выбо-
ров был обнародован отчет КаПо, в котором содержались бездоказатель-
ные предположения относительно получения денег от российских бизнес-
менов председателем Центристской партии Эстонии Э. Сависааром на из-
бирательную кампанию (см.: КаПо опубликовала отчет о скандале вокруг 
финансирования Сависаара из России // Delfi.ee. 2010. 21 дек.). 
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Обращает на себя внимание и практика проведения КаПо регуляр-
ных закрытых семинаров для учителей обществознания в Эстонии15. В 
Литве методы специальных служб по работе с общественно-политиче-
скими процессами во многом схожи (там тоже есть ежегодные доклады 
Департамента госбезопасности, которые активно продвигаются в СМИ 
и в основном посвящены отражению «угрозы с Востока»), но отлича-
ются большей демонстративностью. Аналогичные доклады с указанием 
на «нелояльные элементы» в политических кругах, СМИ и правоза-
щитных организациях выпускаются и латвийскими специальными 
службами — Бюро по защите Конституции и полицией безопасности 
МВД. В 2014 г. литовские силовые структуры провели обыски в рус-
ских школах Вильнюса в связи с поездками учащихся в российские 
детско-юношеские лагеря16. В 2015 г. большой резонанс вызвала волна 
обысков в квартирах известных литовских журналистов и представите-
лей творческой интеллигенции, заподозренных в «распространении ан-
тилитовской информации». 

Основываясь на проведенном анализе, можно сделать ряд выводов о 
состоянии легитимности политических режимов стран Прибалтики и 
перспективах их дальнейшего развития. Дефицит легитимности полити-
ческих режимов в Прибалтике подтверждается рядом эмпирических по-
казателей — прежде всего, низким доверием политическим институтам и 
распространенностью коррупции. Данные индикаторы характерны и для 
стран Восточной Европы в целом, однако страны Прибалтики демонст-
рируют ряд особенностей. Проблема недоверия политическим институ-
там особенно остро стоит в Литве и Латвии. Фрагментированность и 
слабая социальная укорененность партийных систем стран Прибалтики 
затрудняет воспроизводство легитимности традиционным для демокра-
тических обществ путем. Дискриминационные институты массового 
«негражданства», существующие в Латвии и Эстонии, усугубляют про-
блему регулирования легитимности, блокируя политическое участие и 
артикуляцию интересов значительных социальных групп. Политическая 
система в данных государствах не является сбалансированной и устой-
чивой, а механизм выборов не ведет к формированию репрезентативного 
состава органов представительной и исполнительной власти. Совокуп-
ность данных признаков позволяет говорить о нарастающих кризисных 
тенденциях, ведущих прибалтийские режимы к усугублению кризиса ле-
гитимности, что чревато все большим заимствованием легитимности за 
счет эксплуатации ресурса внешней угрозы и ведет к политической дес-
табилизации. Единственной существенной преградой, снижающей тем-
пы развертывания негативных тенденций, выступает сохраняющийся от-
носительно высокий уровень доверия граждан прибалтийских стран к 
институтам Европейского союза. 

15 См., например: В обстановке особой секретности полиция безопасности 
продолжает наставлять учителей // Delfi. ee. 2015. 19 марта. 
16 См. об этом: В двух русских школах Вильнюса проводятся обыски // Delfi. lt. 
2014. 3 дек. 
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Дефицит легитимности ведет к расширению применения полити-
ческим режимом средств принуждения [15]. Концептуализировать 
данную зависимость позволяет различение между «репрессивным» и 
«инфраструктурным» типами власти [25]. Инфраструктурная власть 
предполагает не прямое принуждение, но процесс эффективного уча-
стия государства в организации общественной жизни, обеспечиваю-
щий доверие граждан власти как действующей в интересах общества 
[26]. Слабость институциональных механизмов воспроизводства ле-
гитимности требует активного участия властных групп в воспроиз-
водстве легитимности административными методами, «искусствен-
ной» консолидации социальных групп и политических элит в рамках 
существующих режимов. Данная тенденция находит выражение в ши-
роком применении политическими элитами прибалтийских госу-
дарств компенсаторных механизмов: формирования образа «нации 
как жертвы» посредством интенсивного использования инструментов 
исторической политики, нагнетания внешней «российской угрозы», 
насаждения образа страны как «осажденной крепости». Указанные 
направления получают идеологическое обоснование в синтезе этно-
националистического и демократического дискурсов, закрепляются в 
формальных институтах и поддерживаются за счет активного и пуб-
личного участия государственных силовых структур и специальных 
служб в общественно-политических процессах. 

Правомерна постановка вопроса о дефиците легитимности в 
странах Прибалтики не только с позиций угроз демократическим ин-
ститутам, но и в контексте слабости государственных институтов, 
отсутствия достаточных ресурсов для обеспечения государственной 
состоятельности17. В этом отношении дальнейшей разработки заслу-
живает гипотеза об «экспорте» («заимствовании») ресурсов леги-
тимности малыми странами из крупных государств и межгосударст-
венных объединений, в орбиту влияния которых они входят. Иначе 
говоря, ЕС и НАТО могут обеспечивать малые страны не только 
экономическими и военными ресурсами, но и «ресурсами» легити-
мации, поддерживая своим престижем веру местных жителей в без-
альтернативность существующей системы политического устройства 
общества. 

Дефицит легитимности усугубляет риски раскола политических 
элит в странах Прибалтики, который может стать прологом к глубоко-
му политическому кризису. В этих условиях компенсаторные механиз-
мы не могут рассматриваться лишь как ориентированные на широкие 
социальные слои. Важнейшим объектом их применения выступают  
также политические элиты, консолидация и «герметизация» которых 

17 Ф. Фукуяма характеризует данную проблему следующим образом: «Неопат-
римониальные государства, притворяющиеся современными политиями, но 
фактически являющиеся клептократиями, обеспечивающими получение ренты 
для частной выгоды властных групп» [16, р. 12]. 
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достигается за счет нагнетания внешней угрозы и использования ре-
прессивных мер для формирования этнонационального «консенсуса» 
элит. Применение данных методов продиктовано соображениями само-
сохранения прибалтийских политических режимов в текущих идеоло-
гических и институциональных конфигурациях. 
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This article considers the legitimacy of political regimes in the Baltic States by 
analysing three major parameters: confidence in political institutions, level of cor-
ruption, and the development of their party systems. The author identifies the major 
crisis trends in the legitimacy of the political regimes of Lithuania, Latvia, and Es-
tonia. The article stresses the problem of legitimacy reproduction resulting from the 
limited representation of the national party systems. Special attention is paid to 
compensatory mechanisms used by political elites to ‘artificially’ reproduce legiti-
macy. It makes sense to analyse the deficit of legitimacy in the Baltic States not only 
in the context of threats to democratic institutions but also considering weaknesses 
of public institutions and insufficient resources to ensure stateness. This requires 
developing a hypothesis about smaller states ‘importing’ legitimacy from larger 
states and intergovernmental organisations, in whose zone of influence they are in-
cluded. In other words, the EU and NATO can provide smaller states not only with 
economic and military resources  but also legitimation ‘resources’ using their pres-
tige to support the belief of local residents that there is no alternative to the current 
political system of social organisation. Legitimacy deficit increases the risks of a rift 
between political elites in the Baltic States, which can become a prologue to a deep 
political crisis. In these conditions, compensatory mechanisms cannot be considered 
as targeted exclusively at broad social strata. They are also aimed at political elites, 
whose consolidation or ‘encapsulation’ is achieved by exaggerating external threats 
and resorting to repressive measures in an attempt to develop an ethnonational con-
sensus. These methods are used to ensure self-preservation of the Baltic States po-
litical regimes within the current ideological and institutional configuration.  

Key words: legitimacy, crisis, trends, political regimes, the Baltic States, Latvia, 
Lithuania, Estonia, political institutions, political elites 
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УДК 341.16 

Рассматриваются вопросы, связан-
ные с принятием и развитием законо-
дательства о борьбе с незаконной им-
миграцией, в том числе в связи с некон-
тролируемым ростом потока имми-
грантов в ЕС из стран Северной Афри-
ки и Ближнего Востока. 

Основная цель статьи состоит в 
анализе законодательства ЕС по борьбе 
с нелегальной иммиграцией, системати-
зации и классификации законодатель-
ных актов Евросоюза в данной сфере, а 
также перспектив развития иммигра-
ционного законодательства ЕС в свете 
обострения ситуации, связанной с рос-
том нелегальной иммиграции. 

С использованием метода правового 
анализа автором предложена следующая 
система законодательства ЕС о борьбе 
с незаконной иммиграцией: нормы, на-
правленные на предотвращение оказания 
содействия незаконной иммиграции; 
нормы, направленные на предотвраще-
ние трудоустройства нелегальных им-
мигрантов; нормы, регулирующие вопро-
сы возвращения незаконных иммигран-
тов и реадмиссии; нормы, регулирующие 
отношения по охране внешних границ; 
нормы, касающиеся сотрудничества с 
третьими странами. 

Подробно рассматривается теку-
щая ситуация с незаконной иммиграци-
ей в ЕС, которая уже получила название 
«крупнейший миграционный кризис в 
Европе». 

Делается вывод о том, что ЕС раз-
работал законодательство о борьбе с 
незаконной иммиграцией, которое от-
ражает передовой опыт в данной сфере 
и может служить основой для рецеп-
ции другими странами. 

Однако последние события ставят 
на повестку дня вопрос кардинальной 
реформы законодательства ЕС о борь-
бе с незаконной иммиграцией. 

Ключевые слова: Европейский со-
юз, незаконная иммиграция, внешняя 
граница ЕС, агентство «Фронтекс» 
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В последние годы Европейский союз сталкивается с возрастающей 
угрозой безопасности своих внешних рубежей. 

Согласно данным Агентства по управлению внешними границами 
(«Фронтекс»), в 2014 г. зафиксировано 283 532 случая нелегального въез-
да на территорию ЕС, что составляет 164 % по сравнению с 2013 г. [1]. 

Европейская комиссия нелегальным иммигрантом признает граж-
данина третьей страны или лицо без гражданства, которое въехало на 
территорию государства — члена ЕС незаконно, либо лицо, въехавшее 
на территорию Евросоюза на законных основаниях, но оставшееся 
здесь после окончания установленного срока пребывания или изме-
нившее цель своего пребывания без соответствующего разрешения 
властей принимающего государства [2]. 

Таким образом, исходя из указанного понимания определения «не-
легальный иммигрант», можно выделить два вида нелегальных имми-
грантов: незаконно въехавшие на территорию ЕС (illegally entering) и 
незаконно находящиеся на территории ЕС после истечении разрешен-
ного срока пребывания (illegally overstaying). 

Набор правовых инструментов для борьбы с каждой из указанных ка-
тегорий нелегальной иммиграции может отличаться друг от друга. В рам-
ках настоящей статьи будут рассмотрены преимущественно вопросы, свя-
занные с предотвращением нелегального въезда на территорию ЕС. 

В зависимости от места пересечения незаконный въезд имеет две 
основные формы: вне пунктов пропуска через зеленую (по суше) или 
голубую (по морю) границу; через пункты пропуска с использованием 
поддельных документов, тайников и т. д. При этом наиболее распро-
страненным видом незаконного пересечения границы является въезд 
вне пунктов пропуска. 

В настоящее время, по данным Европейской комиссии, существуют 
три основных маршрута незаконного въезда иммигрантов: централь-
ный средиземноморский путь (из стран Северной Африки через Среди-
земное море в Италию и Мальту); восточный средиземноморский путь 
(через Турцию в Грецию, Болгарию или Кипр); западный балканский 
путь (через Западно-Балканские страны в Венгрию) [3]. По информа-
ции агентства «Фронтекс», в 2014 г. на этих маршрутах было зафикси-
ровано 93 % от всех незаконных пересечений границы в ЕС [1]. 

По характеру пересечения границы следует выделить два основных 
способа: незаконный въезд иммигранта (illegal entering) и незаконный 
ввоз иммигранта (human smuggling). В первом случае иммигрант само-
стоятельно (как правило, без посторонней помощи) незаконно пересе-
кает границу. Ключевой признак указанного деяния — отсутствие по-
сторонней помощи, непосредственно связанной с организацией неза-
конного пересечения границы. При этом иммигрант может использо-
вать помощь третьих лиц для получения визы, изготовления поддель-
ных документов, аренды транспорта и т. д. Однако эти действия не 
формируют состава такого правонарушения, как незаконное пересече-
ние границы, а выступают самостоятельными правонарушениями либо 
вообще не являются наказуемыми деяниями [4]. 
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Во втором случае имеет место незаконный ввоз иммигранта [5]. От-
личительным признаком этого вида нелегальной иммиграции можно 
назвать то, что операция по незаконному въезду лица осуществляется 
не им самим, а организованной преступной группой, специализирую-
щейся на указанном виде преступной деятельности. Нелегальный им-
мигрант фактически является пассивным участником процесса пересе-
чения границы, выступая при этом либо в роли заказчика, либо в роли 
жертвы незаконного ввоза. В зависимости от обстоятельств, т. е. от ха-
рактера отношения иммигранта к перемещению его через границу, не-
законный ввоз можно разделить на два вида: незаконный ввоз, осуще-
ствляемый по просьбе или с согласия иммигранта, и незаконный ввоз 
без согласия и вопреки воле иммигранта, т. е. торговля людьми (human 
trafficking) [6]. 

Торговля людьми относится к наиболее опасным видам незаконной 
миграции, поскольку представляет собой в первую очередь преступле-
ние против личности, в связи с чем борьба с торговлей людьми высту-
пает в качестве относительно самостоятельного направления политики 
ЕС. С учетом данного обстоятельства данная проблема вынесена за 
рамки настоящего исследования. 

Формирование законодательства ЕС по борьбе с нелегальной имми-
грацией началось в начале 2000-х гг. Пятнадцатого ноября 2001 г. Ев-
ропейская комиссия подготовила Сообщение для Совета и Европейско-
го парламента об общей политике в области нелегальной иммиграции 
[7], в соответствии с которым было определено шесть основных на-
правлений борьбы с нелегальной иммиграцией: визовая политика, ин-
фраструктура для обмена информацией; управление границами; поли-
цейское сотрудничество; законодательство об иностранцах и уголовное 
право; возвращение нелегальных иммигрантов и реадмиссия. На основе 
указанного Сообщения в феврале 2002 г. был подготовлен проект плана 
действий по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми [8], 
где содержался конкретный перечень мер по предотвращению неле-
гальной иммиграции. 

В дальнейшем в Европейском союзе принимается ряд нормативно-
правовых актов, преимущественно в форме директив, посредством ко-
торых был создан комплекс правовых инструментов, направленных на 
борьбу с различными аспектами нелегальной иммиграции. 

Систему законодательства ЕС по борьбе с нелегальной иммиграци-
ей можно представить в следующем виде. 

1. Нормы, направленные на предотвращение оказания содейст-
вия незаконной иммиграции. 

В рамках Европейского союза понятие «содействие нелегальной 
иммиграции» (facilitation of illegal immigration) приобрело самостоя-
тельное правовое значение. 

С целью более эффективного противодействия данному явлению в 
ноябре 2002 г. Совет ЕС принял два акта: Директиву № 2002/90/EC 
[9, p. 17—18], определяющую понятие «содействие в незаконном въез-
де, транзите и пребывании», и Рамочное решение № 2002/946/JHA 
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[10, р. 1—3] об усилении наказания за содействие в незаконном въезде, 
транзите и пребывании на территории ЕС. В соответствии с действую-
щим на тот момент законодательством первый акт был принят в рамках 
первой опоры, а второй — в рамках третьей опоры. 

Согласно Директиве № 2002/90/EC было установлено, что субъек-
том оказания содействия в нелегальной иммиграции признается лицо, 
которое: 

а) намеренно оказывает содействие другому лицу, не являющемуся 
гражданином государств — членов ЕС, в незаконном пересечении гра-
ницы или транзите через территорию Евросоюза; 

б) с целью получения финансовой выгоды оказывает содействие 
другому лицу, не являющемуся гражданином государств — членов ЕС, 
в проживании на территории Евросоюза в нарушение законодательства 
о пребывании иностранцев. 

Рамочное решение № 2002/946/JHA устанавливает для государств-
членов общие требования к уголовной ответственности за деяния, назван-
ные в Директиве № 2002/90/EC. Кроме того, в силу ст. 2 и 3 Рамочного 
решения государства — члены ЕС обязаны предусмотреть также ответст-
венность юридических лиц за совершение указанных выше деяний. 

Кроме того, в 2006 г. [11; 12] Европейский союз присоединился к 
Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воз-
духу, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности [5]. 

2. Нормы, направленные на предотвращение трудоустройства
нелегальных иммигрантов. 

Важным шагом в этом направлении стало принятие в 2009 г. Дирек-
тивы № 2009/52/EC о минимальных стандартах при установлении от-
ветственности за трудоустройство нелегальных иммигрантов [13, 
р. 24—32]. 

Указанная директива направлена на сдерживание так называемого 
«притягивающего фактора» нелегальной иммиграции. Подавляющее 
большинство нелегальных иммигрантов въезжают на территорию ЕС с 
целью осуществления трудовой деятельности. Директива № 2009/52/EC 
предусматривает запрет на трудоустройство незаконно находящихся на 
территории ЕС граждан третьих стран. 

В части применения положений Директивы под незаконно находя-
щимся иностранным гражданином понимается лицо, находящееся на 
территории государства — члена ЕС, которое не отвечает или более не 
отвечает условиям пребывания в этом государстве. 

Таким образом, Директива исключает из сферы своего применения 
лиц, законно находящихся на территории ЕС, но осуществляет трудо-
вую деятельность без получения необходимого разрешения. 

Согласно Директиве в случае нарушения запрета на трудоустройст-
во незаконно находящихся граждан третьих стран государства — чле-
ны ЕС обязаны предусмотреть определенную ответственность для ра-
ботодателей. Директива предусматривает следующие виды такой от-
ветственности: 
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а) финансовая ответственность, выражающаяся в обязанности рабо-
тодателя возместить расходы, связанные с возвращением нелегального 
иммигранта на родину; 

б) административная ответственность в виде временного или посто-
янного закрытия учреждения, отзыв лицензии; 

в) уголовная ответственность при наличии квалифицирующих при-
знаков; при этом к уголовной ответственности может привлекаться как 
физическое, так и юридическое лицо; 

г) иные меры воздействия в виде ограничения на получение обще-
ственных благ, финансовой помощи, на участие в заключении государ-
ственных контрактов и т. д. 

3. Нормы, регулирующие вопросы возвращения незаконных имми-
грантов и процедуру реадмиссии. 

Для реализации задач, предусмотренных Планом по возвращению 
нелегальных иммигрантов 2002 г., в 2008 г. Совет и Парламент ЕС 
приняли Директиву об общих стандартах и процедурах в государствах-
членах для возвращения незаконно пребывающих на их территории 
граждан третьих стран (Return Directive) [14, р. 98—107]. 

Цель Директивы состояла в том, чтобы обеспечить более ясные, 
прозрачные и общие правила, касающиеся возвращения нелегалов, ис-
пользования принудительных мер, временного лишения свободы и по-
вторного возвращения. Для повышения эффективности возвращения 
нелегальных иммигрантов в рамках ЕС принят ряд нормативно-право-
вых актов, регулирующих вопросы оперативного и правового сотруд-
ничества между государствами — членами Евросоюза. К указанным 
актам относятся: Директива об оказании содействия в депортации при 
осуществлении транзита авиатранспортом [15, р. 26—31], Решение об 
организации объединенных рейсов для депортации с территории двух и 
более государств-членов [16, р. 28—35], Решение Совета о взаимном 
признании решений о высылке иностранных граждан [17, р. 34—36]. 

Одним из направлений политики ЕС по возвращению нелегальных 
иммигрантов является реадмиссия. Она представляет собой основанное 
на международно-правовом договоре обязательство государства при-
нимать обратно на свою территорию своих граждан или иностранных 
граждан, ранее находившихся или проживавших в этом государстве, 
которые подлежат депортации из другого государства. По информации 
Европейской комиссии, за период 2010—2012 гг. на территории ЕС 
было выполнено лишь около 36 % всех решений о выдворении (депор-
тации) нелегальных иммигрантов [18]. Одной из основных причин та-
кого низкого показателя стало отсутствие должного уровня взаимодей-
ствия со страной — донором иммиграции. 

Именно по этой причине Европейский союз активно проводит по-
литику, направленную на заключение с третьими странами соглашений 
о реадмиссии. В ноябре 1994 г. Совет принял Рекомендацию государст-
вам — членам ЕС по заключению двухсторонних соглашений о реад-
миссии [19, р. 20—24]. Однако после вступления в силу Амстердамско-
го договора полномочия по заключению соглашений о реадмиссии бы-
ли переданы на уровень Евросоюза. 
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По состоянию на май 2015 г. Европейский союз является стороной 
17 соглашений о реадмиссии, среди его партнеров — государства Ев-
ропы, Азии и Африки [20]. 

4. Нормы, регулирующие отношения по охране внешних границ.
В рамках ЕС функции охраны и контроля границы реализуются на-

циональными пограничными службами. При этом законодательство, 
касающееся охраны границы, по-прежнему устанавливается государст-
вами-членами на национальном уровне. Задача Евросоюза в данной об-
ласти сводится к тому, чтобы государства-члены выполняли данную 
функцию эффективнее, в том числе посредством более тесного сотруд-
ничества друг с другом. Одним из механизмов здесь стала Европейская 
система по наблюдению за внешними границами (European border 
surveillance system), или ЕВРОСУР (EUROSUR). 

В октябре 2013 г. был принят Регламент Совета и Парламента, ус-
танавливающий Европейскую систему по наблюдению за границами 
[21, p. 11—26]. ЕВРОСУР представляет собой механизм сотрудничест-
ва и обмена информацией, позволяющий государствам-членам осуще-
ствлять охрану границ, а Агентству по управлению внешними грани-
цами («Фронтекс») сотрудничать на тактическом, оперативном и стра-
тегическом уровнях. В работе данной системы принимают участие 18 
государств — членов ЕС, имеющих внешнюю границу с третьими 
странами. 

Основа ЕВРОСУРа представлена в виде сети национальных коор-
динационных центров (NCCs), основная роль которых сводится к со-
гласованию деятельности по наблюдению за границами на националь-
ном уровне. Национальные координационные центры собирают всю 
релевантную информацию о ситуации на границе и формируют ситуа-
ционный план. Далее этот план передается другим государствам-чле-
нам и агентству «Фронтекс», которое, в свою очередь, отвечает за под-
готовку европейского ситуационного плана и обеспечивает доступ к 
нему всех государств — членов ЕС. 

По сути, данная система не создает никакую новую структуру 
управления внешними границами и не заменяет действующие системы, 
она ориентирована на упорядочение существующих национальных сис-
тем охраны границ с целью недопущения незаконного пересечения 
границы, борьбы с трансграничной преступностью и спасения жизни 
иммигрантов. 

5. Нормы, касающиеся сотрудничества с третьими странами.
Сотрудничеству с третьими странами в вопросе предотвращения 

нелегальной иммиграции уделяется особое внимание. Необходимо от-
метить то, что такое взаимодействие носит многоотраслевой характер: 
от заключения международных соглашений до предоставления эконо-
мической помощи. 

Одной из форм взаимодействия является создание сети офицеров свя-
зи по вопросам иммиграции. Основное ее назначение состоит в том, что 
офицеры, делегированные в третьи страны, должны способствовать осу-
ществлению в ЕС мероприятий по борьбе с нелегальной иммиграцией. 
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Совет ЕС 19 февраля 2004 г. принял Регламент о создании сети 
офицеров связи по делам иммиграции [22, р. 1—4]. В силу этого Регла-
мента каждое из государств — членов ЕС обязано направить в кон-
сульскую службу, расположенную в третьем государстве, своего офи-
цера связи по делам иммиграции в целях установления и поддержания 
контактов с властями принимающей страны. В задачи офицера входит 
осуществление взаимодействия и обмен информацией с миграционны-
ми властями принимающей страны. Кроме того, офицеры связи со-
трудничают с коллегами из других государств — членов ЕС, находя-
щихся в том же третьем государстве, посредством формирования так 
называемой местной сети (local network). 

Описанная система законодательства ЕС заложила основы для соз-
дания механизма, позволяющего противостоять традиционным угрозам 
безопасности в сфере нелегальной иммиграции. 

Однако по мере формирования союзного законодательства о борьбе 
с нелегальной иммиграцией Европейский союз начал сталкиваться с 
новыми вызовами. С каждым годом отмечался не только рост числен-
ности нелегальных иммигрантов, но и расширение круга потенциаль-
ных угроз безопасности границ ЕС. 

В 2015 г. иммиграционная ситуация в Европейском союзе сущест-
венно обострилась. Эксперты стали фиксировать значительное увели-
чение потока нелегальных иммигрантов по всем основным маршрутам. 
По оценкам ООН, за 5 месяцев 2015 г. Средиземное море уже пересек-
ли около 60 тыс. иммигрантов [23]. Кроме того, возросло число жертв 
их незаконной транспортировки. По тем же данным, примерно каждый 
тридцатый иммигрант, пересекающий Средиземное море, погибает, не 
достигая берегов ЕС. 

Для транспортировки иммигрантов через Средиземное море исполь-
зуются не приспособленные для дальнего плавания транспортные средст-
ва. Нередко лица, организующие транспортировку, при возникновении 
опасности оставляют судно, бросая пассажиров на произвол судьбы. 

В апреле 2015 г. в Средиземном море произошла очередная траге-
дия, связанная с гибелью судна, перевозившего из Северной Африки в 
Европу несколько сотен нелегальных иммигрантов. В результате, по 
разным оценкам, погибли от 700 до 900 человек. 

Новую угрозу представляет также опасность проникновения в ЕС 
членов экстремистских группировок, вербующих жителей Евросоюза 
для участия в региональных вооруженных конфликтах. По мнению ря-
да экспертов, боевики Исламского государства Ирака и Леванты 
(ИГИЛ) уже начали внедряться в поток мигрантов, направляющихся из 
Северной Африки и Ближнего Востока в Европу через Средиземное 
море [24]. Эта информация была подтверждена и специалистами Ев-
роюста [25]. Увеличение числа террористических атак в странах Се-
верной Африки, Ближнего Востока, а также ЕС доказывает приближе-
ние терроризма к границам ЕС. 

В июле 2015 г. проблема незаконной миграции вновь дала о себе 
знать, однако теперь уже не на средиземноморском побережье, а на от-
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носительно спокойном побережье пролива Ла-Манш. Вблизи француз-
ского города Кале большая группа иммигрантов попыталась штурмом 
взять грузовой терминал, обслуживающий железнодорожный тоннель 
под Ла-Маншем (Евротоннель) с целью нелегального въезда в Велико-
британию. Надо сказать, что проблема транспортировки иммигрантов 
из Франции в Британию не нова, и этот маршрут используется многие 
годы. 

По данным французского издания «Ле Фигаро», в настоящее время 
имеется как минимум четыре способа нелегальной транспортировки 
иммигрантов через Евротоннель, стоимость которой варьируется от 500 
до 10 тыс. евро в зависимости от объема предоставляемых «услуг» [26]. 
Однако именно сейчас, на фоне возрастающей угрозы роста нелегаль-
ной иммиграции, кризис в Кале обнажил новую проблему иммиграци-
онной политики ЕС. 

Указанные события заставили говорить еще об одном аспекте борь-
бы с нелегальной иммиграцией: помимо предотвращения въезда неле-
галов в ЕС, необходимо вырабатывать механизмы по предотвращению 
их свободного перемещения внутри Евросоюза. 

События в Кале стали логическим продолжением иммиграционного 
кризиса в Европейском союзе. Война и тяжелейшее экономическое по-
ложение в странах Северной Африки и Ближнего Востока заставляют 
жителей этих регионов перебираться в благополучную Европу, исполь-
зуя для этого весьма опасные способы [27]. В качестве ответа на рост 
числа нелегальных иммигрантов государства — члены ЕС приступили 
к укреплению своих южных рубежей: Венгрия, Болгария, Греция, Ис-
пания начали возведение стен на своих внешних границах. 

Многие эксперты, анализирующие сложившуюся ситуацию, гово-
рят о крупнейшем за всю историю иммиграционном кризисе в Евро-
пейском союзе [28]. Стало очевидно, что бороться с нелегальной имми-
грацией прежними мерами не представляется возможным. Усугубляют 
ситуацию сразу несколько факторов. 

1. Существенное увеличение числа незаконного и неконтролируе-
мого въезда в ЕС. 

2. Гибель иммигрантов. 
3. Рост криминальной деятельности, связанной с незаконной пере-

возкой людей и рабством. 
4. Проникновение в Европу экстремизма. 
5. Существенное ухудшение политической и экономической ситуа-

ции в непосредственной близости от границ ЕС. 
6. Дополнительное финансирование терроризма от организации не-

законной транспортировки иммигрантов. 
Очевидно, что проблема незаконной иммиграции приобрела для 

Европейского союза новый характер, поэтому 23 апреля 2015 г. состо-
ялся внеочередной саммит Европейского совета [29], посвященный во-
просам борьбы с незаконной иммиграцией. 

Европейский совет обозначил четыре основных направления усиле-
ния борьбы с нелегальной иммиграцией: усиление присутствия на мо-
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ре; противодействие любым формам оказания содействия незаконной 
иммиграции (борьба с контрабандой людьми); перекрытие потоков не-
легальной иммиграции; усиление внутренней солидарности и ответст-
венности государств — членов ЕС. 

Европейская комиссия 13 мая 2015 г. подготовила сообщение под 
названием «Европейская повестка дня по миграции» (European Agenda 
on Migration) [30]. 

В нем обозначен ряд законодательных и организационных мер, ко-
торые должны способствовать более эффективной борьбе с нелегаль-
ной иммиграцией и условиями, способствующими ее росту. Указанные 
мероприятия условно поделены на две группы — первоочередные и 
осуществляемые в средне- и долгосрочной перспективе. 

Среди первоочередных мер главная роль отводится проведению спаса-
тельных операций на море, а также отслеживанию и возможному уничто-
жению инфраструктуры контрабандистов, главным образом судов. При-
чем такие операции ЕС планирует осуществлять как в нейтральных водах, 
так и в территориальных водах стран Северной Африки (Ливии). 

Такие меры сразу вызвали вопросы с точки зрения их соответствия 
нормам международного права. Очевидно, что затопление судов в ме-
ждународных водах возможно только при наличии соответствующего 
решения Совета Безопасности ООН. Кроме того, абсолютно непонятно, 
каким образом соответствующие службы стран ЕС планируют иденти-
фицировать суда, используемые для транспортировки иммигрантов. 

Представитель центрального правительства Ливии при ООН уже зая-
вил о категорическом несогласии с подобными мерами [31]. Генеральный 
секретарь ООН также выразил озабоченность по поводу планов ЕС, свя-
занных с уничтожением судов, используемых для перевозки мигрантов. 

Европейская комиссия посчитала необходимым усилить сотрудни-
чество со странами — донорами нелегальной иммиграции и оказать 
материально-техническое и организационное содействие пригранич-
ным странам — членам ЕС. 

Среди законодательных мер Европейская комиссия предложила но-
вую временную схему переселения (resettlement) и расселения 
(relocation) иностранных граждан, нуждающихся в защите. Переселе-
ние в данном контексте означает перемещение иностранных граждан, 
нуждающихся в международной защите, с территории третьей страны в 
страны ЕС. А под расселением имеется в виду распределение среди го-
сударств — членов ЕС иностранных граждан, нуждающихся в между-
народной защите и уже прибывших на территорию Евросоюза. 

Совет 20 июля 2015 г. выработал проект Резолюции, согласно кото-
рой государства — члены ЕС договорились утвердить временный ме-
ханизм расселения из Италии и Греции 32 256 иностранных граждан, 
нуждающихся в международной защите. До конца 2015 г. должно быть 
принято решение о расселении еще 7 744 человек [32]. Расселение пер-
вого этапа должно осуществляться в соответствии с квотами, опреде-
ленными в приложении к Резолюции. Самая большая квота — у Герма-
нии и Франции, соответственно 10 500 и 6752 человека. 



èÓÎËÚËÍ‡ 

82 

Схема временного расселения основана на объективных критериях, 
отражающих способность государства — члена ЕС принять и интегри-
ровать определенное число иммигрантов. Эти критерии состоят из че-
тырех элементов, имеющих различный вес: численность населения го-
сударства (40 %); размер ВВП (40 %); среднее число заявок о предос-
тавлении убежища (10 %); уровень безработицы (10 %). 

Данный механизм расселения носит временный и экстраординар-
ный характер. Это означает, что он подлежит применению одномо-
ментно, в силу чрезвычайных обстоятельств. Однако впоследствии ЕС 
должен выработать постоянную схему расселения при возникновении 
аналогичных исключительных обстоятельств. 

Дания и Великобритания в указанном механизме участие не прини-
мают. 

В соответствии со ст. 1 Протокола № 21 к Договору о функциони-
ровании ЕС [33, р. 295] о позиции Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии в отношении инициативы «Простран-
ство свободы, безопасности и правосудия» они не участвуют в приня-
тии решений в рамках этой инициативы (включая вопросы миграции). 
Однако в силу указанного протокола данные государства могут при-
нять участие в тех или иных механизмах на добровольной основе. Ана-
логичная позиция (с некоторыми особенностями) зафиксирована в от-
ношении Королевства Дании в соответствии с Протоколом № 22 к До-
говору о функционировании ЕС. В силу названных положений Велико-
британия и Дания приняли решение не участвовать во временном ме-
ханизме расселения иммигрантов. В то же время Ирландия в соответст-
вии со ст. 3 Протокола № 21 к Договору о функционировании ЕС изъя-
вила желание участвовать в принятии данного решения. 

Кроме того, Совет одобрил решение о переселении из третьих стран 
лиц, нуждающихся в международной защите, в государства Евросоюза. 
Всего предполагается переселить 22 504 человека во все страны — 
члены ЕС (включая Великобританию, Ирландию и Данию), а также в 
Швейцарию, Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Наибольшее число 
потенциальных беженцев предполагается переселить в Норвегию 
(3 500 человек). 

Резолюция от 20 июля 2015 г. носит предварительный характер, 
юридическое оформление посредством принятия соответствующих ре-
шений Совета намечено на осень 2015 г. 

Кроме рассмотренных выше первоочередных мер Европейский со-
юз в среднесрочной и долгосрочной перспективе планирует расширить 
предоставление финансовой поддержки государствам — членам ЕС, а 
также третьим странам; кроме того, предусматривается дальнейшее со-
вершенствование законодательства о предоставлении убежища и о 
борьбе с нелегальной иммиграцией. Особая роль отводится усилению 
сотрудничества с третьими странами, являющимися донорами неле-
гальной иммиграции. Эти вопросы предполагается обсудить в ходе 
саммита в Валлетте (Мальта), который пройдет 11—12 ноября 2015 г. с 
участием лидеров ЕС и африканских стран. В рамках саммита планиру-
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ется рассмотреть вопросы усиления взаимодействия с целью нейтрали-
зации причин нелегальной иммиграции, а также борьбы с незаконным 
ввозом иммигранта и торговлей людьми. 

Подводя итог настоящему исследованию, можно сделать вывод о 
том, что за минувшие полтора десятилетия Европейскому союзу уда-
лось разработать и ввести в действие правовые инструменты, позво-
ляющие эффективно противодействовать традиционным вызовам безо-
пасности в области незаконной иммиграции и торговли людьми. Опи-
санная система законодательства отражает передовой опыт по борьбе с 
нелегальной иммиграцией и может служить основой для ее рецепции 
другими странами. 

Вместе с тем недальновидная политика ряда стран ЕС в регионе Се-
верной Африки и Ближнего Востока, связанная со свержением неугод-
ных режимов, привела к появлению новых вызов, с которыми Европей-
ский союз не в состоянии бороться традиционными средствами. В свя-
зи с этим в настоящее время на повестке дня стоит вопрос о кардиналь-
ном изменении спектра правовых средств борьбы с незаконной имми-
грацией, эффективность которых может быть апробирована в самое 
ближайшее время. 
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This article addresses the issues pertaining to the adoption and development of 
legislation on irregular migration in the context of uncontrolled growth in the num-
ber of immigrants from North Africa and the Middle East to the EU. The article at-
tempts at studying the EU legislation on irregular migration, classifying it, and ana-
lysing the prospects of EU migration legislation in the light of an increase in irregu-
lar immigration into the EU. 

The author systematises, classifies the current EU legislation on irregular im-
migration, and analyses the conditions, in which this legislation was developed. Us-
ing the legislation analysis method, the author proposes the following system of EU 
legislation on irregular immigration: rules preventing assistance to irregular immi-
gration, rules preventing employment of irregular immigrants, rules on the return of 
irregular migrants and readmission, rules on border control, and rules on collabo-
ration with third countries. The author pays special attention to analysing the cur-
rent state of irregular immigration to the EU, which was dubbed the ‘greatest mi-
gration crisis in Europe’.  The conclusion is that the European Union succeeded in 
the development of pioneering legislation on irregular immigration, which can serve 
as the basis for reception by other states. However, changes in the political and 
economic situation in the EU’s southern borderlands made the current legal mecha-
nisms incapable of withstanding new threats. It necessitates a radical reform of the 
legislation on irregular immigration. 

Key words: European Union, irregular immigration, external EU border, Fron-
tex 
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УДК 327, 327.8 

Традиционно, исследуя внешнюю по-
литику того или иного государства, 
специалисты фокусируют свое внима-
ние на международной обстановке и 
национальных интересах сторон, одна-
ко подобный подход не в полной мере 
соответствует задачам изучения 
внешней политики Европейского союза, 
который является примером уникальной 
в своем роде интеграции государств. 
Одним из современных подходов, стре-
мящихся описать природу ЕС как акто-
ра мировой политики, выступает кон-
цепция «нормативной силы» Европей-
ского союза, согласно которой «сила» 
ЕС заключается в способности изме-
нять представления международного 
сообщества о «норме». Именно описа-
нию особенностей концепции «норма-
тивной силы» Европейского союза и по-
священа настоящая статья. Принимая 
во внимание, что идея нормативности 
внешней (а в определенной степени и 
внутренней) политики ЕС — во многом 
«продукт» своего времени, автор опи-
сывает исторические предпосылки ее 
возникновения. Рассматриваются три 
подхода к пониманию данной концепции, 
анализируется соотношение понятий 
«нормативной» и «мягкой силы», а 
также сокрытые в данном подходе 
противоречия. В заключение определя-
ются перспективы развития исследова-
ний, основанных на концепции «норма-
тивной силы» Европейского союза. 

Ключевые слова: внешняя политика 
Европейского союза, Европейский союз, 
«нормативная сила» 

Вот уже более десяти лет замет-
ная часть европейских исследований 
посвящена изучению роли Европей-
ского союза на международной аре-
не. При оценке степени и способов 
воздействия ЕС на мировую полити-
ку необходимо учитывать его струк-
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турные и концептуальные особенности, которые разительно отличают 
Евросоюз от классических государств вестфальского типа. Несмотря на 
расширение круга его возможностей и компетенций, ЕС остается объе-
динением государств, добровольно передавших часть своего суверени-
тета на наднациональный уровень. Вступление в силу Лиссабонского 
договора не решило проблему единства и согласованности во внешней 
политике Европейского союза: увеличение числа задействованных в 
определении внешнеполитического курса акторов лишь усложнило пе-
реговорный процесс, и теперь требуется согласование позиции не толь-
ко между государствами-членами и наднациональными институтами, 
но и между последними. Это обстоятельство продолжает накладывать 
ограничения на возможности Европейского союза в части внешней 
проекции своей «силы». Кроме того, учитывая сложности, с которыми 
Европейский союз сталкивается при пересмотре основополагающих 
договоров (и ярчайший пример здесь — провал переговоров о Евро-
конституции), весьма маловероятно, что в ближайшем будущем ЕС об-
ретет достаточную степень институционального оформления и полити-
ческой воли, чтобы оперировать наиболее радикальными инструмента-
ми «жесткой силы». 

В этой связи возникает закономерный вопрос: коль скоро Европей-
ский союз ограничен в выборе инструментов воздействия на мировую 
политику, каков характер «силы» ЕС? 

Настоящая статья сфокусирована на изучении подходов к опреде-
лению «силы» Европейского союза, при этом особое внимание уделя-
ется концепции «нормативной силы» ЕС и ее критическому анализу. 
Для этого рассмотрены исторические предпосылки возникновения идеи 
о «нормативной силе» Европейского союза, приведены три подхода к 
ее пониманию, соотношение «нормативной силы» с иными формами 
«силы» и проанализированы основные противоречия, скрытые в дан-
ной концепции. 

*    *    * 

Зарубежными авторами было разработано множество терминов, 
призванных отразить особенности ЕС как международного актора и 
описать его «силу», как, например, концепции «гражданской силы» 
(civilian power) [16; 36], «нормативной силы» (normative power) [14; 
22; 24], «тихой сверхдержавы» (quiet superpower) [30; 31], «мягкого им-
периалиста» (soft imperialist) [20], «торговой силы» (trade power) [29], 
«ответственной силы» (responsible power) [6], «реалистической силы» 
(realist power) [39], «этической силы» (ethical power) [7], «прагматичной 
силы» (pragmatic power) [38], «рыночной силы» (market power) [13] и 
др. Характерной чертой всех этих концепций является представление о 
целостности Европейского союза как актора, но с некоторыми допуще-
ниями. Примечательно также, что большинство из этих исследований 
представляют собой скорее гипотезы и приглашение к обсуждению ро-
ли ЕС на международной арене, что говорит о стремлении определить 
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место Евросоюза в современной мирополитической системе, одновре-
менно подчеркнув его уникальность. 

Пожалуй, наиболее популярной из указанных идей можно назвать 
концепцию «нормативной силы» ЕС, согласно которой Европейский со-
юз стремится оказывать влияние на представления иных международных 
акторов (прежде всего — государств) относительно ценностей и норм 
поведения как на международной арене, так и во внутренней политике. 
Именно эта концепция вызвала большое оживление в академических 
кругах и привела, как выразился Кристофер Бикертон, к целой веренице 
«прилагательных префиксов», описывающих природу ЕС [10, p. 4]. 

Необходимо понимать, что, как и многие иные политические кон-
цепции, концепция «нормативной силы» ЕС является продуктом реа-
лий своего времени, а потому предлагаем остановиться на концепциях, 
ей предшествовавших, кратко описав условия, в которых они были 
сформированы. 

В начале 1970-х гг., в период разрядки международной напряжен-
ности возникают первые дискуссии относительно потенциальной роли 
Европейского сообщества. Наиболее заметный вклад в обсуждение был 
внесен Франсуа Дюшеном, который сформулировал понятие «граждан-
ской силы» Европы. Согласно этой концепции, Европейское сообщест-
во стремится использовать не военные, а гражданские способы влияния 
на другие государства. При этом сама политика, базирующаяся на 
принципах коллективного действия и ответственности, общего соци-
ального равенства, толерантности и справедливости, направлена не 
только на конкретные цели, но в первую очередь на формирование бла-
гоприятной международной среды [17, p. 19—20]. Такое новое прочте-
ние «силы» считалось в тот период весьма прогрессивным. В то же 
время было очевидно, что мировая политика тогда формировалась ис-
ходя из взаимоотношений двух сверхдержав, а потому ЕС не мог пре-
тендовать на то, чтобы стать ролевой моделью для других государств в 
краткосрочной перспективе. 

Обострение отношений между СССР и США в 1980-е гг. привнесло 
свои коррективы в развитие идеи привлекательности «гражданской си-
лы», на первый план вновь вышел политический реализм с его трактов-
кой «силы» государства. Согласно мнению австралийского реалиста 
Хедли Булла, концепция «гражданской силы» Европы содержала «про-
тиворечие терминов»: «прогрессивное мышление» 1970-х гг. базирова-
лось на слабом фундаменте, так как «сила», которой обладало Европей-
ское сообщество, основывалась на военной мощи государств-членов, а 
не самого Сообщества. Булл также полагал, что Европе следует в 
меньшей степени полагаться на поддержку США и стать более само-
достаточной в вопросах обороны и безопасности [11, p. 150—153]. 
Впоследствии тренд на укрепление военной составляющей «силы» Ев-
ропейского союза был оформлен Европейской политикой безопасности 
и обороны (ЕПБО) в 1999 г. 

Распад Советского Союза и окончание холодной войны открыли 
новый этап развития дискуссии относительно регионального и гло-
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бального статуса Европейского союза. Набиравший обороты процесс 
глобализации, помимо вопросов войны и мира, выдвинул на передний 
план в международной повестке дня такие проблемы, как соблюдение 
прав человека, экономическое равенство, продвижение демократии, 
гуманитарные интервенции, глобальные изменения климата и др. Все 
эти изменения позволили ЕС определить основные векторы собствен-
ной внешней политики, опираясь на международные этические нормы, 
заложенные в уставе Организации Объединенных Наций1, и выстраи-
вать ее сообразно целям поддержания демократических ценностей, за-
щиты прав человека и «хорошего управления» (good governance) на 
глобальном уровне. С этого периода в европейских исследованиях на-
чинает преобладать идея нормативности «силы» Европейского союза. 

В 2002 г., в ответ на критику концепции «гражданской силы» Фран-
суа Дюшена австралийским реалистом Хедли Буллом датский полито-
лог Иан Маннерс предлагает академическим кругам концепцию «нор-
мативной силы», согласно которой «сила» Европейского союза заклю-
чается в «способности формировать представления о “норме” в между-
народных отношениях» [22, p. 239]. И. Маннерс утверждал, что изме-
нения, произошедшие с глобальной политикой с 1990-х гг., требуют 
пересмотра понятий «гражданской» и «военной силы», поскольку раз-
деляемые этими понятиями базовые положения утратили актуальность 
с окончанием холодной войны [22, p. 236—238]. Таким образом, в ос-
нове сформулированной в русле либерально-идеалистической парадиг-
мы концепции «нормативной силы» лежит отказ от тоталитаристских и 
государственно-центристских взглядов традиционных подходов, а зна-
чит, «сила» ЕС не может быть сведена к экономическим или военным 
ее составляющим, поскольку выражается через «идеи, мнения и со-
весть» [14, p. 175]. 

В то же время и это концептуальное направление не лишено опре-
деленных недостатков. В частности, центральным для концепции 
«нормативной силы» является тезис о «силе» идей, при этом их при-
влекательность рассматривается вне привязки к материальным стиму-
лам. В этом и заключается сущностное отличие «нормативной силы» от 
ее предшественника — «гражданской силы», которая подразумевала 
взаимосвязь между материальными и нематериальными источниками 
«силы». И хотя такого допущения не было в первой статье, предста-
вившей концепцию, в более поздней работе 2009 г. И. Маннерс пишет о 
том, что на практике «нормативная сила» часто используется совместно 
с материальными стимулами или физическим принуждением [27]. Это 
обстоятельство ставит под вопрос внутреннюю согласованность и са-
мобытность всей концепции. 

Кроме того, среди исследователей не наблюдалось согласия относи-
тельно того, каким образом необходимо рассматривать «нормативную 
силу». В 2011 г. И. Маннерс систематизирует свое видение «норматив-

1 Впоследствии, базируясь на этом положении, Лисбет Аггестам охарактеризо-
вала Европейский союз на этом этапе развития как «этическую силу» [7]. 
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ной силы» и выделяет три подхода к ее пониманию: с точки зрения 
нормативного подхода к международным отношениям (normative 
international theory), как формы «силы» актора и, наконец, как характе-
ристики актора с точки зрения его международной идентичности [28]. 
Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Первый подход подразумевает понимание того, что есть норматив-
ный подход к международным отношениям. Согласно мнению амери-
канского политолога Молли Кокран, все теории международных отно-
шений базируются на нормативном подходе в том смысле, что любой 
исследователь, даже придерживающийся позитивистского подхода и 
стремящийся проводить свое исследование при помощи методов, наибо-
лее приближенных к естественно-научным, не может избежать норма-
тивных предположений относительно того, почему его исследование 
имеет научную значимость, или какие данные наиболее важны для его 
работы, или как их интерпретировать [12, p. 1]. Рассмотрение «норма-
тивной силы» Европейского союза с точки зрения нормативного подхода 
к международным отношениям, согласно мнению И. Маннерса, требует 
внимания к подобного рода предположениям; иными словами, необхо-
димо учитывать, каким образом исследователь оценивает и оправдывает 
эти нормативные предположения, а также критически к ним относиться 
[28, p. 228]. И. Маннерс подчеркивает: чтобы наиболее полно раскрыть 
то, «чем Европейский союз является, что он делает и должен делать на 
международной арене», необходим более широкий и подходящий для 
современных условий подход, отвергающий «бездумный и некритиче-
ский анализ», но стремящийся к «анализу и критической оценке норма-
тивной силы ЕС в мировой политике» [25, p. 45—46]. 

Второй подход, выделенный И. Маннерсом, предлагает рассматри-
вать «нормативную силу» в качестве особой формы «силы» актора ми-
ровой политики, при этом необходимо принимать во внимание, что в 
своем идеальном типе она не проявляется через материальные стимулы 
или физическое принуждение, но выражается в способности применять 
принцип нормативной оправданности действий (normative justification). 
Как отмечает И. Маннерс, данная форма «силы» близка по своим ха-
рактеристикам к социальной «власти» (social power), для которой 
«власть» над кем-либо вторична по сравнению с возможностью воз-
действовать на поведение индивидов. Это отражается в такой ключевой 
характеристике «нормативной силы», как способности актора форму-
лировать и применять нормативные принципы на международной аре-
не в «нормативно устойчивой» (normatively sustainable) форме, т. е. 
нормативно объяснимой и оправданной для прочих акторов и устойчи-
вой для будущих поколений [28, p. 230]. 

Третий подход основывается на понимании «нормативной силы» 
как характеристики актора мировой политики с точки зрения его меж-
дународной идентичности. Иными словами, как отмечает И. Маннерс, 
речь идет о том, насколько каждый отдельно взятый актор мировой по-
литики приблизился к «идеальному типу нормативной державы». 
Предполагается, что актор такого рода будет использовать идею о 
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«нормативной оправданности» действий для того, чтобы привить меж-
дународному сообществу идею о том, что более справедливый и кос-
мополитный мир является «нормой», к которой необходимо стремиться 
[28, p. 232]. Этот тезис исключительно важен для концепции «норма-
тивной силы», поскольку любое сильное государство способно оказы-
вать влияние на представление о «нормальном» в международных от-
ношениях, однако, если при этом государство не исходит из принципа 
«нормативной устойчивости», оно не может считаться «нормативной 
державой», так как применяет имперский подход, выстраивая свои 
взаимоотношения с внешним миром. 

Несколько спорным и одновременно малоизученным аспектом кон-
цепции «нормативной силы» можно назвать вопрос о том, как «норма-
тивная сила» соотносится с другими видами «силы», в первую очередь с 
введенной в научный оборот в начале 1990-х гг. американским ученым 
Джосефом Наем «мягкой силой», которую он противопоставил «жест-
кой» [32]. Согласно Дж. Наю, «мягкая сила» — «способность влиять на 
других посредством сотрудничества в формировании программы дейст-
вий, убеждения и оказания позитивного привлекательного воздействия 
для достижения желаемых результатов» [33, p. 20—21]2. Интересное ви-
дение концепции «силы» Дж. Ная представлено в работе Николая Юди-
на, который, исходя из контекстно-ориентированного подхода, предлага-
ет рассматривать «мягкую силу» в качестве «особой формы взаимодей-
ствия, отличительной чертой которой становится направленность на дос-
тижение долгосрочных стратегических целей путем косвенного, неявно-
го воздействия на объект. Использование “мягкой силы” направлено 
на “санацию” окружающего государства пространства — минимизацию 
рисков появления непосредственных вызовов, масштабных угроз, тре-
бующих более затратного реагирования, применения “жесткой силы”» 
[5, c. 101]. В этом смысле может показаться, что по своей сути «норма-
тивная сила» близка к «мягкой», однако, согласно убеждениям И. Ман-
нерса и Т. Диеза, это не совсем так. Они отмечают, что «мягкая сила» яв-
ляется эмпирической концепцией, т. е. она — внешнеполитический инст-
румент, который может быть использован в том числе и для негативных 
целей. «Нормативная сила», напротив, представляет собой исключитель-
но теоретическую концепцию, требующую понимания процессов соци-
альной диффузии и нормативных практик, и не выступает внешнеполи-
тическим инструментом, направленным на соблюдение национальных 
интересов [14, p. 179]. 

Этот тезис вызывает ряд вопросов. Коль скоро «нормативная сила» 
не является внешнеполитическим инструментом, распространение 
норм осуществляется иными методами, включая и «перенос» норм в 
процессе торговли, оказания финансовой и технической помощи или 

2 Здесь необходимо отметить, что концепция «мягкой» силы вызывает массу 
споров среди ученых-международников, поскольку содержит в себе ряд про-
тиворечий. Весьма подробно они рассмотрены в работе Н. В. Юдина «Жесткий 
взгляд на “мягкую силу”: критический анализ монографии Дж. Ная “Будущее 
власти”» [4].  
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посредством санкционной политики в отношении третьих стран  
[22, p. 245], а следовательно, не исключены ситуации, при которых не-
гативные последствия для третьих сторон от применения экономиче-
ских санкций не рассматриваются в качестве моральной преграды на 
пути достижения конечной цели — «привития» нужных норм поведе-
ния. Не вполне ясно, каким образом это соотносится с принципом 
«нормативной устойчивости» и где находится грань между «норматив-
ной силой» и имперским подходом. Вызывает сомнения и тезис о том, 
что «нормативная сила» не направлена на соблюдение национальных 
интересов. Национальные интересы государства нельзя рассматривать 
в отрыве от ценностей и норм, поскольку, как отмечают Е. Б. Павлова и 
Т. А. Романова, «осознание интереса также исходит исключительно из 
мироощущения актора и его ценностей в конкретный момент» [2]. Та-
ким образом, весьма опрометчиво отрицать наличие рациональной со-
ставляющей «нормативной силы». 

Кроме того, по мнению И. Маннерса, термин «мягкая сила» был ис-
пользован Дж. Наем в основном для описания внешней политики 
США, которая подразумевала комбинирование механизмов «мягкой» и 
«жесткой силы», что делает его не вполне пригодными для изучения 
Европейского союза [14, p. 179]. С исторической точки зрения допол-
нительным стимулом к популяризации концепции «нормативной силы» 
Европейского союза в научных и политических кругах стала односто-
ронняя внешняя политика США при администрации Джорджа Буша 
после событий 11 сентября 2001 г. Европейский союз, в отличие от 
США, которые были склонны к применению военной силы, стремился 
использовать дипломатические средства при решении внешнеполити-
ческих споров, чем, по мнению сторонников данного подхода, зарабо-
тал себе репутацию актора, уважающего нормы международного права. 
Таким образом, представления о «нормативной силе» Европейского 
союза были выстроены на противопоставлении ЕС как США, так и ос-
тальным акторам мировой политики. Согласно воззрениям сторонни-
ков концепции «нормативной силы», классические государства Вест-
фальского типа участвуют в процессе материальной конкуренции для 
достижения собственных целей. Европейский союз в силу своих осо-
бенностей, напротив, осуществил качественный переход на новый уро-
вень взаимоотношений на международной арене и включился в ценно-
стную конкуренцию с прочими субъектами за формирование благопри-
ятной среды международных отношений. По сути, речь идет о своеоб-
разном моральном превосходстве и идеализации Европейского союза 
как актора мировой политики, достигшего достаточного уровня разви-
тия для того, чтобы оценивать степень развитости своих партнеров на 
основе собственных представлений о «норме» и в случае необходимо-
сти оказывать на них влияние с целью «привития» недостающих до 
идеального типа качеств. Как и любой подход, основанный на позициях 
превосходства, идея о «нормативной силе» Европейского союза не мо-
жет не вызывать непонимания у третьих сторон, и в первую очередь это 
проявляется во взаимоотношениях ЕС с Россией, которая не разделяет 
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взглядов ЕС относительно универсальности трактовки проецируемых 
им норм3. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос относительно происхож-
дения «нормативной силы» Европейского союза; иными словами, дела-
ет ЕС «нормативной силой» то, чем он является, или то, какую полити-
ку проводит [22; 23]. Как отмечают британские авторы Томас Диез и 
Мишель Пейс, Европейский союз обладает характеристиками «норма-
тивной силы» обоих типов: и как особой формы «силы», и как иден-
тичности актора [15, p. 210—211]. 

Согласно мнению И. Маннерса, «нормативная сила» ЕС базируется 
на трех основаниях: на особом историческом опыте (имеется в виду, в 
первую очередь, наследие двух Мировых войн), на особом гибридном 
характере политического устройства и на политико-правовой природе 
ЕС [22, p. 240—241]. Эти три обстоятельства позволили государствам-
членам объединить ключевые принципы и ценности под эгидой ЕС и 
обеспечить их соблюдение на национальном и наднациональном уров-
нях, что и сделало их «нормой» для Европейского союза. Общие для 
государств — членов ЕС ценности заложены в основополагающих до-
говорах Евросоюза, которые и составляют основу его идентичности: 

Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, 
свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения 
прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти 
ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, 
характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, 
справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин4.  

Более того, Европейский союз опирается на эти ценностные ориен-
тиры на международной арене:  

В своих отношениях с остальным миром Союз утверждает и про-
двигает свои ценности и интересы и содействует защите своих граждан. 
Он способствует миру, безопасности, устойчивому развитию планеты, 
солидарности и взаимному уважению народов, свободной и справедли-
вой торговле, искоренению бедности и защите прав человека, в том 
числе прав ребенка, а также неукоснительному соблюдению и развитию 
международного права, особенно соблюдению принципов Устава Орга-
низации Объединенных Наций5. 

Таким образом, Европейский союз выстраивает свои взаимоотно-
шения с внешним миром, базируясь на «силе», легитимность6 которой, 
согласно воззрениям И. Маннерса, основана на этих фундаментальных 
принципах и ценностях [22, p. 244]. 

3 Подробнее о проблематике восприятия ЕС как «нормативной силы» в России 
см., например: [1—3]. 
4 The Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU. P. 1. Art. 2. 
5 Ibid. Art. 3. 
6 Проблематика легитимности «нормативной силы» вызывает, пожалуй, самые 
жаркие споры между сторонниками и противниками этой концепции. Подроб-
нее по этому вопросу см., например: [10]. 
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Однако в теории и на практике в политике государства можно вы-
явить противоречия между определенными ценностями, и как в таком 
случае приверженность одной из них может оправдывать пренебреже-
ние другой? В этой связи встает вопрос приоритета ценностей и их 
трактовки. Европейский союз в настоящий момент исходит из приори-
тета прав человека над принципом национального суверенитета госу-
дарств; иначе говоря, такой подход оставляет за ЕС право на вмеша-
тельство во внутренние дела государства в том случае, если в нем на-
рушаются базовые права человека, а поскольку подобная трактовка 
норм международного права не разделяется большинством государств, 
в частности Россией и Китаем, легитимность «нормативной силы» ЕС 
не может считаться абсолютной. 

Можно оспорить и тезис о том, что «нормативная сила» присуща 
исключительно ЕС, поскольку перечисленные ценности заложены и в 
конституциях многих иных государств. Принимая во внимание это об-
стоятельство, можно говорить о том, что роль ЕС как актора, способно-
го влиять на понятие «нормы» в международных отношениях, зиждется 
в таком случает лишь на особом историческом опыте и гибридном ха-
рактере его политического устройства. 

Необходимо отметить, что мнения относительно роли и значимости 
ЕС на международной арене серьезно разнятся среди европейских и не-
европейских исследователей, причем заметная часть авторов из Европы 
склонна идеализировать природу ЕС. Особенно отчетливо это проявля-
ется у сторонников концепции «нормативной силы». Проблема в этом 
случае кроется в том, что рассмотрение исследуемого объекта как 
«глобальной силы, выступающей за все хорошее», в своем роде вопло-
щения основных ценностей, в которые верит автор, ограничивает его 
способность к критическому анализу привлекательности Евросоюза как 
примера для подражания. Кроме того, концепция «нормативной силы» 
предполагает добровольное желание прочих акторов перенять нормы и 
практики ЕС в условиях критической трансформации Вестфальской 
модели мира, что также воспринимается многими ее сторонниками как 
постулат, не требующий верификации. Представляется, что в вопросах 
идеализации роли Европейского союза на международной арене даль-
ше всех зашел И. Маннерс, написавший в 2008 г.: «ЕС всегда был, есть 
и будет нормативной силой в мировой политике» [25, p. 45]. Подобное 
утверждение и вовсе переводит идею о «нормативной силе» Евросоюза 
в категорию идеологических концепций. 

Тем не менее зарубежными авторами был проведен ряд исследова-
ний, призванных проверить аргумент относительно нормативности силы 
ЕС и его последовательности во внутренней и внешней политике. Ре-
зультаты этих исследований не всегда однозначны и указывают на то, 
что при определенных обстоятельствах Евросоюз «теряет запал» [37, 
p. 114], отстаивая некоторые из норм, например права человека, которые,
казалось бы, являются основной ценностью для «нормативной силы» ЕС 
[8; 9; 21]. Такого рода непоследовательность уменьшает убедительность 
«нормативной силы» ЕС, которая в реальности оказывается обусловлен-
ной политическими целями, средствами и обоснованиями, а следова-
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тельно, степень ее потенциала варьируется в зависимости от проблемной 
области. Представляется, что «нормативная сила» Европейского союза 
наиболее значительна в областях, связанных с решением вопросов мо-
рального и этического характера, как, например, защита прав человека, 
содействие международному развитию, защита окружающей среды и 
борьба с глобальным изменением климата. Таким образом, будущее со-
стоятельности Европейского союза как «нормативной державы» будет во 
многом зависеть от успехов по этим направлениям. 

С другой стороны, не следует принимать самовосприятие или стрем-
ление Европейского союза быть «нормативным актором» за свершив-
шийся факт. ЕС может позиционировать себя в качестве любой «силы», 
которой только пожелает, однако степень его влияния на международ-
ную среду будет зависеть от того, насколько этот образ разделяют про-
чие субъекты международных отношений. Как ни парадоксально, эта 
сфера исследований до сих пор остается малоизученной, в особенности 
европейскими авторами, несмотря на то, что внешнее восприятие и 
имидж государства являются весьма важными факторами внешней поли-
тики. Существует ряд исследований относительно внешнего восприятия 
ЕС в таких странах, как Россия, Китай, Бразилия, Индия и Япония, ре-
зультаты которых говорят о том, что, хотя образ Евросоюза в этих госу-
дарствах скорее положителен, так как не ассоциируется с использова-
нием «жесткой силы», он в равной степени не ассоциируется и с «норма-
тивной силой» [3; 18; 19; 34; 35]. То обстоятельство, что ЕС действует на 
международной арене так, будто его имидж соответствует его самовос-
приятию, способно привести к опасному когнитивному диссонансу, ко-
торый негативно скажется на его отношениях с внешним миром. По всей 
видимости, для Европейского союза настал момент завершить стадию 
саморефлексии и определения своей роли как глобального актора и об-
ратить больше внимания на мнение своих партнеров. 

Что же касается перспектив самой концепции, то здесь необходимо 
отметить, что, несмотря на ее противоречивость и высокую степень 
идеализации предложенной формы «силы» ЕС, это концептуальное на-
правление позволило по-новому взглянуть на природу Европейского 
союза и его роль в мировой политике, отразив такие важные аспекты, 
как целеполагания и сущностные основы проводимых ЕС политик. Не 
вызывает сомнения и то, что с учетом происходящих в мировой поли-
тике изменений это исследовательское направление далеко не исчерпа-
но и в ближайшем будущем появится немало эмпирических и теорети-
ческих работ, отправной точкой для которых станет концепция «норма-
тивной силы» Европейского союза. В то же время представляется, что 
дальнейшие исследования в этой области требуют более гибкого под-
хода к рассмотрению норм, а также критического осмысления не толь-
ко реальных политических практик, но и исходных концептуальных 
основ идеи о «нормативной силе» ЕС. 

Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Феде-
рации для государственной поддержки ведущих научных школ Россий-
ской Федерации (НШ-2427.2014.6). 
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Traditionally, studies into a state’s foreign policy focus on the international situa-
tion and national interests of the parties. However, such approach does not completely 
conform to the objectives of studies into the foreign policy of the European Union – an 
example of unique integration of states. One of the modern approaches aimed to de-
scribe the nature of the EU as an actor in world politics is the concept of the EU’s 
‘normative power’ arguing that the ‘power’ of the EU lies in the ability to change the 
international community’s idea of the ‘norm’. The concept of the EU’s ‘normative 
power’ is the focus of the article. The author describes the historical background of 
EU’s foreign (and to a degree, domestic) policy, assuming that the policy is a ‘prod-
uct’ of its time. The article examines three approaches to understanding these con-
cepts and analyses the correlation between the ‘normative’ and ‘soft power’ as well as 
related contradictions. In conclusion, the author identifies prospects of studies into the 
concept of ‘normative power’ of the European Union. 

Key words: foreign policy of the European Union, European Union, EU, ‘nor-
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УДК 930.1(091)  

В современных гуманитарных и об-
щественных науках тематика истори-
ческой политики и связанной с ней 
культуры памяти приобретает все 
большую значимость, отражаясь на 
изменениях как в законодательстве, 
так и в историографии и политологии. 
Цель статьи — представить основные 
подходы к изучению исторической по-
литики и проанализировать с точки 
зрения этих подходов состояние и пер-
спективы исследования исторической 
политики на территории бывшей не-
мецкой провинции Восточная Пруссия. 
Показаны разные точки зрения исследо-
вателей в отношении ключевых поня-
тий memory studies: одни отождеств-
ляют понятия «политика памяти» и 
«историческая политика», другие раз-
личают их; существуют разные мнения 
по поводу продуктивности применения 
категории «места памяти». На основе 
метода историографического анализа 
продемонстрированы сходства и разли-
чия в подходах к исторической политике 
и политике памяти, оценена продук-
тивность использования понятий 
«места памяти» и «конфликты памя-
ти» в странах Балтийского региона, 
охарактеризованы новейшие работы 
историков и политологов об изменениях 
в культуре памяти в России в целом и в 
Калининградской области в частности 
от советского к постсоветскому пе-
риоду. На примере современной исто-
риографии показано, что «места памя-
ти» и «историческая политика» сегодня 
являются наиболее востребованными 
категориями для изучения культуры па-
мяти и идентичности, а компаратив-
ный анализ — перспективным методом 
для исследования специфики историче-
ской политики на землях бывшей Вос-
точной Пруссии. 

Ключевые слова: Восточная Прус-
сия, историческая политика, Калинин-
градская область, политика памяти 
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Тематика исторической политики лежит на пересечении двух сфер 
гуманитарного знания: политической истории (предполагающей ком-
плексное изучение деятельности политических институтов и их репре-
зентации в общественном сознании) и memory studies (междисципли-
нарного пространства исследований коллективной памяти). Политиче-
ская история успешно развивалась в науке на протяжении нескольких 
столетий, а memory studies оформились в качестве полноправного на-
правления в последнюю четверть прошлого века. Границы между эти-
ми сферами проницаемы, причем проблематика политической истории 
также тесно связана с политологической. 

Теоретические рамки для исследования коллективной памяти зада-
ны в классических работах П. Нора, Я. и А. Ассманов и др. (см. рус. 
пер. работ [1; 2; 11]). Большую популярность приобрели концепты 
«места памяти» (П. Нора) и «культурная память» vs. «коммуникативная 
память» (Я. и А. Ассманы). Применяя новый понятийный аппарат, ис-
следователи изучали в 1980—2010-х гг. различные аспекты коллектив-
ной памяти. Широкий интерес общественности и профессионалов к те-
матике памяти описывается сегодня как «мемориальный бум» (memory 
boom) или «мемориальный поворот» (memorial turn). 

К тому же ряду базовых понятий относятся «политика памяти» и 
«историческая политика», которые, однако, трактуются по-разному. 
А. Ассман, к примеру, склонна сближать «историческую политику» 
(следом за К. Леггеви понимая под ней вопросы организации, управле-
ния и процессы принятия политических решений, определяющие «ме-
мориальные структуры» [1, с. 300]) и «мемориальную политику» (такой 
термин избран переводчиком в российском издании) (см. [1, с. 73]). 
Н. Е. Копосов также отождествляет их («Историческая политика, или 
политика памяти, — термин сравнительно новый, хотя явление это 
очень старое» [6, с. 52]), описывая мемориальное законодательство как 
яркое проявление такой политики. Некоторые авторы применяют этот 
концепт, обозначающий «очень старое явление», уже к раннему Сред-
невековью [24]. 

Есть в то же время исследователи, которые различают два термина. 
Тогда под политикой памяти (нем. Gedächtnispolitik) понимаются дис-
курсивные, перформативные и материальные репрезентации коллек-
тивной идентичности, стратегии борьбы и конкуренции памятей раз-
ных коллективов. Историческая политика (нем. Geschichtspolitik), осу-
ществляемая властью в рамках определенного политического режима, в 
таком контексте оказывается лишь одной из форм политики памяти. 
Конкурирующие с «гегемоном» этнические, культурные, социальные, 
гендерные группы выстраивают в современных обществах свои поли-
тики памяти, и вся совокупность сложных взаимоотношений различ-
ных субъектов по поводу интерпретации и репрезентации прошлого 
становится подходящим для междисциплинарного изучения объектом. 

А. И. Миллер также различает политику памяти и историческую по-
литику. Датируя появление «исторической политики» временем канц-
лерства Гельмута Коля, когда критики последнего определили полити-
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ческий поворот в интерпретации прошлого термином Geschichtspolitik, 
историк прослеживает реанимацию термина и его (poltyka historyczna) 
переосмысление консервативной частью элиты в позитивном ключе в 
Польше в 2004 г. и, далее, в других странах региона [8, с. 7]. Миллер 
понимает под исторической политикой «политические манипуляции 
историей» [8, с. 12], которые трактуются как пример повышенного 
внимания политиков и исследователей к политике памяти [8, с. 8] —
 из последнего замечания понятно, что это далеко не синонимы. Логику 
А. И. Миллера развивает О. Ю. Малинова, которая, следуя М. Кангас-
пуро, различает историческую политику и «политическое использова-
ние истории» — более широкую категорию, предполагающую осознан-
ное оперирование историей как инструментом политической аргумен-
тации [7, с. 8—9]. Анализ того, как используется прошлое в современ-
ных политических дискуссиях и риторике российских президентов, по-
буждает О. Ю. Малинову говорить об этой практике как об одном из 
«центральных элементов символической политики» [7, с. 23], уходя от 
сложного выбора между понятиями «исторической политики» и «поли-
тики памяти». 

Пикантность вопросу придает также наличие разных терминологи-
ческих традиций в основных языках современной науки (см. об этом: 
[39, S. 15—16]). Отсутствие консенсуса по поводу терминов приводит к 
спорным решениям: одна из недавних публикаций имеет два названия 
— немецкое и английское. В первом фигурирует слово Geschichtspolitik 
(историческая политика), которое во втором передано конструкцией 
Historical memory culture (культура исторической памяти) [20]. 

В немецкой литературе термин «историческая политика» впервые 
зафиксирован в 1986 г. в работе Кристиана Майера, а на конец 2000-х гг. 
он был наиболее распространенным в сравнении с Vergangenheitspolitik, 
Erinnerungspolitik и Gedächtnispolitik (см. [33, S. 70—71]). В англо-амери-
канской литературе концептуализация politics of memory приходится на 
рубеж 1970—1980-х гг., но исследования политики памяти заметно акти-
визировались после окончания холодной войны. 

Основные достижения исследователей в 1990—2000-х гг. касались 
Европы после Второй мировой войны. В классической работе «Поли-
тика памяти в послевоенной Европе» (под редакцией Р. Нед Лебоу и 
др., 2006 [35]) в компаративном ключе представлены разные европей-
ские кейсы использования прошлого в политических целях. По этому 
же пути шли и другие ученые в Европе и США. В 2010 г. некоторые 
итоги исследований были подведены в сборнике «Историческая поли-
тика и коллективная память» (2010) под редакцией Х. Шмида. Хайде-
мария Уль и Харальд Шмид характеризуют разные стороны политики в 
отношении прошлого на примере современных государств [33; 40]. Ис-
торическая политика трактуется немецкими исследователями как фак-
тор «большого политического влияния», как инструмент борьбы 
(Geschichtskampf), которая не может быть редуцирована ни к узкоспе-
циальным историографическим дискуссиям, ни к публичным дебатам 
по поводу актуальных политических и социально-экономических про-
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блем. Сфера борьбы вокруг прошлого становится все более значимой 
областью современного политического действия. Исследователи сего-
дня задаются вопросами о формах и средствах реализации историче-
ской политики, ее функциях и результатах, акторах, нормативных кон-
текстах (включая правовые — мемориальное законодательство и т. п.). 

Для большинства исследователей исторической политики на пер-
вый план выдвигается фактор влияния властвующей элиты на ее реа-
лизацию. Во Франции, например, активное вмешательство власти в 
процессы коммеморации (увековечения и репрезентации в националь-
ной культурной памяти) начинается в годы президентства Ф. Митте-
рана (1981—1995): его предшественник В. Жискар д’Эстен не вмеши-
вался в зону компетенции историков-профессионалов, однако с начала  
1980-х гг. власти силами специализированных комитетов постоянно 
организуют коммеморацию значимых событий или персон (см. [19, 
р. 920], а также у П. Нора об «эре коммемораций»: [11, с. 95—96]). При 
этом вовлеченное в процесс переосмысления истории государство не 
только поддерживает «холодную» память (чествуя национальных геро-
ев или национальные победы), но и активно участвует в решении про-
блем «горячей» памяти, которые в России принято называть «трудны-
ми вопросами истории». На 1990-е гг. пришлось официальное призна-
ние ответственности Франции за депортацию евреев в годы Второй ми-
ровой войны, сформировавшее матрицу нового отношения к «черным 
страницам» национального нарратива (рабство, колониальные войны и 
другие явления, включая те, к которым французское государство не 
имело отношения, например геноцид армян в Турции). Несмотря на ут-
верждение Жака Ширака в 2005 г. о том, что «в Республике нет офици-
альной истории» (цит. по: [19, р. 921]), государство формирует сбалан-
сированную «мемориальную экономику», уравновешивающую призна-
ние ошибок и прославление достижений. 

Для понимания вектора развития исследований памяти целесооб-
разно обратиться к понятию «места памяти» («одному из самых успеш-
ных концептов в европейской историографии за последние тридцать 
лет» [29, S. 129]), к которым коллектив под руководством П. Нора от-
нес все то, что подвергается коммеморации. В знаменитом одноимен-
ном трехтомнике были описаны способы конституирования республи-
канского и национального дискурса: символика, памятники, педагоги-
ческие и историографические стратегии и т. п. [28]. 

Этот проект критиковался с разных позиций. Одни оппоненты от-
мечали, что указанные «места памяти» отчетливо связаны с нацио-
нальными (государственными) интересами: утверждая единый нацио-
нальный дискурс, они провоцировали конфликты по поводу «мест 
памяти», конкуренцию коммеморативных стратегий. Другие исходили 
из того, что проект П. Нора и его коллег представляет собой игру пре-
сыщенного ума интеллектуала, возможную только в рамках француз-
ской культурной традиции и не воспроизводимую в других контек-
стах [4, с. 70], — время, впрочем, обнаружило несостоятельность этой 
критики. 
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Неудивительно, что дальнейшие исследования «мест памяти» раз-
вивались по двум направлениям: применение популярного концепта в 
других странах и исследование «мест памяти» в иных масштабах. Пер-
вое направление отмечено аналогичными работами по истории италь-
янских, немецких [14; 16] и других национальных «мест памяти»: на 
2013 г., по подсчетам Б. Мажерюса, было завершено 12 национальных 
проектов, включавших, помимо указанных, исследование «географии 
памяти» в Австрии, Бельгии, Дании, Люксембурге, Нидерландах, Рос-
сии и Швейцарии [29, p. 121]. 

Второе направление — это транснациональные и локальные (регио-
нальные) исследования. В 2002 г. вышли такие публикации, как 
«Транснациональные места памяти: северно- и южноевропейские пер-
спективы», «Транснациональные места памяти в Центральной Европе» 
[37; 38] и др. Аналогичные работы посвящены локальным «местам па-
мяти» (на уровне городов и регионов). Первые попытки применить об-
суждаемый концепт к истории Кёнигсберга и Восточной Пруссии осу-
ществлены польскими и немецкими историками Р. Трабой, Б. Хоппе, 
А. Энгель-Брауншмидт и др. [15; 22; 23; 36]; в литовской литературе 
предложен анализ «Малой Литвы» как литовского места памяти [41]; 
наконец, и российские исследователи сегодня используют это понятие 
для реконструкции основных элементов дискурса региональной иден-
тичности, а также практик коллективной памяти и исторического соз-
нания в советском Калининграде (1945—1990) [5]. 

В описанных выше случаях проблематика «мест памяти» в значи-
тельной степени ушла от первичной функции поддержания националь-
ных мастер-нарративов в сторону нюансированного исследования спе-
цифических памятей коллективов, их конкуренции, стратегий их репре-
зентации и т. п. Сегодня исследование «политики памяти» на любом 
уровне неизбежно требует выявления и рассмотрения «мест памяти» 
как наций, так и различных этнических и социальных групп. Политика 
памяти в этом контексте будет описываться как деятельность различ-
ных акторов по интерпретации и репрезентации прошлого через симво-
лически выраженные «места памяти» (в случае властвующей элиты 
уместно говорить об исторической политике как частном случае поли-
тики памяти). 

Еще одним значимым понятием стал концепт «конфликты памяти». 
Обычно в Восточной Европе речь идет о разногласиях в интерпретации 
советского опыта, однако на деле поводов для «мемориальных войн» 
значительно больше (например, в Литве увековечение памяти антисо-
ветских партизан как героев сталкивается с контр-нарративом еврей-
ских общин; для последних некоторые участники литовского сопро-
тивления советской власти оказываются коллаборантами нацистов и 
соучастниками холокоста). Характерно в этой связи название статьи 
Клаусса Леггеви, посвященной дебатам вокруг Бронзового солдата в 
Таллине, — «Разделенная история Европы» [27]. 

Констатация «разделенности» приобретает характер общего места в 
рассуждениях о политике памяти в регионе (ср. статью «Разделенная 



èÓÎËÚËÍ‡ 

 110 

память» Кшиштофа Помяна, прямо утверждающего: «Всякая коллек-
тивная память есть разделенная память» [31, S. 39]). Хотя в изучении 
исторической политики в странах Балтийского региона делаются толь-
ко первые шаги, одним из ключевых вопросов становится историче-
ский потенциал конфликтов в регионе — этому посвящена статья Имби 
Зооман: наряду со шведско-финскими или финско-эстонскими спорами 
высоким признается конфликтный потенциал и во взаимоотношениях 
балтийских государств и России [34, S. 17—25]. Для центрально- и вос-
точноевропейской истории неизбежную конфликтность несут столкно-
вения памятей вокруг депортации немецкого населения из регионов, 
перешедших к Польше, СССР и Чехословакии по итогам Второй миро-
вой войны. Для культурной памяти россиян (за исключением калинин-
градцев) этот аспект первых послевоенных лет практически незаметен, 
поэтому сюжет депортации не играет особой роли в национальной ис-
торической политике, хотя в культурах памяти немцев, поляков и чехов 
он постепенно повышает свое значение (см. об этом [26]). 

Естественно, западных исследователей преимущественно интересу-
ет западная историческая политика, однако в последние годы возраста-
ет интерес к восточноевропейской истории. Это и монографические ис-
следования отдельных случаев, как фундаментальная работа Ф. Б. Шен-
ка «Александр Невский в русской культурной памяти (1263—2000)» 
[12], и такие сборники, как «Историческая политика и культура памяти 
в новой России» (2009, под редакцией Л. Карла и И. Полянского — см.: 
[21; 25]). В первом случае классическое рассмотрение эволюции образа 
Александра Невского в русской культурной памяти обернулось иссле-
дованием механизмов исторической политики российского государства 
(вплоть до постсоветского периода). Вторая работа открыла дискуссию 
о том, как соотносятся историческая политика и культура памяти в Рос-
сии рубежа столетий. 

Целесообразно обратиться к опубликованной в этом сборнике ста-
тье Ольги Курило, которая прослеживает эволюцию русской (россий-
ской) культуры памяти в СССР и постперестроечной России. До Пере-
стройки «ландшафт памяти» (Erinnerungslandschaft) был в основном 
гомогенным. Официальный дискурс о прошлом в многонациональном 
государстве предполагал единую советскую историю, а не националь-
ные истории. Разрешенные воспоминания отдельных национальных 
групп подвергались значительному идеологическому искажению. Цен-
тральные темы советской истории (прежде всего Октябрьская револю-
ция и Вторая мировая война) доминировали как в научной литературе, 
так и в публичных ритуалах, причем гомогенизация культуры памяти 
обеспечивалась за счет запрета и альтернативных воспоминаний, и 
проявлений критической мысли в публичном пространстве. Табуиро-
ванные темы (красный террор, депортации народов в сталинский пери-
од, холокост на оккупированной советской территории, плен и колла-
борационизм в годы Второй мировой войны) вытеснялись в простран-
ство личной и семейной памяти или памяти неподконтрольных госу-
дарству групп (кружков диссидентов). Индивидуальные воспоминания 
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о войне, вступавшие в противоречие с канонической версией, не могли 
предаваться гласности [25, S. 144—145]. 

Перестройка создала условия для публикации альтернативных вос-
поминаний о прошлом. Постсоветская память манифестируется прежде 
всего в специфических «местах памяти» и «фигурах памяти» 
(Gedächtnisfiguren). К последним относятся два выбранных для анализа 
конкурирующих дискурса о прошлом — «демократический» и «нацио-
нально-патриотический» [25, S. 146]. Первый опирается на признание 
плюрализма, альтернативности путей общественного развития и под-
держивается правозащитными организациями. Присутствовавший в со-
ветской культурной памяти дискурс жертвы (Opferdiskurs) в форме 
нарратива о страданиях советского гражданского населения в годы 
войны поместил жертв советской системы в центр воспоминаний. Не-
смотря на успехи в продвижении демократической культуры памяти 
как в столице, так и в регионах (деятельность общества «Мемориал», 
установка памятников жертвам политических репрессий, введение те-
матики холокоста в школьные программы и т. д.), в постсоветской па-
мяти сохраняются темы, обсуждение которых по-прежнему затруднено 
(например, масштабы коллаборационизма в годы войны) [25, S. 147]. 
Однако власть в России (статья опубликована в 2009 г.) поддерживала 
в некоторых масштабах «демократическую память», сигнализируя об-
ществу о своей открытости и готовности к диалогу с Западом. 

«Национально-патриотическая память», за которую ответственны 
различные организации национально-патриотического характера (и в 
первую очередь Русская православная церковь), продвигает коммемо-
рацию важных для формирования национальной идентичности собы-
тий. Эта фигура памяти, по О. Курило, не имеет особой поддержки в 
российской интеллектуальной элите, а организации такого толка нахо-
дятся на обочине социума [25, S. 154]. 

Вывод историка состоит в том, что современная культура памяти в 
России не поддается однозначному определению, эклектично соединяя 
различные символы и «места памяти». Неоднородность приоритетов 
политики памяти в современной России связана также с приватизацией 
и интернационализацией воспоминаний, избирательной реанимацией 
старых стереотипов и т. д. Процесс демократизации культуры памяти в 
России, по мнению О. Курило, идет медленно не только по политиче-
ским, но и по социально-психологическим причинам — ликвидация со-
ветских институтов не означала одновременных перемен в менталитете 
«советского человека» [25, S. 158]. 

Хотя О. Курило нарисовала в целом правдоподобную картину эво-
люции культуры памяти в России, ряд положений может быть оспорен. 
Характеристика культуры памяти, рамки которой обозначила советская 
историческая политика, справедлива, хотя ее гомогенность несколько 
преувеличена: определенные дискуссии допускались и в рамках совет-
ской историографии, оценки репрессий и сталинского режима на раз-
ных этапах колебались между осуждением и замалчиванием, в совет-
ских республиках существовали версии национальной истории, выхо-
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дившие за рамки строго идеологизированного канона (дискурс жертвы 
описывал страдания народа как от собственного господствующего 
класса, так и от российского империализма). Лев Гудков анализирует 
неоднородность советской исторической политики в отношении памяти 
о Великой Отечественной войне — от разрыва между личным опытом 
фронтовиков и официально-парадной версией событий в конце 1940-х 
— начале 1950-х гг. к интенсивному матрицированию массовых пред-
ставлений о войне в 1960-х — начале 1980-х гг. [3, с. 90—91; ср.: 6, 
с. 90—105; 21]. 

Характеристика постсоветской ситуации как конкуренции между 
двумя «фигурами памяти» страдает неполнотой (сохранение советской 
топонимики и символики подразумевает наличие еще одного дискур-
са). Обе «фигуры памяти» занимают определенные места и в общест-
венном мнении, и в репертуаре предпочтений элиты: тезис О. Курило о 
мотивах поддержки «демократической памяти» властью сохраняет ак-
туальность даже в контексте исторической политики в России послед-
них лет, когда объем государственной поддержки «демократической 
памяти» заметно сократился. 

Об этом свидетельствует принятое в разгар обострения отношений 
со странами Запада распоряжение российского правительства от 15 ав-
густа 2015 г. «Об утверждении концепции государственной политики 
по увековечению памяти жертв политических репрессий». В концепции 
причудливым образом сочетаются демократическая риторика и этати-
стские стереотипы: «Россия не может в полной мере стать правовым 
государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увеко-
вечив память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами по-
литических репрессий» [9]. Концепцию можно рассматривать как ре-
зультат компромисса между разными фигурами памяти, потому что в 
ней апология восстанавливающего свои позиции «в мировом сообще-
стве» государства соединяется с реверансами в адрес как «националь-
но-патриотической» (после «колоссальных потерь» в годы войн первой 
из трагедий советского периода указаны «гонения на представителей 
религиозных конфессий»), так и «демократической памяти» (первой 
задачей в построении национальной идентичности значится «формиро-
вание правового государства, в основе которого заложено соблюдение 
прав человека, социальных и этнических групп населения страны»). 
Принцип «необходимости объективного анализа как достижений со-
ветского периода, так и его трагических страниц, в том числе массовых 
политических репрессий» [9] отражает сложность, знакомую и другим 
элитам (см. выше пример Франции). 

Рассуждения О. Курило гармонируют с выводами других историков 
памяти. В статье Йорга Ганценмюллера и Рафаэла Утца, составителей 
сборника «Советские преступления и русская память» (2014), подчер-
киваются противоречивый характер официальной российской политики 
в отношении сталинизма и существование на фоне этой политики раз-
нообразного ландшафта памяти [18, S. 28—30]. Близкие выводы со-
держатся и в работах российских авторов [6; 7]. 
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Изучение исторической политики на территории бывшей Восточ-
ной Пруссии (Варминьско-Мазурское воеводство Польши, Калинин-
градская область России и Клайпедский край Литвы) требует общей 
рамки для сравнения, которую обеспечивает анализ опыта социализма 
и постсоциалистического транзита. Выводы О. Курило и других авто-
ров могут быть экстраполированы — с известными поправками — на 
все три региона, представляя собой отправную точку для исследова-
ния разных моделей исторической политики на землях бывшей Вос-
точной Пруссии. 

Историческая политика в Калининградской области (как и в других 
регионах), к примеру, отражала общенациональные тенденции и обла-
дала региональной спецификой (в частности, обусловленной довоен-
ным прошлым территории). Польский социолог А. Саксон проследил 
различия в символическом присвоении земель бывшей Восточной 
Пруссии в Польше и Литовской ССР, где постулировалось возвраще-
ние исторических территорий, и в российской Калининградской облас-
ти, где приходилось осваивать территорию заново (см.: [32]). Так сло-
жились две модели исторической политики (надо признать, что в ста-
линской пропаганде в первые послевоенные годы была предпринята 
попытка реализовать ту же модель «возвращения исконных земель», но 
она оказалась безуспешной). 

В дополнение к образу «разделенности» истории литовский исто-
рик Василиюс Сафроновас, известный работами по «культуре воспо-
минания» в Клайпеде, изобрел еще одну емкую характеристику: «недо-
деленность» наследства Восточной Пруссии. Хотя немецкая провинция 
«не существует как отдельный регион уже много десятилетий, она все 
еще порождает конфликты территориального воображения, основанно-
го на этнографическом принципе и ментальной географии, опираю-
щейся на идею легитимного завоевания» [10, с. 208]. Исследователь 
констатирует, что польские и немецкие историки находятся в процессе 
сближения двух культур, описывая восточнопрусское прошлое через 
две «разные национальные перспективы»; такой путь пока недоступен 
российским и литовским историкам, потому что «стороны отталкива-
ются от двух принципиально разных подходов: один основан на идее 
легитимного завоевания, другой — на концепции этнографического 
единства населения» [там же], вследствие чего неизбежно столкнове-
ние памятей, характер которого отчасти обусловлен фактом недоделен-
ности наследства. 

В постсоветский период противоречивость исторической политики 
в самой западной российской области была еще рельефнее, чем в дру-
гих регионах. О. Курило отмечала, что в Калининграде сохраняются 
такие атрибуты советской эпохи, как название города и памятник М. И. 
Калинину [25, S. 154]. В Литве и Польше, при всех различиях в истори-
ческом опыте этих стран, реализована иная стратегия десоветизации. 
Кроме того, компаративный подход может не ограничиваться тремя 
«восточнопрусскими» землями, но расширять масштаб рассмотрения, 
обнаруживая плодотворность при сопоставлении политики памяти в 
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бывших немецких регионах, отошедших к Польше частично (как Вос-
точная Пруссия) или полностью (как Силезия) [13, p. 28—29], или при 
сравнении сходств и отличий в историческом обосновании сталинской 
стратегии советизации вновь присоединенных районов Калининград-
ской области, части Карельского перешейка и Сахалина с Курильскими 
островами [30]. 

Исследование политики памяти в понимании современных ученых 
неразрывно связано с реализацией междисциплинарного подхода через 
кооперацию со специалистами в сфере cultural studies, urban studies, 
trauma studies, анализа дискурса и др. В последние годы возрос интерес 
к социально-психологической стороне «культуры памяти»: напряже-
нию между памятью и идентичностью, когнитивным измерениям изме-
нений культуры памяти (см. обстоятельный обзор у Эльке Файн: [17]). 
В этом свете процитированные рассуждения О. Курило о «менталитете 
советского человека» могут быть уточнены с учетом новых теоретиче-
ских достижений. 

Как любой другой концепт, «историческая политика» и «мемори-
альная политика» историчны сами по себе. Они появились недавно и 
могут утратить актуальность. Кшиштоф Помян, опираясь на понимание 
неизбежно конфликтогенного характера коллективной памяти, выска-
зался радикально: «Недавно у нас много говорили о “политике памяти”. 
Я предлагаю замещать ее этикой памяти» [31, S. 40]. Со временем, воз-
можно, гуманистический пафос ученых возобладает над частными ин-
тересами политических элит, но на современном этапе от исследования 
политики памяти отказаться невозможно. 

Изменение тематики происходит также за счет изучения континуи-
тета между более ранними или более поздними периодами в развитии 
исторической политики современных государств, выявления противо-
речий по поводу интерпретации и репрезентации прошлого между раз-
личными этническими группами (в том числе меньшинствами), опре-
деления дискурсивных и визуальных механизмов реализации политики 
памяти и т. д. «Места памяти», «историческая политика», «политика 
памяти» сегодня становятся разными точками входа в проблемное по-
ле, в котором выдвигаются и решаются вопросы памяти и идентично-
сти. Плодотворность использования этих концептов при всей неста-
бильности понятийного аппарата и с учетом существующих методоло-
гических ограничений доказана на примере анализа мастер-нарративов 
национального уровня, но ясно, что она обнаружит себя и в ходе изу-
чения истории регионов, включая территорию бывшей Восточной 
Пруссии, разделенной сегодня между тремя государствами. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научного проекта № 15-21-06002а(м) «Политика памяти в российско-
польско-литовском пространстве на территории бывшей Восточной 
Пруссии: преемственность и изменения культурного ландшафта 
(1945—2015 гг.)». 
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In the humanities and social sciences, the politics of memory and related culture 
of remembrance increase their significance, affecting legislation, historiography, 
and political science. This article aims to present key approaches to studying the 
politics of memory and employ them to the analysis of the politics of memory on the 
territory of the former German province of East Prussia. The author shows different 
research perspectives on the key concepts of memory studies. Some researchers 
identify the notion of the ‘politics of memory’ with that of the ‘politics of history’, 
while others distinguish between them. The author evaluates the effects of using the 
category of ‘memory sites’.  Applying the method of historiographical analysis, the 
author examines similarities of and differences between approaches to the politics of 
history and the politics of memory. The author evaluates the effects of using the no-
tions of ‘memory sites’ and ‘memory conflicts’ in the Baltic Region states, and re-
views recent works of historians and political scientists on the changes in the culture 
of remembrance in Russia in general and the Kaliningrad region in particular dur-
ing the Soviet and post-Soviet periods. Modern historiography is used as an example 
to demonstrate that ‘memory sites’ and the ‘politics of history’ are the most relevant 
concepts in the study of the culture of remembrance and identity, whereas a com-
parative analysis proves to be effective for the identification of the main features of 
the politics of memory on the territory of the former East Prussia.  

Key words: East Prussia, politics of history, Kaliningrad region, politics of 
memory 
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УДК 911.5 

Актуальность исследования обу-
словлена важностью приморских регио-
нов для развития экономики страны и 
обеспечения ее внешнеэкономических 
связей, а также большими различиями 
между территориями, требующими 
учета при проведении региональной по-
литики. Цель работы — установление 
специфики приморских регионов РФ по 
сравнению с остальными регионами 
страны, их типологизация и выявление 
возможностей и направлений социаль-
но-экономического развития. Примене-
ны методы теоретической и эмпириче-
ской типологизации регионов с исполь-
зованием теоретических установок, 
предложенных Дж. Фридманном. Ре-
зультатом стало выделение пяти соци-
ально-экономических типов и ряда под-
типов субъектов Российской Федерации 
и определение принципиальных направ-
лений развития регионов каждого выде-
ленного типа. Полученные предложения 
могут быть использованы при обосно-
вании региональной политики РФ и ее 
субъектов. 

Ключевые слова: приморский реги-
он, социально-экономическая типоло-
гия, типы приморских регионов России 

Введение 

Природные и социально-эконо-
мические различия российских ре-
гионов чрезвычайно велики. С одной 
стороны, это выделяет ряд террито-
рий, имеющих большие преимуще-
ства перед другими субъектами РФ в 
уровне освоенности и темпах разви-
тия. С другой стороны, существую-
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щие особенности создают возможности для формирования различной 
специализации регионов, обладающих разным набором природных и 
социально-экономических факторов развития. 

Большую группу составляют приморские субъекты Российской 
Федерации. Наличие у них морского побережья создает предпосылки 
развития связанных с морем видов экономической деятельности — 
морского транспорта, рыболовства, туризма и рекреации. Но качество 
этих предпосылках в разных регионах неодинаково. Поэтому для 
оценки приморского положения как фактора социально-экономичес-
кого развития регионов необходима их типологизация, учитывающая 
достигнутый уровень развития связанных с морем видов экономиче-
ской деятельности и их роль в региональной экономике. На этой ос-
нове возможно определение перспектив более полного использования 
преимуществ приморского положения субъектов РФ для развития их 
экономики. 

В данной статье произведено сравнение приморских и остальных 
субъектов РФ по состоянию на 2012 г., дана оценка развития связанных 
с морем видов экономической деятельности и типологизированы при-
морские регионы, различающиеся важнейшими социально-экономиче-
скими характеристиками, намечены некоторые пути развития регионов 
разных типов. 

Сопоставление приморских и внутренних регионов России 

Приморские регионы России (под которыми понимаются субъекты 
РФ, имеющие выход к морю) большей частью расположены на востоке 
и севере страны, в наименее заселенных ее частях. Занимая более 60 % 
территории, они концентрируют менее четверти населения страны. По-
ниженная освоенность восточных и северных российских приморских 
регионов, занимающих наибольшие территории, обусловлена главным 
образом неблагоприятными климатическими условиями и отчасти их 
периферийностью по отношению к наиболее заселенным частям Рос-
сии. Их экономика во многом носит сырьевой характер. Вместе с тем в 
европейской части страны расположен ряд хорошо освоенных примор-
ских регионов, с развитым сельским хозяйством, обрабатывающей про-
мышленностью и сферой услуг. 

Из-за унаследованных от СССР особенностей размещения эконо-
мики, ориентированной преимущественно на внутренний рынок, при-
морское положение регионов до сих пор имеет в оценке факторов раз-
вития экономики гораздо меньшее значение, чем в большинстве дру-
гих приморских стран. Это было особенно характерно для нашей 
страны в советский период развития, что показано нами еще в конце 
1980-х гг. [4]. 

И сейчас приморские регионы, во-первых, не показывают значи-
тельного превосходства над остальными в уровне экономического раз-
вития: в 2012 г. 21 приморский регион концентрировал 23 % населения, 
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производя 23,7 % совокупного ВРП России, то есть в расчете на душу 
населения лишь на 3 % больше. Во-вторых, во внешнеторговых связях 
они не только не превосходили удаленные от моря регионы страны, но 
даже уступали им. В 2012 г. на них приходилось 19,1 % экспорта и 25 % 
импорта РФ. А отношение внешнеторгового оборота к ВРП всех при-
морских регионов составляло 46,8 % против 53,8 % в остальных субъек-
тах страны. Только у четырех приморских регионов этот показатель 
был выше среднего по РФ (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калинин-
градская, Сахалинская области). Хотя, казалось бы, именно приморские 
регионы (поскольку все они являются и приграничными, приближен-
ными к зарубежным торговым партнерам) должны быть больше вовле-
чены во внешнеэкономическую деятельность. Но высокий удельный 
вес среди них составляют слабо освоенные северные и восточные ре-
гионы, большинство которых недостаточно активны во внешнеэконо-
мической деятельности1. 

В 1990-е гг. численность населения приморских регионов также 
росла более медленными темпами по сравнению с остальными терри-
ториями России. За 1991—2000 гг. количество жителей приморских ре-
гионов снизилось на 2,7 %, а остальных — на 1,6 %. 

Лишь в 2000-е гг. по динамике численности населения приморские 
субъекты РФ вследствие развития в стране рыночных отношений и бо-
лее активного вхождения России в мировой рынок стали демонстриро-
вать лучшие результаты по сравнению с остальными регионами. Так, 
хотя в 2000-е гг. динамика численности населения улучшились в регио-
нах обоих типов, приморские имеют несколько более высокие показа-
тели. Население здесь возросло за 2000—2013 гг. на 0,5 %, тогда как в 
остальных регионах сократилось на 1,7 %. 

Еще более высокими темпами стало увеличиваться производство 
ВРП в расчете на душу населения. Если в 2000 г. в приморских регио-
нах этот показатель был 97 % от среднероссийского уровня, то в 2012 г. 
— уже 103 %. Их доля в производстве совокупного ВРП, составлявшая 
в 2000 г. 22 %, возросла на 1,7 процентных пункта. Позиции 13 примор-
ских регионов из 21 в производстве ВРП в расчете на душу населения 
по сравнению со среднероссийским показателям улучшились, а ухуд-
шились у 8 регионов. 

Таким образом, сравнительная динамика как численности населе-
ния, так и производства ВРП приморских и удаленных от моря регио-
нов России приблизилась к характерной для мира в целом, соответст-
вуя преобладающей тенденции концентрации населения в приморской 
зоне. 

1 Здесь и далее расчеты автора на основе данных: [5; 6]. В связи с отсутствием 
более поздних данных по производству ВРП в субъектах РФ состав примор-
ских регионов (21 регион) приводится по состоянию на 31.12.2012 г. Ненецкий 
и Ямало-Ненецкий автономные округа рассматриваются как отдельные регио-
ны, соответственно Архангельская и Тюменская области — без автономных 
округов. 
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Социально-экономические различия развития  
связанных с морем видов экономической деятельности  

в приморских регионах России 

По своим природным и социально-экономическим характеристи-
кам, динамике экономического развития приморские регионы России 
существенно различаются. Качественные различия имеются как в раз-
резе выделяемых в литературе морских бассейнов, так и внутри них. 

Наличие морского побережья по-разному сказывается в тех или 
иных морских бассейнах и субъектах РФ на выполняемых ими народ-
но-хозяйственных функциях. Связаны с побережьем, прежде всего, 
морской транспорт, рыболовство и рекреационная деятельность. 

Распределение морских портов и их грузооборота по морским бас-
сейнам и субъектам РФ отражают данные таблицы 1. 

Таблица 1 

Морской транспорт по субъектам РФ и морским бассейнам, 2012 г. 

Грузооборот, 
тыс. т 

Территория 

Коли-
чество 
мор-
ских 
портов 2003 2012 

2012 г.
в % к 

2003 г.

Доля  
в грузо-
обороте 
морских 
портов 
РФ,  

2012 г., % 
Российская Федерация  62 301559 574430 190 100 
Европейская часть РФ 29 235560 430635 183 74,97 
Балтийский бассейн 6 76371 207210 271 36,07 
г. Санкт-Петербург 1 42039 57814 138 10,06
Ленинградская область 4 21610 136676 632 23,79 
Калининградская область 1 12722 12720 100 2,21 

Черноморский бассейн 11 126207* 176727 140 30,77 
Ростовская область 2 12057* 19607 163 3,41 
Краснодарский край 9 114151* 157120 138 27,35 

Каспийский бассейн 3 7378 10033 136 1,75 
Республика Дагестан 1 3548 6042 170 1,05
Республика Калмыкия 0 … … … … 
Астраханская область 2 3829 3990 104 0,69

Арктический бассейн,  
европейская часть 9 25604 36666 143 6,38 
Мурманская область  3 21572 28169 131 4,90 
Республика Карелия 0 … … … … 
Архангельская область  
без АО 3 3920 5231 133 0,91 
Ненецкий АО 3 112 3266 2929 0,57

Азиатская часть РФ 33 65999 143795 218 25,03 
Арктический бассейн,  
азиатская часть 10 3696 2045 55 0,36 
Республика Саха (Якутия) 1 12 358 2914 0,06 
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Окончание табл. 1 

Грузооборот, 
тыс. т 

Территория 

Коли-
чество 
мор-
ских 
портов 2003 2012 

2012 г.
в % к 

2003 г.

Доля  
в грузо-
обороте 
морских 
портов 
РФ,  

2012 г., % 
Красноярский край 4 2947* 1132 38 0,20 
Ямало-Ненецкий АО 1 … … … … 
Чукотский АО  5 736 554 75 0,10 

Тихоокеанский бассейн 22 6234 141751 228 24,68 
Приморский край  7 44180 80813 183 14,07 
Хабаровский край 4 9817 27997 285 4,87
Магаданская область 1 1006 1347 134 0,23
Сахалинская область 9 5765 29024 503 5,05
Камчатский край 1 1536 2570 167 0,45

* Оценка автора.
Расчеты автора на основе данных: [1]. 

Как можно заметить из анализа данных таблицы 1, в двух примор-
ских регионах — Республиках Калмыкия и Карелия — морские порты 
отсутствуют. В европейской части страны расположено 29 морских пор-
тов, концентрирующих три четверти грузооборота портов России. Соот-
ветственно, на 33 порта азиатской части РФ приходится четверть грузо-
оборота. В 2003—2010 гг. грузооборот портов азиатской части увеличи-
вался быстрее (возрос в 2,2 раза), чем европейской (рост в 1,9 раза). Наи-
больший прирост на востоке страны — в основном благодаря освоению 
нефтяных месторождений шельфа Сахалина — обеспечили порты Саха-
линской области и Хабаровского края. Значительную часть их грузообо-
рота составляет перевозка грузов между двумя этими регионами, обеспе-
чивающая жизнедеятельность Сахалина. На западе главный прирост да-
ли порты Ленинградской области, обслуживающие (как и все российские 
порты на Балтике) возросшие внешнеэкономические связи страны. По 
объему грузооборота порты Балтийского бассейна превысили показатели 
лидировавших ранее портов Черноморского бассейна. 

В восточных регионах РФ лучшие показатели — у портов Примор-
ского края (56 % грузооборота), играющих важную роль в обслужива-
нии внешнеэкономических связей Дальнего Востока и Сибири. 

Доля рыболовства и рыбоводства в производстве валового внутрен-
него продукта России в 2005—2012 гг. сократилась с 0,3 до 0,2 % 
вследствие более быстрого развития других видов экономической дея-
тельности (табл. 2). Сокращение произошло во всех основных рыбодо-
бывающих регионах, среди которых по объемам добычи рыбы выделя-
ются субъекты Дальневосточного федерального округа (78,4 % обще-
российского объема добычи рыбы); на занимающий второе место Се-
веро-Западный федеральный округ приходится 12,2 % [6]. 
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Таблица 2 

Доля рыболовства и рыбоводства, гостиниц и ресторанов  
в производстве ВРП субъектов РФ 

Рыболовство 
и рыбоводство 

Гостиницы 
и рестораны 

Доля  
в ВРП, % 

Доля  
в ВРП, % 

Территория 

2005 2012 

Изменение 
доли, про-
центные 
пункты 2005 2012 

Изменение 
доли, про-
центные 
пункты 

Российская Федерация  0,3 0,2 –0,1 0,9 1,0 0,1 
Европейская часть РФ 
Балтийский бассейн 

г. Санкт-Петербург 0,0 0,0 0,0 1,5 1,4 –0,1
Ленинградская область 0,1 0,1 0,0 0,6 0,7 0,1 
Калининградская область 2,2 1,3 –0,9 1,4 0,9 –0,5

Черноморский бассейн 
Ростовская область 0,1 0,1 0,0 1,1 1,4 0,3
Краснодарский край 0,1 0,1 0,0 2,4 2,5 0,1

Каспийский бассейн 
Республика Дагестан 0,1 0,1 0,0 1,6 7,2 5,6 
Республика Калмыкия 0,2 0,1 –0,1 0,7 0,7 0,0 
Астраханская область 0,7 0,3 –0,4 1,2 1,8 0,6 

Арктический бассейн, европейская часть 
Мурманская область  8,2 7,4 –0,8 0,7 1,3 0,6 
Республика Карелия 0,7 1,3 0,6 0,6 0,9 0,3
Архангельская область 1,0 1,3 0,3 0,6 0,8 0,2 
Ненецкий АО 0,6 0,6 0,0 0,3 0,3 0,0

Азиатская часть РФ 
Арктический бассейн, азиатская часть 

Республика Саха (Якутия) 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 –0,3
Красноярский край 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0
Ямало-Ненецкий АО 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,5 
Чукотский АО  4,2 1,4 –2,8 0,3 1,2 0,9 

Тихоокеанский бассейн 
Приморский край  7,8 4,7 –3,1 1,1 1,0 –0,1
Хабаровский край 1,9 1,2 –0,7 0,8 1,0 0,2
Магаданская область 3,2 3,1 –0,1 0,9 1,1 0,2 
Сахалинская область 6,1 2,1 –4,0 0,7 0,6 –0,1
Камчатский край 19,5 13,9 –5,6 1,2 1,2 0,0

Расчеты автора на основе данных: [5; 6]. 

По роли рыболовства в производстве валового регионального про-
дукта выделяются все приморские субъекты Тихоокеанского бассейна 
и Чукотский АО, регионы европейской части Арктического бассейна, 
Калининградская и Астраханская области. В остальных девяти примор-
ских регионах этот вид экономической деятельности дает не более 
0,1 % их ВРП. 
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Только некоторые приморские регионы характеризуются более раз-
витой рекреационной деятельностью по сравнению с внутренними ре-
гионами страны. Предполагая, что доля такого вида экономической 
деятельности, как «гостиницы и рестораны», в определенной мере от-
ражает уровень развития туризма и рекреации, можно констатировать 
небольшой рост вклада этой сферы в производство совокупного ВРП 
регионов России (с 0,9 до 1,0 %) (табл. 2). Но лишь в 10 приморских ре-
гионов из 21 доля «гостиниц и ресторанов» выше среднероссийской. 

Только четыре приморских региона выполняют внешнеторговые 
функции активнее, чем регионы РФ в среднем (см. рис.) — Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская, Калининградская и Сахалинская области; при-
ближается к среднероссийскому показателю Приморский край. Это от-
ражает тот факт, что внешнеторговые связи РФ в значительно большей 
мере осуществляются с помощью железнодорожного, автомобильного 
и трубопроводного транспорта через регионы с сухопутными внеш-
ними границами. 

Рис. Отношение внешнеторгового оборота к ВРП, 2012 г., % 

На основе данных: [6]. 

Итак, во многих, но не во всех приморских регионах хорошо разви-
ты виды экономической деятельности, связанные с наличием морского 
побережья. В большей мере это характерно для ряда субъектов, побе-
режье которых относится к Балтийскому, Черноморскому, Тихоокеан-
скому бассейнам, а также европейской части Арктического бассейна. В 
меньшей мере — к регионам Каспийского бассейна и азиатской части 
Арктического. 
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Типология приморских субъектов РФ 

К настоящему времени разработаны различные подходы к теорети-
ческой и эмпирической типологизации регионов. Их подробный обзор 
представлен в учебном пособии Н. А. Ермаковой и А. Т. Калоевой 
(2011). Приморские регионы сами по себе представляют теоретически 
выделенный тип регионов; вторым типом в этой краткой типологии яв-
ляются внутренние регионы. Но имеющиеся качественные различия 
территорий внутри приморских регионов дают основании к выделению 
типов и внутри них, для чего мы будем сочетать методологию как тео-
ретической, так и эмпирической типологизации. 

В теоретической типологизации приморских субъектов РФ будем 
основываться на известной классификации регионов Дж. Фридманна 
[7]. С ее помощью, опираясь на эмпирические данные, выделим типы и 
подтипы регионов. 

Как известно, Дж. Фридманн называет следующие типы регионов: 
— core regions — ключевые регионы (регионы роста, регионы-ядра), 
— upward-transition regions — продвинутые регионы, 
— development corridors — «коридоры развития», 
— resource-frontier regions — сырьевые регионы, 
— downward-transition regions — отстающие (депрессивные) регионы. 
Мы предлагаем дополнить эту классификацию, во-первых, путем 

расположения регионов — «коридоров развития» между регионами-яд-
рами не одной (как у Дж. Фридманна), а двух или нескольких стран [3; 
8]. Во-вторых, в некоторых случаях регион может содержать признаки 
двух (и более) типов. В-третьих, мы выделяем подтипы по темпам раз-
вития регионов (качественным различиям в динамике ВРП и измене-
ниям численности населения) в период 2000—2012 гг. (табл. 3). 

Регионы-ядра, международные «коридоры развития» и продвину-
тые регионы отличаются повышенными темпами экономического раз-
вития. 

Тип 1. Санкт-Петербург и Ленинградская область относятся к ре-
гионам-ядрам (ключевым регионам, регионам роста), определяющим 
направления социально-экономического развития страны. Это хорошо 
освоенные и высокоурбанизированные регионы с высоким уровнем 
производства ВРП на душу населения, с положительной динамикой 
численности жителей. Они имеют также признаки регионов — между-
народных коридоров развития, играя большую роль во внешнеэконо-
мических связях страны. 

Тип 2. В еще большей мере такие признаки имеет Калининградская 
область, которая может рассматриваться как зарождающийся междуна-
родный «коридор развития». Отношение внешнеторгового оборота к 
ВРП здесь самая высокая среди регионов России и составляет 164,4 %. 
Темпы развития выше среднероссийских, численность населения воз-
растает. От регионов-ядер область отличается более низким уровнем 
производства ВРП на душу населения. 
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Тип 3. К приморским регионам продвинутого типа, хорошо освоен-
ным и среднеурбанизированным (подтип 3.1), относятся Краснодар-
ский и Приморский края (с производством ВРП на душу населения, 
близким к Калининградской области), Ростовская область (с более низ-
ким производством ВРП на душу населения). Население Приморского 
края сокращается более высокими темпами, чем население РФ, Ростов-
ской области — менее высокими, а Краснодарского края — растет. Эти 
регионы имеют значительную (но ниже среднего) роль внешнеторго-
вых связей, претендуя (особенно Приморский край) на формирование 
признаков регионов — международных «коридоров развития». 

К подтипу 3.2 отнесена Архангельская область (без Ненецкого АО). 
Это один из староосвоенных, но слабозаселенных (вследствие менее 
благоприятных природных условий) приморских регионов СЗФО. Уро-
вень производства ВРП на душу населения здесь такой же, как в боль-
шинстве регионов типов 2 и 3, — несколько ниже среднего по РФ. На-
селение сокращается несколько быстрее, чем в среднем по РФ; медлен-
нее растет производство ВРП на душу населения, а темпы роста ВРП 
близки к среднероссийским. 

Тип 4. Из приморских регионов 12 относятся к сырьевым. Здесь по-
вышена доля добывающих производств в ВРП. Численность населения 
сокращается более высокими темпами по сравнению со средними по 
РФ. Сырьевые приморские регионы расположены в зонах с неблаго-
приятными природными условиями, а потому представляют собой ме-
нее освоенные территории с низкой плотностью населения и высокой 
степенью урбанизации. Регионы подтипа 4.1 (три из четырех из них — 
нефте- и газодобывающие) отличаются высокими темпами роста ВРП. 
Подтип 4.2 характеризуется более низкими, чем в среднем по РФ, тем-
пами роста ВРП, что является признаком, характерным для депрессив-
ных регионов. 

Тип 5. Депрессивные аграрные регионы с низкой урбанизированно-
стью, низким уровнем производства ВРП на душу населения, слабым 
развитием внешнеэкономических связей: 

5.1 — с ростом численности населения и повышенными темпами 
увеличения ВРП на душу населения — Дагестан; 

5.2 — с более значительным, по сравнению с РФ, сокращением на-
селения, с более медленными темпами роста ВРП на душу населения — 
Калмыкия. 

Заключение 

Современные типы приморских регионов РФ формировались в те-
чение длительного времени и достаточно устойчивы. На их специали-
зации распад Советского Союза сказался в меньшей мере, чем на став-
шие после этого приграничными регионы, не имеющие выхода к морю. 
Но в некоторых случаях сложившаяся ранее специализация усилилась, 
как это произошло в Ленинградской области, где сооружен ряд новых 
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портов в связи с тем, что порты Прибалтики, обрабатывавшие в СССР 
десятки миллионов тонн транзитных грузов в год, стали зарубежными. 
Значительные изменения для экономики Ненецкого АО и Сахалинской 
области вызвало начало добычи нефти на шельфе; возросла добыча га-
за на приморском севере Ямало-Ненецкого АО. Особый случай — Ка-
лининградская область, где произошла кардинальная перестройка эко-
номики вследствие превращения региона в эксклав. 

Наиболее экономически развитые и освоенные, развивающиеся 
повышенными темпами регионы расположены в Балтийском и Чер-
номорском бассейнах. Эти субъекты РФ, особенно относящиеся к 
Балтийскому бассейну, приближаются к типу регионов — междуна-
родных «коридоров развития». Этому процессу способствуют неиз-
бежное усиление участия России в международном территориальном 
разделении труда и развитие экономических связей с соседними стра-
нами. Одновременно, по крайней мере, часть этих регионов, хотя и 
расположенных на периферии европейской части страны, усиливает 
функции регионов-ядер. На Тихом океане подобные процессы проис-
ходят в Приморском крае. 

Самая сложная социально-экономическая ситуация, даже несмотря 
на продолжающийся рост производства, сложилась в большинстве 
сырьевых северных регионов. Необходимы большие капитальные и те-
кущие затраты государства на их жизнеобеспечение, на содержание и 
воспроизводство социальной инфраструктуры. Индикатором сложно-
сти ситуации служат даже не пониженные темпы роста ВРП, а резкое 
сокращение численности населения вследствие интенсивного миграци-
онного оттока (в условиях обычного для страны суженного воспроиз-
водства населения). 

Две республики типа 5 — Дагестан и Калмыкия — отстают в эко-
номическом развитии, при этом резко различаются между собой и ре-
жимом естественного воспроизводства, и темпами роста ВРП. Однако 
они имеют и общую проблему: трудности развития обрабатывающих 
производств, в том числе в связи с отсутствием ориентации местного 
населения на занятость в данной сфере. 

Выявленные качественные различия регионов, объединенных в со-
циально-экономические типы, обусловливают необходимость диффе-
ренцированной региональной политики государства, направленной на 
создание благоприятных условий развития видов экономической дея-
тельности и производств, наиболее соответствующих природным и со-
циально-экономическим условиям региона. 

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15-18-10000 
«Трансграничное кластерообразование в динамике экономических и селитеб-
ных систем приморских территорий европейской России»). 
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The relevance of this study stems from the importance of Russia’s coastal re-
gions for the development of the national economy and foreign economic ties. There 
are significant differences between coastal regions, which should be taken into ac-
count when devising a regional development policy. The article aims to identify spe-
cific features of Russia’s coastal regions, compare them with other national regions, 
provide a typology of them, and identify possibilities and areas of their socioeco-
nomic development. The author employs theoretical and empirical methods of clas-
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sifying regions within J. Friedmann’s theoretical framework. The article distin-
guishes between five socioeconomic types and a number of subtypes of Russian re-
gions and identifies key areas of development for each types. The author’s conclu-
sions can be used for formulating the regional policy of Russia and development 
policies of its regions. 

Key words: coastal regions, socioeconomic typology, types of Russia’s coastal 
regions 
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УДК 911.9 

Проанализированы итоги трехлет-
ней реализации механизма МПП, дейст-
вующего в рамках Соглашения о мест-
ном приграничном передвижении между 
Польшей и Россией. Анализ показал его 
практическую пользу в развитии разно-
стороннего сотрудничества Калинин-
градской области и приграничных (По-
морского и Варминьско-Мазурского) 
воеводствам Польши.  

Говоря о розничной торговле как 
структурном элементе экономики, 
можно констатировать принципиально 
различающееся влияние МПП на разви-
тие этого сектора в Калининградской 
области и в соседних воеводствах 
Польши.  

В рамках данной публикации произ-
ведена оценка роли МПП в развитии 
розничной торговли в Калининградской 
области и приграничных воеводствах 
Республики Польша, а также сформу-
лирован соответствующий прогноз раз-
вития розничной торговли с учетом из-
менения геополитической ситуации и 
корректировки курса национальных ва-
лют в конце 2014 г. Основываясь на 
анализе статистической и аналитиче-
ской информации, авторы приходят к 
выводу, что положительное влияние 
МПП превосходит те негативные эф-
фекты, которые создает режим для 
различных секторов экономики пригра-
ничных регионов, в том числе и для роз-
ничной торговли. 

Ключевые слова: розничная торгов-
ля, приграничное сотрудничество, мест-
ное приграничное передвижение, Кали-
нинградская область, приграничные 
воеводства Республики Польша 

Согласно классической центр-
периферийной модели Дж. Фридма-
на [24], приграничные регионы лю-
бого государства в полной мере 
можно отнести к регионам перифе-
рийного типа, то есть территориям, 
максимально удаленным от эконо-
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мического центра и его потенциала. В национальном пространстве уро-
вень социально-экономического развития периферийных территорий 
всегда оказывается ниже среднего по стране, а сами эти регионы будут 
нуждаться в постоянной поддержке со стороны центра (финансовой, 
технологической и пр.). Одним из основных инструментов преодоления 
внутригосударственного периферийного положения для приграничных 
регионов выступает механизм развития приграничного сотрудничества, 
в результате чего в зоне примыкания двух национальных периферий-
ных территорий с течением времени может сформироваться трансгра-
ничный экономический центр, который в наднациональном простран-
стве выступит состоятельным экономическим ядром. Важным критери-
ем развития приграничного сотрудничества является социально-эконо-
мический уровень двух соседствующих территорий. При этом оба ре-
гиона должны обладать сопоставимым уровнем социально-экономиче-
ского развития, и он должен быть относительно высоким (в противном 
случае процесс экономического развития будет происходить крайне 
медленно). 

Приграничное сотрудничество, начинаясь с локальных социальных 
и экономических контактов, постепенно эволюционирует в устойчивую 
разветвленную сетевую форму, которая, в свою очередь, ведет к фор-
мированию трансграничных форм пространственной организации эко-
номики (например, еврорегионы, «треугольники роста», промышлен-
ные дистрикты, трансграничные кластеры и т. д.). В отечественной нау-
ке сложилось несколько независимых направлений изучения пригра-
ничного сотрудничества как механизма социально-экономического 
развития приграничных регионов, разделяемых по территории иссле-
дования. Так, под руководством П. Я. Бакланова [15] изучаются при-
граничные регионы Дальнего Востока России. Граница РФ со странами 
СНГ, в особенности российско-украинское и российско-белорусское 
пограничье, исследуется под руководством Л. Б. Вардомского и 
В. А. Колосова [16; 20]. Приграничное сотрудничество российских тер-
риторий в Балтийском регионе изучается в Санкт-Петербурге [9; 10] и 
Калининграде [21]. 

До начала 2015 г. в приграничном сотрудничестве Калининград-
ской области с соседними странами ЕС наблюдался процесс активного 
формирования его сетевой модели, в которой ключевыми элементами 
выступали уже не отдельные социальные группы, а хозяйствующие 
субъекты приграничных регионов, стремящиеся к разветвленной ус-
тойчивой сетевой форме сотрудничества. Одним из инструментов его 
активизации стал механизм местного приграничного передвижения 
между Республикой Польша и Российской Федерацией, вступивший в 
силу 27 июля 2012 г. Данный договор стал не просто успехом в отно-
шениях между Россией и Европейским союзом — он уникален для са-
мого ЕС. Существовавший на тот момент Регламент ЕС № 1931/2206 
[18] разрешал подписывать соглашения о МПП между государством — 
членом ЕС и его соседями (не членами Евросоюза), при этом зона дей-
ствия соглашения не могла превышать 30 км, а в некоторых случаях 
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50 км вглубь территории каждого государства. До подписания россий-
ско-польского договора на восточной границе ЕС функционировало 
семь двухсторонних соглашений о МПП: три соглашения с Украиной 
(соглашения подписаны с Венгрией, Польшей и Словакией), два с Рос-
сией (Норвегия1, Латвия) одно между Молдавией и Румынией, одно ме-
жду Беларусью и Латвией2. Соглашение между Российской Федерацией 
и Республикой Польша потребовало изменения данного Регламента, 
так как по обоюдному согласию сторон зона действия режима МПП 
была распространена на всю территорию Калининградской области и 
соответствующую по размерам территорию соседних с ней воеводств 
Республики Польша3. 

Режим местного приграничного передвижения как инструмент со-
трудничества между странами ЕС и граничащими с ними государства-
ми возник в качестве меры по смягчению барьерной функции внешней 
границы Европейского союза. Механизм МПП в большей степени ори-
ентируется на население приграничных регионов (задача — поддержа-
ние локальных социальных контактов по обе стороны границы), неже-
ли на хозяйствующие субъекты данных территорий. 

Соглашение между Россией и Польшей функционирует уже более 
трех лет, что позволяет проводить оценки его влияния на различные 
сектора экономики и социальные сферы приграничных регионов этих 
стран. Качественные исследования оценки роли МПП в развитии при-
граничных регионов проводились за этот период в основном польской 
стороной [6; 19; 25], в то время как в России подобные исследования в 
должном объеме отсутствуют, и лишь недавно появилось несколько 
российских публикаций по данной тематике [1; 7; 8]. 

За последние пять лет объем взаимных передвижений на российско-
польской государственной границе неуклонно возрастал, а с введением 
в 2012 г. режима МПП рост стал еще более интенсивным (рис. 1). Если 
в 2010 г. суммарно границу пересекли 1451,5 тыс. человек, то по ито-
гам 2012 г. эта цифра составляла уже 4073,1 тыс. человек, а по итогам 

1 Норвегия не является членом ЕС, но она — в полной мере неотъемлемый 
элемент единого европейского пространства, что дает основание учитывать 
соглашение о МПП между Россией и Норвегией в данном контексте.  
2 В настоящее время двухсторонний договор о введении режима МПП у Рес-
публики Беларусь подписан не только с Латвией, но и с Литвой и Польшей. 
Однако функционирует только договор с Латвией. По мнению белорусских 
экспертов, вступление в силу соглашений с Литвой и Польшей белорусская 
сторона искусственно затягивает уже около двух лет. Все законодательные 
процедуры выполнены, кроме одной — Беларусь не направляет дипломатиче-
скую ноту о готовности запустить соглашение [3; 17].  
3 С польской стороны зона действия МПП охватывает ряд повятов двух вое-
водств: Варминьско-Мазурского воеводства (города Эльблонг и Ольштын, а 
также повяты Эльблонгский, Браневский, Лидзбаркский, Бартошицкий, Оль-
штынский, Кентшинский, Мронговский, Венгожевский, Гижицкий, Голдап-
ский, Олецкий) и Поморского воеводства (города Гданьск, Гдыня, Сопот и по-
вяты Гданьский, Новодворский, Мальборкский). 
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2014-го — 6565,3 тыс. человек. То есть интенсивность пересечения 
границы выросла в 1,5 раза, если сравнивать показатели 2014 и 2012 гг., 
и в 4,5 раза, если сравнивать 2014 и 2010 гг. 

Рис. 1. Число пересечений российско-польской  
государственной границы в 2010—2014 гг. 

Источник: по данным [14]. 

При сохранении объемов взаимных пересечений границы по визе 
именно режим МПП позволил значительно увеличить соответствую-
щие итоговые показатели. Если в 2012 г. в режиме МПП государствен-
ную границу пересекли всего 53,9 тыс. человек (107,8 тыс. пересече-
ний), то уже по итогам 2014 г. количество таких пересечений возросло 
до 4,7 млн человек (табл. 1). 

Таблица 1 

Число пересечений (тыс. человек) российско-польской  
государственной границы в формате МПП в 2013—2014 гг.  

Год Всего Население  
Республики Польша 

Население  
Калининградской области РФ 

2012 107,8 80,5 27,2 
2013 3500 2342 1158 
2014  4700 3025 1675,1 

Источник: [12; 14]. 

При этом режимом МПП чаще пользуется польское население, хотя 
его популярность среди жителей нашего региона неуклонно растет (если 
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по итогам 2012 г. соотношение составляло 80 на 20 в пользу польских 
граждан, то в 2014 г. оно было уже 65 поляков на 35 русских. Популяр-
ность механизма местного приграничного передвижения среди населения 
приграничных регионов России и Польши подтверждается тем фактом, 
что при максимальной численности способных воспользоваться соглаше-
нием о МПП в 2,8 млн человек (из которых около 941 500 с российской 
стороны и 1 900 000 с польской) по итогам 2014 г. им воспользовались бо-
лее 2,3 млн человек4. 

Возвращаясь к роли МПП в расширении розничной торговли пригра-
ничных регионов, необходимо предварительно оценить темпы развития 
данного сектора экономики на исследуемых территориях. Согласно данным 
официальных органов статистики, оборот розничной торговли в Калинин-
градской области, как и в России в целом, начиная с 2009 г. неуклонно воз-
растал и в абсолютных, и в относительных значениях (табл. 2, рис. 2). 

Таблица 2 

Оборот розничной торговли (млрд рублей)  
в Калининградской области и РФ в целом 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Калининградская область  76,2 85,9 90,5 100,8 109,3 118,0 
Россия в целом  13944,1 14599,1 16512 19104,3 21394,5 23685,9 

Источник: [13]. 

Рис. 2. Годовые темпы изменения оборота розничной торговли  
(в сопоставимых цена), в % к предыдущему году 

Составлено по: [13; 23]. 

4 Речь идет не об уникальных пользователях, а об общем количестве человек. 
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Динамика оборота розничной торговли в приграничных воеводст-
вах Республики Польша, как и в целом в стране, была неустойчивой 
(табл. 3, рис. 2) 

Таблица 3 

Оборот розничной торговли (в млн польских злотых)  
в Поморском и Варминьско-Мазурском воеводствах 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Поморское  
воеводство 23083,71 25274,69 26320,96 27329,93 29932,12 32111,28 
Варминьско-Ма-
зурское воеводство 11534,55 13727,97 11538,58 11132,44 12458,39 13227,87 
Польша в целом  482822,7 537264,5 573597,1 570701,1 619489,1 651873,3 

Источник: [23]. 

Темпы изменения оборота розничной торговли в Калининградской 
области и соседних с нею воеводствах Польши имели разную тенден-
цию. Наибольшую стабильность за исследуемый период имели показа-
тели Поморского воеводства, где наблюдался постоянный прирост обо-
рота розничной торговли (при этом темпы прироста постепенно падали, 
за исключением 2011 г.). Схожая картина и в Калининградской облас-
ти: здесь темпы пророста были более скромными, чем в соседнем вое-
водстве, а тенденция к их снижению наметилась в 2012 г. Для Вар-
миньско-Мазурского воеводства характерна наибольшая амплитуда ко-
лебания: резкие падения сменялись здесь не менее резким ростом годо-
вого оборота розничной торговли. 

Другим важным показателем оценки уровня развития розничной 
торговли является ее оборот в расчете на одного жителя. Для возмож-
ности межстранового сопоставления этих показателей значения для 
польских территорий были переведены с польского злотого в россий-
ский рубль по среднегодовому курсу (табл. 4). 

Таблица 4 

Оборот розничной торговли (в фактических ценах)  
в расчете на душу населения, в рублях 

Регион 2010 2011 2012 2013 
Калининградская область 96 162 107 127 115 464 123 651 
Поморское воеводство 128 801 136 970 138 339 148 658 
Варминьско-Мазурское воеводство 81 926 89 430 89 756 89 812 
Россия в целом 115 584 133 722 147 553 165 234 
Польша в целом 158 568 167 710 166 658 176 299 

Рассчитано по: [13; 23]. 
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Оборот розничной торговли в Калининградской области в расчете 
на душу населения в сравнении с соседними польскими регионами 
имел более высокие темпы прироста, и если в 2010 г. соответствующие 
показатели региона были в целом сопоставимы с уровнем Варминьско-
Мазурского воеводства, то уже к 2013 г. они стали сопоставимы с По-
морским воеводством. На уровне стран также четко прослеживается 
тенденция значительного роста показателя в России и его приближения 
к польскому, при этом последний за весь рассматриваемый период ха-
рактеризовался незначительным ростом. 

В целом представленные данные можно считать доказательством 
динамичного развития розничной торговли как в России, так и в Кали-
нинградской области (этот сектор экономики страны, как и в Бразилии, 
считался в последние годы самым динамично растущим среди всех го-
сударств мира). К 2013 г. Калининградская область достигла показате-
лей соседних регионов Польши, входя в 2014 г. в режиме скромных 
ожиданий, так как темпы роста снижались, оставаясь при этом положи-
тельными, а сама отрасль существовала в условиях возрастающей кон-
куренции со стороны Литвы и Польши. 

Далее произведем оценку влияния местного приграничного пере-
движения и в целом фактора приграничного положения Калининград-
ской области на развитие здесь розничной торговли, используя показа-
тели российско-польского взаимного пересечения границы. 

В польских исследованиях, о которых упоминалось выше, имеются 
подсчеты совокупных расходов граждан, пересекавших российско-
польскую границу в период с 2010 г. по I полугодие 2013-го. Эти дан-
ные (переведенные в российские рубли по среднегодовому курсу) 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Совокупные расходы (в рублях) граждан, пересекавших  
российско-польскую границу с 2010 г. до I полугодия 2013 г. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 (I полугодие) 
Калининградцы в Польше 1019,7 1880 3164,4 2356,2
Поляки в Калининградской области 463,5 1 136 2 663,8 1 817,6 

Источник: [19]. 

С 2010 по 2013 г. совокупные взаимные расходы граждан за все 
время пребывания в соседних регионах неуклонно возрастали. При 
этом если расходы калининградцев в Польше выросли за три года в три 
раза, то расходы польских граждан в Калининградской области вырос-
ли практически в пять раз. И если в 2010 г. совокупные расходы кали-
нинградцев в сравнении с поляками были в два раза выше, то по итогам 
I полугодия 2013 г. этот показатель существенно выровнялся (расходы 
калининградцев превышали аналогичные расходы жителей Польши 
лишь на 15 %). 
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На основе данных таблицы 5 и показателей числа пересечений государ-
ственной границы (см. рис. 1) можно рассчитать среднегодовой объем рас-
ходов одного человека во время его пребывания за границей (рис. 3). 

Рис. 3. Средний размер расходов одного человека, пересекавшего  
российско-польскую границу с 2012 г. по II полугодие 2013 г. 

Источник: собственные расчеты авторов. 

Из рисунка 3 видно, что средний объем расходов, приходящихся на 
одного польского жителя во время пребывания в Калининградской об-
ласти, и жителя эксклавного региона во время нахождения в Республике 
Польша, имеют разнонаправленные векторы изменений. Так, расходы ка-
лининградцев в целом стабильны и скорее имеют тенденцию к снижению 
(с учетом пусть и небольшой, но существующей инфляции в Польше ре-
альные расходы жителей Калининградской области в этой стране снижа-
ются). В то же самое время расходы польских граждан в нашем регионе 
каждый год неуклонно возрастали, что — даже с учетом высоких показа-
телей инфляции в России в сравнении с польскими — свидетельствует о 
повышении привлекательности Калининградской области для жителей со-
седних регионов Республики Польша в качестве места приобретения това-
ров, работ и услуг. И если по итогам первого полугодия 2013 г. калинин-
градцы в Польше тратили всё еще больше, чем жители Польши в Кали-
нинградской области, то (по неподтверждённым данным) по итогам 2014 
г. поляки по этому показателю догнали калининградцев, а в 2015 г. расхо-
ды польских граждан могут превысить расходы жителей нашего региона. 

Возвращаясь к оценке потерь региональных отраслей розничной тор-
говли от «вымывания» денежных средств в регионы приграничных стран, 
целесообразно сопоставить совокупный расход граждан во время поездок 
через российско-польскую государственную границу с оборотами рознич-
ной торговли соответствующих регионов. Так, в 2012 г. жители Калинин-
градской области в приграничных регионах Республики Польша потрати-
ли на приобретение товаров, работ и услуг около 333 млн польских зло-
тых. При этом, например, оборот розничной торговли за этот период Вар-
миньско-Мазурского воеводства составил 13 717 млн польских злотых. 
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Таким образом, «вклад» жителей Калининградского региона в не самое 
экономически развитое воеводство Польши составил всего 2,5 % (несо-
мненно, расходы калининградцев не ограничились только одним воевод-
ством). В то же время совокупные расходы жителей Польши в Калинин-
градской области в 2012 г. были 280,4 млн злотых, что в переводе по сред-
негодовому курсу рубля к польскому злотому составило около 2 663 млн 
рублей — также примерно 2,4 % от общего оборота розничной торговли 
региона, который в 2012 г. был 109 300 млн рублей. 

Если предположить, что средний уровень расходов при посещении 
заграничных территорий как калининградцев, так и жителей Польши за 
весь 2013 и 2014 гг. был сопоставим с уровнем первого полугодия 2013 
г., то результат простых математических расчетов показывает, что 
«вклад» жителей приграничных регионов в оборот розничной торговли 
соседнего государства и для Калининградской области, и для воеводств 
Польши не превышал 5 % ни в 2013-м, ни в 2014 г. 

Проведенное нами исследование, конечно, не в полной мере раскры-
вает влияние механизма МПП на развитие розничной торговли в пригра-
ничных регионах. Это влияние значительно многообразнее и требует не 
только детального изучения данных о числе взаимных пресечений, но и 
понимания специфики пребывания граждан на приграничных террито-
риях, анализа целей и задач, которыми руководствуются жители Кали-
нинградской области и соседних воеводств Польши, используя механизм 
МПП для поездок в соседний приграничный регион. Например, для жи-
телей Калининградской области одним из мотивов поездки в пригранич-
ные регионы Польши стал так называемый «шоп-тур» (приобретение 
продовольственных и непродовольственных товаров, в первую очередь 
бытовой техники и электроники, строительных материалов и пр.), в ре-
зультате которого прибыль получают польские торговые сети, а не кали-
нинградские. В то же время ключевым мотивом поездок в Калининград-
скую область для польских граждан долгое время оставалась низкая цена 
на бензин, а также табачную продукцию, да и география пребывания 
большей части поляков на территории нашего региона ограничивалась 
10 км от государственной границы, где они приобретали всю необходи-
мую для них продукцию. При этом в выигрыше были калининградские 
сети АЗС, в то время как соответствующие польские компании терпели 
убытки. Таким образом, формируется картина, при которой в россий-
ском регионе от действия МПП выигрывают одни предприятия рознич-
ной торговли, но проигрывают другие, что зеркально повторяется в при-
граничных воеводствах Польши. 

Кроме того, еще одним негативным для российских предприятий роз-
ничной торговли следствием режима МПП стало появление так называе-
мых автолавок: некоторые калининградцы закупают в Польше продукты 
питания и непродовольственные товары в небольших объемах, но не для 
личного потребления, а с целью дальнейшей перепродажи (как правило, 
торговля ведется непосредственно из автомобиля, что и дало название 
данному феномену). В результате розничные торговые сети Калининград-
ской области теряют часть прибыли, которая, по сути, оказывается у поль-
ских предприятий (пусть и опосредованно, через автолавки). 
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Несмотря на существующие отрицательные экономические послед-
ствия (качественную оценку которых в полной мере еще предстоит 
произвести) для предприятий розничной сети региона от существую-
щего механизма МПП, приведённые нами цифры позволяют резюми-
ровать, что этот масштаб потерь не столь значителен (менее 5 % от обо-
рота розничной сети области) и частично компенсируется расходами 
польских граждан во время их пребывания в нашем регионе. И если до 
корректировки курса российского рубля к евро (а значит, и польскому 
злотому) интерес польских граждан ограничивался весьма скромным 
набором товаров (табачная продукция и бензин), то с конца 2014 г. 
многие продовольственные товары регионального рынка стали привле-
кать наших польских соседей — в первую очередь благодаря своей це-
не (которая по некоторым позициям была ниже, чем в Польше) и со-
поставимому с польским качеством продукции. 

Ключевым выводом данного исследования стоит признать тот факт, 
что функционирующий без малого три года механизм местного пригра-
ничного передвижения положительно сказывается на развитии социаль-
ных контактов между нашими странами, дает несомненную экономиче-
скую выгоду населению обоих государств. При этом прямой отрицатель-
ный экономический эффект для некоторых региональных хозяйствующих 
субъектов не так велик, чтобы именно в механизме МПП видеть главную 
угрозу для эффективного их функционирования. В существующих с конца 
2014 г. сложных финансово-экономических условиях региональная сеть 
розничной торговли от действующего механизма МПП может иметь по-
ложительный эффект — при условии, что предприятия этой сети сумеют 
грамотно воспользоваться новыми возможностями, которые появляются 
при любом финансово-экономическом кризисе. 
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Signing the agreement on local border traffic (LBT) between the Republic of 
Poland and the Russian Federation was welcomed by experts as an important step 
towards the future visa-free regime between the European Union and the Russian 
Federation often discussed in the international dialogue. The three years of LBT 
mechanism have shown its practical significance for the development of research 
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and cultural contacts, cooperation between municipalities and NGOs of the Kalin-
ingrad region and the borderland (Pomeranian and Warmian-Masurian) voivode-
ships of Poland. When considering retail trade as a structural element of economy, 
it is important to address the differences in the effect LBT has had on the develop-
ment of this sector in the Kaliningrad region and the neighbouring Polish voivode-
ships. According to Russian experts, LBT results in 7-20% losses in the Kaliningrad 
region’s retail sales, whereas in Poland LBT stimulates retail trade (accounting for 
12% of sales in the border voivodeships). This article analyses the role of LBT in the 
development of retail trade in the Kaliningrad region and the Polish border 
voivodeships as well as prospects of its development in view of the changing geopo-
litical situation and adjustment of the currency exchange rates at the end of 2014. 
Based on statistics and analytical data, the authors arrive at the conclusion that the 
positive effect of LBT outdoes its negative impact on various sectors of the border 
regions’ economies, including retail trade. 

Key words: retail, cross-border cooperation, local border traffic, Kaliningrad re-
gion Polish border voivodeships 
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УДК 911.3 

Рассматривается пространственно-
временная дифференциация распростра-
нения лютеранства на территории Фин-
ляндии. Цель работы — выявить истори-
ко-географические особенности форми-
рования лютеранского пространства в 
Финляндии и современные тенденции его 
трансформации. Актуальность обуслов-
лена тем, что на данный момент люте-
ранство — лидирующая по числу последо-
вателей конфессия в Финляндии, а именно 
религия во многом формирует систему 
ценностей и мировоззренческие ориенти-
ры в обществе. 

Описывается трансформация адми-
нистративно-территориальной струк-
туры Финляндской евангельской люте-
ранской церкви. Утверждается, что 
формирование собственно финского лю-
теранства началось в 1923 г. Религиозно-
национальное единство Финляндии сыгра-
ло ведущую роль в объединении финского 
общества в годы Зимней войны, «Войны-
продолжения» и послевоенного восста-
новления Финляндии. Но в последующие 
десятилетия количество приходов и при-
хожан этой церкви стало быстро сокра-
щаться, причём наиболее быстрыми 
темпами это стало происходить в пер-
вые годы XXI в. Вероятно, данный процесс 
отражает начало перехода Финляндии к 
«новому обществу», не основанному на 
христианских ценностях. Сходные про-
цессы идут и в других странах Единой 
Европы. 

Выявлена связь между секуляризаци-
онными процессами в обществе и измене-
нием административной структуры лю-
теранской церкви в Финляндии. Так, вме-
сте с сокращением численности привер-
женцев лютеранства упраздняются или 
объединяются первичные территориаль-
ные единицы Финляндской лютеранской 
церкви (ФЛЦ) — приходы. Вполне веро-
ятно, что вслед за этим произойдет и 
трансформация епархиального деления. 

Ключевые слова: география рели-
гий, география лютеранства, церковно-
административное деление, епархия, 
церковно-административная единица 
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Основой для формирования системы ценностей и мировоззренческих 
ориентиров со всей очевидностью является религия. Определяющим 
фактором цивилизационного развития религию считал А. Тойнби — 
один из основоположников «цивилизационной» теории развития обще-
ства. Он выделял цивилизации, главным образом, исходя из религиозной 
принадлежности. Н. Я. Данилевский писал, характеризуя «культурно-ис-
торические типы» и выводя «разряды культурной деятельности»: «Дея-
тельность религиозная, объемлющая собою отношения человека к Богу, 
— понятие человека о судьбах своих как нравственного неделимого в 
отношении к общим судьбам человечества и Вселенной, то есть, выра-
жаясь более общими терминами: народное мировоззрение не как теоре-
тическое, более или менее гадательное знание, во всяком случае, доступ-
ное только немногим, а как твердая вера, составляющая живую основу 
всей нравственной деятельности человека» [1, с. 472]. 

Однако если исследование цивилизационных различий, основанных 
на отличиях религиозных, приобрело большое распространение, то 
«локальные» религиозные общности изучены гораздо меньше. Это 
можно связать с рядом причин, прежде всего с труднодоступностью 
исходного материала. В качестве примера можно привести данное ис-
следование, часть исходных данных для которого пришлось получать 
непосредственно от Евангелической лютеранской церкви Финляндии, 
поскольку ни в каких опубликованных источниках они не приводятся. 

Авторы, естественно, не являются пионерами в области географии 
религий. Такого рода исследования проводились в постсоветское время 
рядом ученых, к числу которых относятся С. Г. Сафронов [8], И. Ю. Фи-
лимонова [10], А. А. Соколова [9] и др. Но их работы были посвящены, 
главным образом, религиозным особенностям России. Российских гео-
графических работ по изучению современных религиозных особенно-
стей не то что Северной Европы, включая Финляндию, но и вообще за-
рубежной Европы, авторам обнаружить не удалось. В отечественной ли-
тературе есть публикации, где подробно исследуются отдельные аспекты 
истории и развития ФЛЦ. Характеру и особенностям распространения 
лютеранства в Финляндии и специфике формирования церковно-адми-
нистративного деления уделяется достаточно много внимания в моно-
графии историка И. В. Макарова «Очерки истории Реформации в Фин-
ляндии (1520—1620-е гг.): формирование национальной церковности. 
Портреты выдающихся деятелей финской Реформации» [3]. Но выше-
упомянутая работа охватывает весьма ограниченный временной период 
и отражает в основном деятельность тех или иных персоналий. 

В настоящее время на территории Финляндии действуют десятки 
религиозных организаций. Однако Евангелическая лютеранская цер-
ковь Финляндии (Финляндская лютеранская церковь, ФЛЦ) — самая 
крупная среди них по числу последователей и количеству объектов 
культовой инфраструктуры, имеет сложно организованную территори-
ально-административную структуру и, наряду с Финляндской право-
славной церковью, особый государственный статус. При этом отдель-
ных научных работ, которые касаются историко-географических аспек-
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тов территориальной организации Евангелической лютеранской церкви 
на протяжение всего ее существования и раскрывающих современные 
тенденции ее реорганизации, в отечественной литературе нет. 

История распространения лютеранства на территории Финляндии 
началась почти со времени возникновения этой христианской деноми-
нации в первой половине XVI в. До этого христианизация населения шла 
в двух направлениях: с середины XII в. шведы насаждали католичество в 
западной части страны, а новгородцы — православие в восточной. 

Часть финнов приняла крещение в католичество и признала зави-
симость от шведского короля Эрика IX после его благополучного по-
хода с целью завоевания Финляндии в 1157 г. Первый христианский 
крест на территории завоеванной страны был водружен там, где швед-
ское войско высадилось на берег. Недалеко от этого места находится 
город Турку, ставший центром католичества, а затем лютеранства в 
Финляндии. 

Католическая церковь имеет жесткую административно-территори-
альную структуру, важное место в которой занимает епархия, возглав-
ляемая епископом. В церковно-административном отношении Финлян-
дия с новообращенной католической паствой в XII в. вошла в подчине-
ние архиепископа Упсальского, как и шесть епархий Швеции. 

Первым титулованным епископ Финляндии был Томас (1220—
1245). Его резиденция первоначально находилась в Ноусиайнене, но с 
1295 г. была перенесена в замок Куусисто неподалеку от Турку [1]. 
Этот город, с его освященным в 1300 г. кафедральным собором, сохра-
нившимся до настоящего времени, стал не только административным и 
торговым, но и церковным центром зависимой от Швеции территории 
Финляндии. 

Границы Финляндского епископата совпадали с границами страны. 
К нему относились следующие территории: Собственно Финляндия 
(фин. Varsinais Suomi), Сатакунда, Нюланд, Тавастланд, Западный Ка-
релия, Западный Саволакс. Аландские острова были присоединены к 
епископству Финляндии в 1303—1326 гг., в то время, когда кафедру 
возглавлял епископ Рагвольд — уроженец тех мест. На севере границы 
епископства простирались до Остроботнии [5, с. 4]. 

Вместе с распространением на территории Финляндии католичества 
постепенно происходило становление церковной организации, которая 
была тесно связана с государственным административным делением и 
оказала на формирование последнего решающее влияние еще в Средние 
века: «В этот период именно церковь была наиболее организованной си-
лой в малонаселенной Финляндии: достаточно сказать, что система цер-
ковных приходов (развившаяся, в свою очередь, из территориальных 
единиц родоплеменной эпохи) сформировалась ранее органов админист-
ративного управления, представлявших интересы шведской королевской 
власти. Во главе каждого прихода (фин. pitaja, шв. socken) стоял его на-
стоятель, которому помогал приходской совет» [5, c. 26]. 

Начало распространения идей лютеранства в Финляндии относится 
к 1520-м гг. и связано с именами П. Сяркилахти и М. Агриколы — по-
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следователей М. Лютера. В 1527 г. лютеранство стало государственной 
религией Швеции, а значит, паства подвластной ей Финляндии тоже 
должна была принять изменения в церковной жизни. Они вскоре кос-
нулись не только вероучения и обрядности, но и церковно-территори-
ального управления: в 1554 г. единая прежде епархия Финляндии была 
разделена на две с центрами в Турку и Выборге, при этом обе епархии 
находились в подчинении Упсальского архиепископа и шведского ко-
роля. Численность населения на территории новой Выборгской епар-
хии была гораздо меньше, чем в епархии Турку, и приходов там было 
всего 24 против 78. 

В конце XVI в., как результат контрреформации в стране, был не-
долгий период, когда обе епископские кафедры Финляндии оставались 
незамещенными на несколько лет после смерти правящих епископов, 
но попытка возродить католичество не удалась, и XVII — начало 
XVIII в. оказалось временем становления и процветания лютеранства. 
Число лютеранских приходов достигло 350 [2, c. 12]. 

В 1812 г., когда Великое княжество Финляндское уже три года на-
ходилось в составе Российской империи, на территории Финляндии на-
считывалось 503 лютеранских прихода, помимо которых было еще 26 
православных и 2 римско-католических [2, с. 16]. 

Во время существования подвластного Российской империи Вели-
кого княжества Финляндского принадлежность основной массы насе-
ления к лютеранству способствовала удержанию Финляндии в преде-
лах «шведского мира», своеобразной «скандинавской цивилизации». 
Даже в настоящее время есть основания говорить о существовании 
«Скандинавского протестантского региона» [4]. 

Российские императоры не пытались каким-либо образом насаж-
дать православие в своих финляндских владениях. Так, Кафедральный 
собор в Хельсинки (главный лютеранский собор нынешней Финлян-
дии) был построен по распоряжению Николая I в 30-е — начале 50-х 
гг. XIX в., а главный православный собор нынешней финской столи-
цы, Успенский, — в конце 60-х гг. XIX в. Лютеранство стало факти-
чески и юридически государственной религией Великого княжества. 
Но при этом в «сакральном пространстве» Финляндия не отделяла се-
бя от Швеции, поскольку самостоятельного опыта государственной 
жизни страна не имела совсем — даже слов «государство» (фин. 
valtio) и «нация» (фин. kansakunta) в финском языке до конца XIX в. 
не существовало. 

После обретения независимости в 1917 г. Финляндия начала вос-
принимать себя как отдельную нацию, и проявилось это в том числе в 
религии. Во-первых, финны начали избавляться от православных церк-
вей, переделывая их в лютеранские кирхи (примеры — церкви в Лаппе-
енранте (Вильманстранде) и в крепости Суоменлинна (Свеаборг); по-
следняя получила ещё и дополнительную утилитарную функцию мая-
ка). Во-вторых, появляется и всё более усиливается стремление к раз-
делению былого скандинавского «сакрального пространства» и форми-
рованию финской национальной церкви. 
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Серьезные перемены во внутренней церковной жизни Финляндии 
произошли в 1923 г., когда в стране, уже получившей независимость, 
впервые был принят закон о свободе совести и стал возможен выход из 
лютеранства без примыкания к какой-либо другой конфессии. Этот за-
кон, который, казалось бы, должен был ослабить позиции лютеранства 
в Финляндии, в реальности укрепил их. 

Тогда же, в 1923 г. значительные изменения коснулись епархиаль-
ного деления Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии. 

На рубеже XIX — XX вв. в пределах Великого княжества Финлянд-
ского было три епархии — Турку, Порвоо (куда в 1723 г. кафедра была 
переведена из отошедшего к России Выборга) и Куопио (1851 г.). В 
1923 г. епархия Порвоо делится на две части — новую епархию Порвоо 
и епархию Тампере. Особенностью вновь созданной епархии Порвоо 
(шведское название этого города — Борго) является то, что в её составе 
были объединены все шведскоязычные и вообще иноязычные лютеран-
ские приходы Финляндии, вследствие чего «владения» этой епархии 
разбросаны вдоль побережья Финского и Ботнического заливов, а так-
же на Аландских островах. Все остальные епархии Финляндии, предна-
значенные для «окормления» финского населения страны, представля-
ют собой единые территориальные массивы. 

Епархия Тампере, наряду с уже существовавшими епархиями Турку 
и Куопио, включила в свой состав только финноязычные приходы. То-
гда же, в 1923 г., образована самая северная епархия — Оулу (кафедра 
перенесена из Куопио), а епархия Куопио в ее современных границах 
появилась в 1939 г. Обе новые епархии, образованные в межвоенное 
время, были и остаются финноязычными. Одновременно с этим восста-
навливается когда-то существовавшая Выборгская епархия, также фин-
ноязычная. 

Раздел лютеранской церкви Финляндии на «финскую» и «швед-
скую» части, ставший главным итогом епархиальной реформы 1923 г., 
привёл к тому, что в Финляндии впервые за всю ее историю фактиче-
ски сформировалась своя национальная лютеранская церковь. 

Деятельность, направленная на формирование этнорелигиозного 
единства страны в 1920-е — 1930-е гг., была очень успешной. Это ярко 
проявилось во время войны с Советским Союзом 1939—1940 гг. и так 
называемой «войны-продолжения» 1941—1944 гг. В ходе этих событий 
финское общество показало себя практически монолитным, хотя в 1918 г. 
Финляндия пережила гражданскую войну, и «белым» финнам (финским 
крестьянам и шведским баронам) лишь с прямой военной помощью кай-
зеровской Германии удалось победить «красных» финнов (главным об-
разом — жителей городов юга Финляндии). О значении церкви в воен-
ном противостоянии с Советским Союзом свидетельствует то, что все 
приходы обеих государственных церквей Финляндии (лютеранской и 
православной) были награждены орденами, которые и в настоящее время 
выставлены в каждом приходском храме на видном месте. 

Можно утверждать также, что церковно-национальное единство 
стало одним из важнейших факторов, определивших устойчивость 
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Финляндии после поражений 1940 и 1944 гг., в ходе которых были по-
теряны обширные территории, а всё их население перемещено в преде-
лы современного государства. 

После Второй мировой войны меняется система епархиального 
управления. Поскольку Выборг, бывший вторым по значению городом 
Финляндии, отходит к СССР, центр епархии оттуда переносится в 
Миккели. Затем, в 1950-х гг. были образованы епархии Лапуа (1956) и 
Хельсинки (1959). Последняя, самая молодая епархия — Эспоо — была 
отделена от епархии Хельсинки в 2004 г. На время написания данной 
статьи (весна 2015 г.) Евангелическая лютеранская церковь Финляндии 
насчитывает 9 епархий с главной архиепархией Турку. 

Следует отметить, что Финляндия — одна из немногих стран мира, 
где господствующая церковь фактически является государственным 
учреждением. В параграфе 76 «Церковное законодательство» ныне 
действующей Конституции Финляндии, принятой в 1999 г. (с измене-
ниями 2011 г.), утверждается следующее: «Законом “О церкви” уста-
навливаются устройство евангелическо-лютеранской церкви и ее 
управленческая система. Порядок принятия закона “О церкви” и право 
законодательной инициативы в отношении закона “О церкви” специ-
ально установлены указанным законом». Однако при этом параграф 12 
Конституции устанавливает свободу вероисповедания и совести, ут-
верждая, что «свобода вероисповедания и совести включает право ис-
поведовать религию и отправлять религиозные обряды, право выражать 
убеждение и право входить или не входить в религиозную общину. Ни-
кто не обязан участвовать в отправлении религиозных обрядов против 
совести» [2]. 

В плане административно-территориального деления Евангеличе-
ская лютеранская церковь Финляндии имеет довольно сложную струк-
туру. Низовой ее единицей является церковный приход. Приходы де-
лятся на два типа: они могут быть автономными или выступать частью 
союза (объединения) приходов (фин. seurakuntayhtymä). Например, в 
епархии Хельсинки 33 прихода, из них 4 независимы, а остальные объ-
единены в 6 приходских союзов. Таким образом, епархия Хельсинки 
насчитывает 10 приходских хозяйств (фин. seurakuntatalous). 

Союзы (объединения) приходов образуются, если: а) в коммуне 
(муниципалитете) больше одного прихода (например, в муниципали-
тете Хельсинки 18 финноязычных приходов); б) когда на одной тер-
ритории есть шведо- и финноязычные приходы. Разница между само-
стоятельными приходами и теми, которые входят в состав приходских 
союзов (объединений), в том, что союз приходов выполняет некото-
рые социальные обязанности (социальное служение), общие для не-
скольких приходов. 

В Финляндии члены двух церквей, имеющих особый государст-
венный статус, — Финляндской евангелической лютеранской церкви 
и Финляндской православной церкви — облагаются обязательным 
церковным налогом, ставка которого зависит от прихода и колеблется 
от 1,5 до 1,9 % доходов прихожанина. Автономные приходы и при-



ëÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl „ÂÓ„ð‡ÙËfl 

 156 

ходские объединения самостоятельно решают вопрос размера церков-
ного налога, а в последних решается еще и вопрос распределения 
суммы церковного налога между приходами, входящими в объедине-
ние (союз). 

Приходы Финляндской евангелической лютеранской церкви объе-
диняются в более крупные структуры — благочиния, количество кото-
рых составляет от 5 в епархии Эспоо до 9 в Турку, Оулу и Порвоо. 

В последние годы Евангелическая лютеранская церковь Финляндии 
теряет прихожан, что неизбежно влечет за собой изменения церковного 
административно-территориального деления, в частности укрупнение и 
упразднение приходов и благочиний. Так, в период с 2008-го по начало 
2015 г. ФЛЦ путем закрытия или объединения потеряла более 100 при-
ходов, а епархия Эспоо в 2013 г. утратила целое благочиние. В Эспоо 
— самой поздней по времени основания епархии — в последние годы 
происходит стремительное сокращение числа приходов — на 20 %. Так, 
3 декабря 2013 г. был закрыт приход Карьяан (Karjaan). Еще четыре 
прихода были реорганизованы путем присоединения к крупному при-
ходу Лохья — Карьялохья, Пусула, Нумми, Саматти. Последние изме-
нения в территориальной организации ФЛЦ связаны с коррекцией гра-
ниц муниципалитетов, вызванной реорганизацией административного 
деления (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Изменение количества приходов Финляндской лютеранской церкви  

в 2009—2015 гг. 
 

Год Количество приходов 
2008 515 
2009 466 
2010 465 
2011 449 
2012 449 
2013 430 
2014 428 
2015 412 

 
Составлено по: [13]. 

 
Такие изменения вызваны рядом причин. В первую очередь, это 

общая тенденция к секуляризации общества Финляндии. Не послед-
нюю роль сыграли современные нововведения, принятые ФЛЦ. Отток 
прихожан резко усиливался тогда, когда впервые была избрана женщи-
на-епископ и когда принято решение о церковном благословении одно-
полых браков (табл. 2). 

Невзирая на отсутствие сведений по некоторым годам и епархиям, 
очевидно, что число приходов стремительно сокращается; уменьшается 
и количество прихожан. 
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Таблица 2 

Современное состояние  
Финляндской Евангелической лютеранской церкви 

Число приходов 
Епархия 

Число благочиний
(01.01.2015) 1980 2013 2015 

Численность 
прихожан (2013) 

Турку 9 97 60 57 532372
Тампере 8 72 55 48 630989
Оулу 9 82 60 Нет свед. 528791 
Миккели 7 67 40 Нет свед. 387236 
Порвоо 9 82 62 56 250193
Куопио 6 70 54 53 410787
Лапуа 7 69 46 Нет свед. 430872 
Хельсинки 6 59 33 33 508899
Эспоо 5 — 20 19 202937

Составлено по: [5; 13]; а также по сведениям, собранным авторами. 

Поскольку религиозная принадлежность в Финляндии, в отличие от 
России, имеет юридически обязывающий характер и для «выхода из 
церкви» требуется, по крайней мере, отправить соответствующую заяв-
ку через Интернет (это стало возможным с 2003 г.), то определить тем-
пы сокращения числа прихожан можно довольно точно. В 2005 г. 
83,6 % граждан Финляндии принадлежали к ФЛЦ, в 2006-м — 82,4 %, в 
2007-м — 81,7 % [7]. По состоянию на февраль 2015 г. в Финляндии 
впервые за всю её историю появились две коммуны, где к прихожанам 
ФЛЦ себя относит менее 50 % населения. В 6 из 18 коммун Хельсинки 
доля прихожан лютеранской церкви составляет менее 60 % жителей 
[14]. За 2014 г. численность прихожан ФЛЦ снизилась примерно на 
66 тыс. человек, или на 1,64 %, и в конце этого года была 4 034 235 че-
ловек [15], что составляет примерно 74 % населения страны. Следует 
отметить, что это всё же очень высокая доля, совершенно не характер-
ная для большинства стран Западной и Северной Европы. 

Процесс сокращения численности религиозного населения уже дол-
гое время идет и в других странах Единой Европы, многие из которых 
значительно опережают Финляндию на пути отказа от христианских 
ценностей, сформировавших современное европейское общество. В ка-
честве примера можно привести Нидерланды: эта страна появилась в хо-
де борьбы голландских протестантов с католической Испанией, а сего-
дня здесь большой проблемой стало использование опустевших храмов 
[12]. Интересно также сравнить Финляндию со Швецией, от которой 
финны получили первые знания о христианстве. В Швеции доля религи-
озного населения по состоянию на 2015 г. оценивается всего в 19 % [11]. 

Вероятно, столь большая разница между Финляндией, где доля ре-
лигиозного населения даже сейчас оценивается примерно в 75 % (74 % 
— лютеране, около 1 % — православные), и Швецией можно объяснить 
историко-географическими особенностями этих стран. В Швеции, жи-



ëÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl „ÂÓ„ð‡ÙËfl 

158 

вущей в относительном покое уже 200 лет (с 1815 г.) и за весь бурный 
XX в. поучаствовавшей только в одной крайне незначительной военной 
операции (высадка шведских войск на Аландские острова в 1918 г.), 
религия воспринимается как нечто, не имеющее отношения к реальной 
жизни. Финляндии же, пережившей Гражданскую войну 1918 г., две 
войны с СССР, послевоенное время, когда надо было платить репара-
ции Советскому Союзу, расселять примерно 400 тыс. человек с ото-
шедших к нему территорий и создавать новую инфраструктуру на сво-
их восточных границах, религия помогла не только сохраниться, но и 
достичь нынешнего весьма благополучного состояния. 

Евангелическая лютеранская церковь Финляндии остается на сего-
дняшний день самой крупной и, пожалуй, влиятельной религиозной 
структурой в стране. Но современные тенденции таковы, что ФЛЦ ут-
рачивает численность прихожан и ее культовая инфраструктура стано-
вится невостребованной, а это неизбежно влечет за собой трансформа-
цию епархиальной и приходской структур. Изменения внутри ФЛЦ и 
принятие ею несовместимых с христианским учением ценностей со-
временного европейского общества влекут за собой изменения конфес-
сионального состава населения страны. Общество Финляндии преиму-
щественно секулярно, и те, кто покидают ФЛЦ, уходят в основном «в 
никуда». Они не становятся атеистами, и вполне возможно, остаются 
даже верующими, но покидают лоно церкви. Наблюдается небольшой, 
но прирост численности прихожан Православной церкви Финляндии, в 
том числе за счет перехода из лютеранства в православие. Так, приход 
Финской автономной православной церкви в г. Лаппеенранта за по-
следние годы вырос более чем вдвое [6]. 

Очевидно, что национально-религиозное единство Финляндии, 
столь ярко проявившееся в 20-е — 60-е гг. XX в., постепенно размыва-
ется. Фактически это означает начало перехода к обществу, построен-
ному на отличных от христианских основах. В первой половине XX в. в 
Европе были предприняты две попытки построения нового общества, 
опирающегося на антихристианские начала. Это «интернациональный 
социализм» СССР и «национальный социализм» гитлеровской Герма-
нии. Итоги обеих попыток известны. Какими будут последствия фор-
мирования нового общества XXI в., сказать очень трудно. Вполне веро-
ятно, что первоначально его деятельность проявится в улучшении со-
циально-экономических условий жизни, качества среды, росте продол-
жительности жизни и т. д. Такое развитие событий предсказано очень 
давно: «Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда вне-
запно постигнет их пагуба …» (1 Фес. 5:3). 

Конечно же, лютеранство в Финляндии не обречено на исчезнове-
ние. В пределах прогнозируемого будущего о таком развитии событий 
даже говорить не стоит. Возможно, финское общество вспомнит о сво-
их корнях и постарается к ним вернуться, тем более что при всех нега-
тивных тенденциях развития ФЛЦ уровень её поддержки в стране 
очень высок. Но анализ нынешних тенденций развития Финляндской 
евангельской лютеранской церкви не дает оснований для положитель-
ных прогнозов её дальнейшей трансформации. 
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The article focuses on the spatial and temporal differentiation of Lutheranism in 
Finland. The study aims to identify historical and geographical features of the de-
velopment of Lutheran space in Finland, as well as modern trends in its transforma-
tion. This study is very relevant, since Lutheranism is currently the major confession 
in Finland and religion tends to strongly affect the system of values and worldview 
prevalent in society. The article describes the administrative structure transforma-
tion of  the Evangelical Lutheran Church of Finland. It is argued that Finnish Lu-
theranism emerged in 1923. The religious and national unity of Finland contributed 
to bringing together the Finnish society during the Winter War, the Continuation 
War, and the post-war reconstruction of Finland. In the following decades, the 
number of Lutheran parishes and parishioners decreased. These processes were 
most pronounced in the first years of the 21st century. Probably, they mark the be-
ginning of Finland’s transition to a ‘new society’ that is not based on Christian val-
ues. Similar processes are observed in other countries of United Europe.  

The authors establish a connection between secularisation processes in the so-
ciety and changes in the administrative structure of the Lutheran church of Finland. 
A decrease in the number of Lutherans is accompanied by the closure or merger of 
the church primary territorial units - parishes. Probably, this process will be fol-
lowed by the transformation of the diocesan division. 

Key words: geography of religions, geography of Lutheranism, administrative 
church division, diocese, administrative church unit 
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УДК 502.45 

Отмечается актуальность при-
кладных исследований регионального 
масштаба, направленных на решение 
задач по адаптации системы приро-
допользования и территориального 
планирования к современным условиям 
трансформации природных ландшаф-
тов. Экологически ориентированные 
подходы получили достаточно широ-
кое распространение на законода-
тельном уровне в Европе, в России же 
они практически не применяются, что 
становится причиной возникновения и 
обострения конфликтов природополь-
зования, а также не позволяет исполь-
зовать передовой мировой опыт для их 
решения. 

Цель исследования — обоснование 
методики комплексной оценки терри-
тории Калининградской области по 
степени уязвимости ландшафтов к 
антропогенным воздействиям в ее про-
странственной и временной динамике. 
В практическом смысле данная работа 
дает представления о возможности 
внедрения экологически ориентирован-
ных подходов в систему регионального 
территориального планирования с учё-
том геоэкологических, экономико-геог-
рафических и исторических факторов. 

Результатом исследования стали 
картографические материалы, описы-
вающие изменение показателя уязвимо-
сти ландшафтов Калининградской об-
ласти и ее отдельных её частей, кото-
рые выступают в качестве основы для 
разработки обоснованных предложе-
ний по оптимизации системы регио-
нального природопользования. 

Ключевые слова: ландшафт, уязви-
мость, Калининградская область, 
Куршская коса, ГИС, природопользова-
ние, территориальное планирование 
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Высокая освоенность приморских территорий Балтийского региона 
обусловила обострение противоречий между природоохранными и хо-
зяйственными интересами их развития. Получившая широкое распро-
странение в европейских странах концепция устойчивого развития ре-
гионов, включающая внедрение экологически ориентированных аспек-
тов в процесс планирования территорий на правовом и административ-
ном уровнях, приобретает особую значимость в отечественных исследо-
ваниях. В связи с этим большую популярность приобретают геоэкологи-
ческие оценки современного состояния природных комплексов, позво-
ляющие выявить динамику их изменений в результате антропогенного 
воздействия. В последнее десятилетие это направление в Российской 
Федерации в связи с проведением различных политических и админист-
ративных преобразований в системе регионального природопользования 
и территориального планирования получило особое развитие. 

Интерес к данной теме обусловлен, главным образом, возникшей 
потребностью в учете комплекса социально-экономических и эколого-
географических характеристик регионального масштаба с целью фор-
мирования наиболее сбалансированных сценариев развития субъектов 
РФ. В ряде модельных регионов, представляющих особый интерес с 
точки зрения охраны окружающей среды (например, оз. Байкал) были 
реализованы проекты, направленные на усиление экологической со-
ставляющей и ее роли при разработке и корректировке схем территори-
ального планирования. 

Опыт подобных работ показал, что в большинстве субъектов РФ на 
правовом и административном уровнях не уделяется достаточного вни-
мания механизмам интеграции экологически ориентированных подхо-
дов в региональную систему территориального планирования. Таким 
образом, существующая конфликтность между природопользованием и 
хозяйствующими субъектами только обостряется, а баланс интересов, 
регулируемый законодательно, в настоящее время имеет перевес в сто-
рону последних. Иллюстрируется это избирательным подходом к зони-
рованию охраняемых компонентов и видов их использования (санитар-
но-охранные зоны, водоохранные зоны и т. д.), что не позволяет сфор-
мировать приоритеты охраняемых компонентов и оценить реальный 
ландшафтный облик исследуемой территории [18]. 

При этом Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004) 
уже включает в себя компоненты, определяющие условия устойчивого 
развития территорий и обеспечения сбалансированного учета экологи-
ческих, экономических и других факторов. Однако мы имеем ситуа-
цию, в которой экологические факторы не выступают предметом от-
дельной оценки и учета, а выполняют функцию ограничителей, уста-
навливая зоны, регламентированные для проведения различного рода 
проектных и инженерных работ. Бесперспективность подобного поло-
жения дел очевидна и требует перехода к новой схеме ландшафтного 
территориального планирования, построенного на системе учета эколо-
гических компонентов окружающей среды как непосредственных объ-
ектов охраны и защиты [20]. 
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В ряде европейских стран прикладные аспекты ландшафтного тер-
риториального планирования с его многокритериальной системой 
оценки получили свое развитие и были выделены в самостоятельное 
направление — мультикритеральный процесс принятия решения и про-
странственный анализ решений. Два этих понятия описывают схожий 
анализ комплексной пространственной проблемы путем разложения ее 
на составные элементы с целью их изучения и последующей интегра-
ции для принятия обоснованного решения [24]. Подобная практика ис-
пользуется при оценке последствий масштабных управленческих ре-
шений, связанных с развитием городских территорий, крупными ин-
фраструктурными проектами и т. д. [25; 27]. Применение ГИС-техноло-
гий в данном процессе позволяет обобщать большие массивы геоэколо-
гических, социальных, экономических и иных пространственных дан-
ных в интегральную форму для выработки взвешенного решения по 
конкретной проблеме. Этот подход дает возможность найти общий 
язык между исследователями и чиновниками различного ранга, ответ-
ственным за разработку схем территориального планирования, а также 
обеспечивает выработку эффективных предложений и рекомендаций 
по конкретным природоохранным и планировочным направлениям. 

Обращаясь к российской системе территориального планирования, 
необходимо отметить, что в условиях интенсификации и нарастания 
техногенных воздействий она не может в полной мере отвечать совре-
менным вызовам и обеспечивать устойчивое развитие регионов. Реше-
ние таких проблем не обязательно требует пересмотра всей схемы пла-
нирования, что может затянуться на десятилетия, — необходим уни-
версальный инструмент, который позволял бы сочетать в процессе пла-
нирования элементы методик комплексной оценки территорий и эколо-
гические факторы — характеристики природных ландшафтов. 

Одним из таких инструментов является многокритериальная оценка 
природных систем, отражающая их комплексное геоэкологическое со-
стояние, — расчет уязвимости ландшафтов к антропогенным воздейст-
виям. Учет интегральных показателей на всех стадиях проектирования 
и эксплуатации промышленных и инфраструктурных объектов позво-
ляет значительно снизить нагрузку на компоненты природной среды и 
обеспечить устойчивое развитие территории [13]. В Калининградской 
области в свете планов по реализации крупномасштабных проектов в 
сфере туристической и спортивной инфраструктуры, в некоторых от-
раслях промышленности и энергетическом комплексе данное направ-
ление приобретает особое значение. 

Методика оценки уязвимости ландшафтов Калининградской облас-
ти к антропогенным воздействиям включает в себя несколько компо-
нентов, детально описанных в ряде работ, опубликованных ранее [9; 
12; 13], поэтому необходимо остановиться на наиболее важных аспек-
тах методики:  

— определение понятия уязвимости природных комплексов;  
— алгоритм расчета интегрального показателя уязвимости;  
— структура и результаты использования ГИС «Оценка уязвимости 

ландшафтов Калининградской области к антропогенным воздействи-



à. à. äÂÒÓðÂˆÍËı, ë. à. áÓÚÓ‚, å. Ç. ÑðÓ·ËÁ 

165

ям» для оценки пространственной и временной изменчивости инте-
грального показателя. 

На первом этапе разработки комплексной методики оценки уязви-
мости природных комплексов к антропогенным воздействиям необхо-
димо разграничить ряд терминологических близких понятий, таких как 
«уязвимость», «устойчивость» и «чувствительность». По каждому из 
них был проведен анализ отечественных и зарубежных работ, который 
позволил определить как сходства названных понятий, так и отличия, 
дающие возможность разграничить их в зависимости от структуры 
объекта исследования: 

— устойчивость [10; 21] — это способность системы противосто-
ять внешнему воздействию, сохраняя свои свойства; 

— чувствительность [4; 19; 26] — тип ответной реакции природ-
ных систем на внешнее воздействие, при этом степень чувствительно-
сти отражает динамику и масштаб изменений и последствий, происхо-
дящих в природном комплексе в результате приложенных сил. Или, по-
иному, под чувствительностью понимается способность природных 
компонентов на каждом участке территории изменять свои свойства и 
характеристики под воздействием внешних факторов; 

— уязвимость [5; 25] — одна из самостоятельных характеристик 
геоэкологического состояния природных комплексов, отражающая сте-
пень опасности разрушения функциональных связей между системооб-
разующими компонентами; таким образом, под экологической уязви-
мостью понимают возможность изменения компонентов экосистемы в 
результате внешних воздействий, приводящих к нарушению ее струк-
туры и функционирования. 

Основные различия в использовании понятий «устойчивость», 
«чувствительность» и «уязвимость» определяются двумя факторами: 
структурой объекта исследования и выбором критериев оценки. Тер-
мины «устойчивость» и «чувствительность» применимы для целостных 
организованных объектов: организмов, популяций, экосистем, геосис-
тем; «уязвимость» же используется для дискретных объектов исследо-
вания (административных единиц, территорий и т. д.), и оценивать их 
состояние логично на основе динамики количественных показателей. В 
основе этого подхода лежит положение о том, что основные черты био-
логической структуры природных комплексов в общем виде могут 
быть описаны через комплекс абиотических показателей [19]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что под оценкой 
уязвимости в данной работе понимается процесс определения природ-
ных комплексов, особо остро реагирующих на техногенное воздейст-
вие, с целью предотвращения или минимизации вероятности попадания 
в них техногенных загрязнителей. 

В качестве базового алгоритма расчета интегрального показателя 
уязвимости был использован многокритериальный подход, описанный 
в работах В. В. Дмитриева [5; 6], где он применяется для условий ин-
формационного дефицита и включает следующие действия. 

Этап 1. Отбор m исходных критериев x1, …, xm, которые образуют груп-
пы показателей, отражающих различные параметры исследуемых свойств. 
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Этап 2. Нормирование показателей, в результате которого получа-
ются безразмерные показатели q1, …, qm, 0 ≤ qi ≤ 1. 

Этап 3. Введение функции, агрегирующей нормированные показа-
тели q1, …, qm в единый интегральный показатель Q = Q(q): 

 iimqm wqwwqqQwqQQ ),,;,,(),( 1  . (1) 

Этап 4. Расчет весовых коэффициентов w = (w1, …, wm) — неотри-
цательные веса, задающие значимость (важность, весомость, приори-
тетность) отдельных параметров для оцениваемого свойства  
(w1 + …+ wm = 1) с учетом экспертной информации о весах: 

— ординальная (порядковая) — OI: 

  ;,...1,,,,,..., mvusrwwwwOI vusr  (2) 

— интервальная — II: 

  ;,...110 mbwaII iii  (3) 

Этап 5. Осуществление перехода к интегральной оценке  
Q (q; I) = MQ (q; I): 
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Необходимость применения интегрального балльно-индексного по-
казателя была решена за счет введения в методику весовых коэффици-
ентов, определяемых с использованием метода рандомизированных 
сводных показателей [22]. 

Выбор и обоснование критериев оценки уязвимости природных ком-
плексов основывается на данных о доминирующих антропогенных воз-
действиях, характерных для исследуемого района. Анализ статистических 
материалов [11] позволяет сделать вывод о том, что среди антропогенных 
воздействий на природные ландшафты Калининградской области доми-
нируют два вида — механические и химические. Под химическим воздей-
ствием понимается загрязнение природной среды или ее компонентов раз-
личными водорастворимыми и инфильтруемыми водой химическими за-
грязнителями: углеводородами, ПАВ, тяжелыми металлами и т. д. [17]. 
Под механическим воздействием имеется в виду комплекс гравитацион-
ных сил, влияние которых приводит к разрушению, уплотнению и изме-
нению структуры того или иного компонента ландшафта. 

Принимая во внимание общую структуру природных ландшафтов 
Калининградской области, можно предположить, что набор критериев 
оценки уязвимости должен обязательно включать в себя гидрологиче-
ские, геоморфологические, почвенные и другие параметры, а также со-
ответствовать следующим теоретическим положениям [13]. 

1. Главными функциональные звеньями ландшафта являются энер-
гообмен, влагооборот и геохимические круговороты. Обеспечение по-
токов веществ и энергии — одна из ведущих функций ландшафта. 

2. Косной природой, так или иначе, предопределен комплекс усло-
вий для последующего развития живой природы [15]. Основные черты 
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биотической структуры ландшафта в общем виде могут быть соотнесе-
ны с комплексом абиотических показателей [7]. 

Для природных условий Калининградской области была разработа-
на соответствующая параметрическая матрица (табл. 1). Расчет значе-
ний весовых коэффициентов производился по 20 информационным 
сценариям распределения значимости параметров оценки. На базе этих 
данных были выделены две группы параметров: основные (расстояние 
до водотока, уровень грунтовых вод, гранулометрический состав почв) 
и дополнительные (нерестовый и охраняемый статус, уклон земной по-
верхности, густота речной сети, характер использования земель). Чис-
ленное значение весовых коэффициентов основных показателей — 
0,25, дополнительных — 0,05 соответственно. 

Таблица 1 

Матрица параметров уязвимости ландшафтов  
к антропогенным воздействиям  

Градация уязвимости 
Параметр 

Высокая
Повышен-

ная 
Умеренная

Понижен-
ная 

Низкая 

Расстояние до во-
дотока (м) 0—200 201—400 401—600 601—800 801—1000
Уклон земной по-
верхности (˚) 20—17 16—13 12—9 8—5 4—0
Густота речной се-
ти (км/км²) 1,4—1,25 1,24—1,11 1,10—0,96 0,95—0,80 0,79—0,60
Нерестовый статус Есть Нет 
Охраняемый статус Есть Нет 
Уровень грунтовых 
вод (м) 0,5—2,0 2,1—4,0 4,1—6,0 6,1—8,0 8,1—10,0
Гранулометриче-
ский состав почв Песчаные

Супесча-
ные 

Супесчано-
суглини-
стые 

Суглини-
стые Глинистые 

Тип угодий Болотные Лесные Луговые (с/х) 

Источник: [8]. 

Реализация описанной методики осуществлялась с использованием 
ГИС «Оценка уязвимости ландшафтов Калининградской области к ан-
тропогенным воздействиям» на основе программных возможностей 
ESRI ArcGIS [14]. 

В структуру ГИС вошли наборы цифровых покрытий в масштабе 
1:500 000, созданных на базе данных полевых и камеральных исследо-
ваний (точечные источники антропогенного воздействия), картографи-
ческих источников [2]. 

В качестве основных точечных источников антропогенного воздейст-
вия в Калининградской области рассматриваются три группы объектов: 
месторождения нефти, разрабатываемые карьеры песчано-гравийных ма-
териалов (ПГМ) и полигоны твердых бытовых отходов (ТБО). Выбор их 
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обосновывается масштабами, пространственной представленностью и 
темпами эксплуатации, а также потенциальными и существующими эко-
логическими проблемами, связанными с их использованием. По результа-
там дешифрирования спутниковых снимков удалось локализовать и 
оцифровать 80 техногенных объектов из данных категорий. 

Результатом расчетов методики оценки стала региональная модель 
распределения полей уязвимости ландшафтов Калининградской облас-
ти к антропогенным воздействиям, представляющая собой выделенные 
ареалы точек опорной сети, сгруппированных по классам уязвимости в 
зависимости от значения интегрального показателя с характерными для 
каждого класса типами ландшафтов (рис. 1). 

Рис. 1. Региональная модель полей уязвимости ландшафтов  
Калининградской области к антропогенным воздействиям (по классам) 

В абсолютном и процентном выражении площади ландшафтов раз-
личных градаций уязвимости соотносятся к площади региона следующим 
образом: высокая уязвимость — 270 км² (2 %), повышенная — 4076 км² 
(30 %), умеренная — 3029 км² (23 %), пониженная — 5828 км² (44 %), низ-
кая — 97 км² (1 %). Из анализа полученных данных следует, что ареал уяз-
вимости определенного класса (ранга) может захватывать несколько 
ландшафтных единиц. При этом различные уровни уязвимости характер-
ны для определенных ландшафтов: большей уязвимостью обладают при-
брежно-морские равнины, речные долины и дельтовые аллювиально-бо-
лотные равнины, наименьшей — холмисто-моренные озерные равнины. 

Итоговые карты полей уязвимости ландшафтов к химическому и 
механическому воздействию позволяют выделять участки территории, 
которые наиболее и наименее подходят для размещения промышлен-
ных объектов — потенциальных источников негативного воздействия. 
Как инструмент пространственного планирования данные схемы могут 
дополнять существующие подходы к территориальному планированию 
на уровне региона или отдельных муниципальных образований [14]. 
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В качестве практического направления использования описанной 
оценки уязвимости ландшафтов к антропогенным воздействиям был 
проведен пространственный анализ размещения действующих точечных 
источников антропогенного воздействия: полигоны ТБО, карьеры ПГМ, 
месторождения нефти. Учет этих данных позволил уточнить степень их 
потенциальной опасности для компонентов природной среды (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Дифференциация точечных источников антропогенного воздействия  
по степени потенциальной опасности для природных ландшафтов  

Калининградской области 
 

Все объекты антропогенного воздействия были разделены в соот-
ветствии с ареалом уязвимости, в который они попали, на пять катего-
рий. Каждой категории присваивался класс потенциальной опасности, 
при этом высокой уязвимости соответствует 1-й класс (высокая опас-
ность), а низкой — 5-й класс (низкая опасность) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Распределение источников антропогенного воздействия  

по классам потенциальной опасности в Калининградской области 
 

Класс потенциальной опасности 

Категория источника 1-й  
(вы-
сокая)

2-й  
(повы-
шенная)

3-й  
(умерен-
ная) 

4-й  
(пони-
женная)

5-й 
(низ-
кая) 

В
се
го

 
об
ъе
кт
ов

 

Месторождения нефти 0 14 8 4 0 26 
Карьеры  1 16 9 7 0 33 
Полигоны ТБО 2 11 5 3 0 21 
Всего объектов по классам 3 41 22 14 0 80 
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По характеру распределения более половины источников антропо-
генного воздействия относится к классу высокой и повышенной опас-
ности — 55 %, к умеренной и пониженной опасности — 45 % объектов. 
Эти данные свидетельствует о необходимости разработки дополни-
тельных природоохранных мер для тех предприятий, которые попали в 
наиболее опасные категории, а также внедрения экологически ориенти-
рованных подходов в системе территориального планирования, чтобы в 
дальнейшем избежать или свести к минимуму вероятность размещения 
промышленных объектов на высокоуязвимых ландшафтах. 

Второе направление реализации предлагаемой методики — оценка 
временнóй динамики оценки уязвимости природных ландшафтов. Ис-
торический аспект исследования позволяет определить, как изменялась 
характеристики той или иной территории в определенный временной 
интервал, какие последствия вызывали процессы трансформации при-
родных ландшафтов с точки зрения природопользования. Подобный 
подход дает возможность оценить сценарии развития выбранной тер-
ритории для целей их корректировки в современном территориальном 
планировании. В качестве модельного участка для таких работ была 
выбрана Куршская коса. Ее природные ландшафты имеют уникальную 
характеристику, так как они являются самыми молодыми на террито-
рии области и здесь антропогенные преобразования затронули не толь-
ко растительный покров, но и рельеф [1; 23]. 

Трансформация ландшафтов Куршской косы обусловлена не только 
строительством различного рода хозяйственных объектов туристиче-
ского и рекреационного назначения, она имеет куда более яркие при-
меры, главным образом связанные с закреплением подвижных песков 
естественной расчлененной авандюны с помощью посадки древесной и 
кустарниковой растительности определенных видов. Уникальность 
данных работ заключается и в их пространственной характеристике, то 
есть в масштабности. В данном случае мы говорим не о локальных ме-
роприятиях, а об антропогенной трансформации территории размером 
около 7 тыс. га. Подобные полномасштабные изменения компонентов 
природной среды требуют отдельной геоэкологической оценки — с 
точки зрения их воздействия на ландшафты косы в целом и эффектив-
ности для современных задач природопользования и территориального 
планирования в частности. 

В качестве инструмента оценки изменений уязвимости компонен-
тов ландшафтов Куршской косы использовались топографические кар-
ты масштаба 1 : 25 000, выполненные в 1859, 1936 и 2010 гг. В ходе ра-
бот по оцифровке картографических основ XIX и XX вв., с использова-
нием разработанных АО «Балт АГП» схем приравнивания условных 
знаков были введены в структуру ГИС данные по границам раститель-
ности, формам рельефа суши, береговой линии, дорожной сети и пло-
щади населенных пунктов. Временной промежуток исследования опи-
сывает период наиболее активной трансформации ландшафтов Курш-
ской косы. Он связан с искусственным формированием авандюны, к 
которому приступили еще в начале ХIХ в. и которое продолжается до 
настоящего времени. 
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Описываемые в исторических материалах данные о последствиях 
вырубок лесов на косе, что вызвало активизацию эоловых процессов и 
выразилось в погребении и засыпании песком отдельных участков тер-
риторий, дорог и даже целых поселений, относятся к XIX в. и находят 
свое отражение на исторических топографических картах (рис. 3). 

а б

Рис. 3. Результаты ветровой эрозии на Куршской косе по карте 1859 г.:  
а — погребенные поселки (старое место поселка Кунцен и трактира);  
б — засыпанная старая дорога и проложенный позднее участок дороги  

в образовавшейся седловине вдоль залива 

Активный перенос дюн стал причиной изменения рельефа и берего-
вой линии косы. Динамика ее изменения прослеживается на топогра-
фических картах XIX 
— XX вв. на отдель-
ных участках: напри-
мер, в районе неза-
крепленных дюн око-
ло пос. Морское она 
достигает максималь-
ных значений — 300 м 
(±25 м — точность 
методики) (рис. 4). 

Наиболее отчетли-
во по результатам ана-
лиза топографических 
карт можно просле-
дить динамику изме-
нения растительности 
косы, связанную с 
процессом закрепле-
ния дюн. Данные оци-
фрованных карт позво-
ляют не только рас-
считать площади рас-
тительных ценозов (ле-
сов, лугов), но и ви-
зуализировать их про-
странственную дина-
мику (рис. 5). 

Рис. 4. Динамика изменения береговой линии  
в районе пос. Морское Куршской косы  
(пунктиром показана береговая линия  

по данным топографических карт XIX в.) 
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Рис. 5. Динамика изменения лесистости Куршской косы в XIX — XXI вв. 

Данные результатов расчета площадей различных типов раститель-
ности, а также площадей населенных пунктов на территории Куршской 
косы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение площадей различных типов угодий  
на территории Куршской косы, га 

Тип угодий XIX в. XX в. XXI в. 
Изменение в % 
(XXI/XIX вв.) 

Леса 1 037 2 683 5 549 535 
Луга 265 910 850 321
Дюнные пески 6 009 911 1 736 29 
Селитебные территории (поселки) 47 129 111 236 

Данные анализа показывают, что за почти 150-летний период пло-
щадь лесов на косе увеличилась почти в пять раз. Этот процесс шел од-
новременно с активным заселением и освоением косы местными жите-
лями, о чем свидетельствует более чем двукратное увеличение сели-
тебных территорий по сравнению с данными XIX в. В связи с этим 
можно с уверенностью утверждать, что период конца XIX — начала 
XX в. был одним из наиболее интенсивных в освоении косы и транс-
формации ее природных компонентов и ландшафтов. Темпы и динами-
ка этих антропогенных воздействий прослеживается и в XXI в. 

Для решения задачи оценки временной динамики показателя уяз-
вимости ландшафтов Куршской косы использовался такой же алго-
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ритм, что и для территории всей Калининградской области. Анализ то-
пографических карт Куршской косы проводился по трем показателям:  

— уклон земной поверхности: для расчета уклонов по данным 
оцифрованной сети горизонталей (XIX и XX вв.) были составлены ло-
кальные цифровые модели рельефа;  

— тип угодий, отражающий пространственную динамику измене-
ния площадей лесов, лугов и дюнных песков (для оценки уязвимости 
принималось, что дюнные пески относятся к наиболее уязвимой кате-
гории угодий);  

— расстояние до моря и лагуны. 
Материалы расчетов показали, что динамика изменения интеграль-

ного показателя уязвимости ландшафтов Куршской косы имеет поло-
жительную тенденцию. Реализация расчетной части методики в среде 
ГИС позволила выделить ареалы различной степени уязвимости к ме-
ханическому воздействию (рис. 6). 

Рис. 6. Изменение показателя уязвимости территории Куршской косы  
к механическому воздействию 

Для XIX в. характерно преобладание ареалов высокой и повышен-
ной уязвимости, где значение интегрального показателя варьирует от 
0,62 до 0,86, а средневзвешенное составляет 0,74. Другая картина скла-
дывается в XX в.: ареалы высокой уязвимости приобретают локальный 
характер и приурочены к отдельным участкам северной части косы, а в 
центральной части появляются территории, имеющие повышенную 
уязвимость; значение интегрального показателя здесь 0,56—0,81, сред-
невзвешенное — 0,71. Эта динамика продолжается и до настоящего 
времени, обширные площади косы по-прежнему характеризуются по-
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вышенной уязвимостью, но отдельные ареалы уже переходят в катего-
рию умеренной, в то время как категория высокой исчезает; значение 
интегрального показателя для данных XXI в. составляет 0,51—0,78, 
средневзвешенное — 0,67. 

Итоговые результаты позволяют выявить тенденцию уменьшения 
показателя уязвимости за выбранный период. Реализуемые меры по 
трансформации рельефа косы, закреплению дюн являются примером 
эффективной оптимизации регионального природопользования. Необ-
ходимо понимать, что представленная в расчетах динамика снижения 
уязвимости ландшафтов Куршской косы к механическим воздействиям 
— это не следствие временной изменчивости компонентов окружаю-
щей среды, происходящей в естественных условиях, а результат про-
думанной и обоснованной природоохранной деятельности, целенаправ-
ленной трансформации природных ландшафтов косы. 

Предложенная методика оценки уязвимости ландшафтов к антропо-
генным воздействиям и полученные на ее основе результаты могут быть 
использованы для оптимизации существующей системы оценки воздейст-
вия на окружающую среду, интеграции экологически ориентированных 
подходов в российскую систему территориального планирования. 

Рассмотрим пример использования итоговых материалов данного 
исследования для Калининградской области. Сравним действующие 
схемы территориального планирования с пространственной моделью 
распределения полей уязвимости. При их наложении можно оценить 
потенциальную конфликтность промышленных и хозяйственных объ-
ектов для окружающей среды (рис. 7). 

Рис. 7. Соотнесение проектируемых объектов ЖКХ  
и полей уязвимости ландшафтов к антропогенным воздействиям 

В частности, была выявлена нецелесообразность строительства не-
которых планируемых объектов ЖКХ ввиду их приуроченности к ареа-
лам повышенной уязвимости: ветеринарно-санитарных утилизацион-
ных заводов в пос. Ельники Гвардейского района и пос. Володаровка 
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Черняховского района; станций перегрузки ТБО в городах Гвардейск, 
Полесск, Советск и Краснознаменск. Этот факт позволяет утверждать, 
что существующие региональные схемы территориального планирова-
ния не в полной мере удовлетворяют критериям экологической безо-
пасности и целесообразности размещения хозяйственных объектов. 

В этой связи целесообразно рассмотреть несколько возможных сце-
нариев решения подобных ситуаций. Первый включает в себя анализ 
альтернативных вариантов размещения — изменение мест расположе-
ния планируемых объектов вне ареалов высокой и повышенной уязви-
мости. Второй предполагает (при сохранении места расположения объ-
ектов) необходимость дополнительных природоохранных мероприятий 
и компонентов мониторинга на этапах проектирования, эксплуатации и 
консервации объекта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГО — грант на 
реализацию проекта «Послевоенные изменения в Калининградской об-
ласти (по материалам топографических карт)». 
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The relevance of applied regional studies aimed at solving problems of adapting 
the nature management and spatial planning system to the current conditions of 
natural landscape transformation is based on the widespread interest in this topic 
from Russian and international researchers. Environmental approaches, which 
gained currency at the legislative level elsewhere in Europe, are virtually absent in 
the Russian system of spatial planning. This results in the emergence of and increase 
in the number of nature management conflicts at the regional and local levels and 
creates problems for using advanced international experience in problem solving. 
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This study aims to establish a methodology for a comprehensive assessment of the 
Kaliningrad region’s territory according to the degree of landscape vulnerability to 
the anthropogenic impact in spatial and temporal aspects. In practical terms, this 
study demonstrates the possibility of introducing environmental approaches into the 
system of regional spatial planning in view of the geoecological, economic, geo-
graphical, and historical factors. The key result of this study is the preparation of 
cartographic documents describing changes in landscape vulnerability of the Kalin-
ingrad region. These documents serve as the basis for proposals aimed at optimising 
the regional nature management system. The findings of the study make it possible 
to augment the existing approaches to spatial planning in the Kaliningrad region 
and its municipalities. 

Key words: landscape, vulnerability, Kaliningrad region, Curonian spit, GIS, na-
ture management, spatial planning 
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УДК 913 

Рассмотрены методические вопросы 
исследования современных ландшафтов 
с точки зрения одновременного функцио-
нирования как природных, так и антро-
погенных компонентов территориальной 
структуры. Желелезнодорожные ком-
плексы не только представляют собой 
важный системообразующий элемент 
хозяйственной структуры и системы 
расселения, но и влияют на изменение 
культурных ландшафтов. Исследования 
картографических материалов и ис-
ториографии позволило выделить этапы 
эволюции железнодорожной сети Кали-
нинградской области в соответствии со 
степенью охвата территории, особен-
ностями рисунка железнодорожной се-
ти и причинами, обусловившими соот-
ветствующие изменения.  

Основными факторами развития 
железнодорожной сети Калининград-
ской области исторически служили из-
менения политической, экономической и 
военной ситуаций в регионе, в меньшей 
степени — природный фактор. Совре-
менная система Калининградской же-
лезной дороги в значительной степени 
унаследована от предыдущих, довоенных, 
этапов развития, а сегодня направлена в 
основном на импортно-экспортные пе-
ревозки грузов и пассажиров. На терри-
тории региона выделены два вида желез-
нодорожных ландшафтов — современ-
ные (эксплуатируемые) и реликтовые 
(дичающие). Процесс ренатурализации 
железнодорожных ландшафтов разви-
вается при прекращении мероприятий по 
поддержанию рабочего состояния дорог, 
и в соответствии с особенностями ис-
кусственного рельефа и насыпных грун-
тов происходит формирование специфи-
ческих примитивных почв и пионерных 
биоценозов. 

Ключевые слова: ландшафтная сре-
да территории, эволюция железнодо-
рожной сети, система расселения, ре-
ликтовые и современные антропогенные 
ландшафты 
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В настоящее время ландшафты территории Калининградской об-
ласти представляют собой сложную систему территориальных ком-
плексов, имеющих разную степень преобразования природной основы 
и находящихся на разных этапах своего развития. В фокусах роста про-
должается интенсивное освоение территории, то есть идет дальнейшее 
строительство культурного ландшафта. В депрессивных районах пре-
обладают дичающие и одичавшие ландшафты (по терминологии 
В. П. Семенова-Тяншанского) [24, с. 128]. Эти ландшафты соответст-
вуют разным стадиям вторичной сукцессии. Не отрицая тот факт, что 
современные ландшафты любой территории формируются на основе 
природных комплексов, мы считаем, что в настоящее время ограничи-
ваться изучением (а учитывая длительность их антропогенного преоб-
разования, то скорее восстановлением) только природной основы нель-
зя [17, с. 202]. В последние сотни лет ландшафтная среда территории 
Калининградской области формировалась под воздействием как соци-
ально-экономических, так и военно-политических факторов, которые 
определяли прежде и определяют сейчас современный облик и состоя-
ние существующих ландшафтов. Одним из таких факторов, изменив-
ших их облик за относительно небольшой промежуток времени (менее 
двухсот лет), было развитие железнодорожного транспорта. 

Цель данного исследования — определить изменения ландшафтной 
среды территории в результате строительства железнодорожной сети и 
ее последующего развития. Для анализа был использован картографи-
ческий материал трех временны́х этапов: середины XIX в. (1834—
1860); первой половины XX в. (1926—1939) и 2010—2012 гг., а также 
материалы по военно-географической истории Восточной Пруссии. 
Сравнение картографического и исторического материалов стало дос-
тупным благодаря реализации проекта Русского географического об-
щества «Послевоенные изменения в Калининградской области (по ма-
териалам топографических карт)». 

Пути воздействия железнодорожной сети территории  
на ее ландшафтную среду 

Развитие транспортной системы территории всегда изменяет ее об-
лик, но воздействие это может быть прямое или косвенное. Прямое 
воздействие заключается в формировании особого вида антропогенного 
ландшафта. Ф. Н. Мильков и Ф. В. Стольберг выделяют линейно-до-
рожный класс ландшафтов, связанный с использованием и трансфор-
мацией земель в целях обеспечения коммуникации между людьми [14, 
с. 73; 15, с. 123]. Этот класс включает в себя кроме собственно путей 
сообщения также инженерные сооружения — мосты, путепроводы, 
здания (вокзалы, склады и т. д.). А. Ю. Скопин и П. Хаггет говорят о 
ландшафте транспортных сооружений и понимают его как разновид-
ность индустриального ландшафта [26, с. 207].  

Учитывая, что речь идет о дорожной структуре, следует заметить, 
что ландшафты дорог отдельно не выделяются, а включаются в состав 
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ландшафтов поселений и промышленных объектов [4]. Однако проис-
хождение, структура и влияние дорог на окружающие комплексы су-
щественно отличает их от любых других антропогенных ландшафтов. 
В частности, строительство железных дорог предусматривает переме-
щение значительных объемов грунта — создание выемок и насыпей, 
насыпных подушек из гравия, песка или других материалов. Вслед за 
литогенной основой (насыпями и выемками с искусственными грунта-
ми) формируются особый микроклимат (особенно на крупных желез-
нодорожных объектах), регулируемые потоки влаги (внутренний и 
внешний дренаж), растительные комплексы и примитивные почвы. До-
рожное полотно дополняется лесополосами, линиями электропередач, 
полосами отчуждения, кюветами, что значительно расширяет его пло-
щадь.  

Прямое влияние железнодорожного строительства на ландшафт не 
ограничивается усложнением существующей структуры ландшафта за 
счет появления новых ландшафтов. Выемки и насыпи железных дорог 
формируют местную сеть водоразделов и тальвегов, способствуя пере-
распределению существующих потоков воды. В результате могут обра-
зовываться небольшие по площади низинные болота, а железнодорож-
ные насыпи подвергаться эрозии в бóльшей степени, чем исходный 
ландшафт. Инфраструктура железных дорог — это не только путевое 
хозяйство с переездами, путепроводами и мостами, но и система же-
лезнодорожных узлов с сортировочными станциями, локомотивными и 
вагонными депо, пассажирскими вокзалами. Таким образом, железно-
дорожную систему территории можно определить, как сетевую струк-
туру, где линии железных дорог образуют сети различной конфигура-
ции, а сгущение сетей — узловые районы, где насыщенность ландшаф-
та искусственными компонентами многократно возрастает. 

Косвенное, но от этого не менее значительное, влияние транспорт-
ной сети на облик и структуру ландшафта заключается в изменении 
системы расселения. В начале железнодорожного освоения территории 
значение сети дорог для дальнейшего развития системы расселения 
территории очень велико. Новейшая история европейской части России 
— тому подтверждение. Например, строительство стратегических же-
лезных дорог от Санкт-Петербурга на Мурманск, на Вологду и Вятку 
потребовало значительного количества неквалифицированной рабочей 
силы и строительных материалов, которые экономичнее было добывать 
на месте. Это привело к исчезновению массы мелких деревень, жители 
которых переселялись в рабочие поселки и города, и к появлению но-
вых населенных пунктов — пристанционных поселков [11, с. 231]. 

Развитие железнодорожной сети изменяет экономико-географиче-
ское положение поселений, вызывая экономический расцвет и рост од-
них населенных пунктов и упадок других, а также усиливает поляриза-
цию пространства. По Б. Б. Родоману, различают континуальные и дис-
кретные пути сообщения и виды транспорта. Континуальные преду-
сматривают возможность остановки и любые транспортные операции в 
любом месте транспортной сети, к таким видам транспорта относится 
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автомобильный (а раньше — гужевой) [16, с.77]. Дискретные виды — 
это железнодорожный, водный и воздушный транспорт; они требуют 
создания определенной инфраструктуры в местах остановки. Так как 
любой транспортный пункт является ядром кристаллизации для посе-
лений, в анизотропной среде они приобретают форму полос вдоль 
транспортной магистрали при континуальном транспорте, а при дис-
кретном формируются в виде ареалов, окружностей вокруг остановоч-
ных пунктов (станций, вокзалов, аэропортов, речных и морских при-
станей). Нарастание скоростей передвижения в случае дискретности 
транспорта увеличивает поляризацию освоенного пространства, потому 
что территории между остановочными пунктами становятся менее дос-
тупными, как и местности за пределами круговых ареалов. В случае 
развития континуального транспорта поляризация пространства (и сис-
тем расселения) также происходит, но в виде отдельных полос, при 
этом территории с пониженной активностью человеческой деятельно-
сти разобщены и имеют меньшие возможности сохранения биоразно-
образия вследствие этой разобщенности [16]. 

При железнодорожном освоении территории происходит процесс 
долговременной, преимущественно однонаправленной трансформации 
пространственной структуры сети [28, с. 131]. Направление этого про-
цесса может быть восходящим, при котором происходит постепенное 
усложнение транспортной структуры, и нисходящим, которое связано с 
ее упрощением. Конфигурация транспортных сетей может поддержи-
ваться системой административно-территориального деления (как в 
большинстве субъектов европейской части РФ), а может противоречить 
ей, что происходит из-за изменения государственных (реже админист-
ративных) границ. В истории железнодорожной сети на территории 
Калининградской области в зависимости от направления ее  развития 
можно выделить несколько этапов: 

— начало формирования железнодорожной сети (этап магистраль-
ного железнодорожного освоения территории); 

— развитие узкоколейной железнодорожной сети (этап заполнения 
межмагистральных промежутков или создания циклических сетей); 

— упрощение железнодорожной сети в связи с уничтожением боль-
шинства узкоколейных дорог; 

— современный этап (существующие и реликтовые железнодорож-
ные ландшафты). 

Состояние ландшафтной среды  
до начала железнодорожного освоения территории 

Природные ландшафты нынешней Калининградской области при-
обрели современный зональный вид около 2,5 тыс. лет назад, когда 
пришел в соответствие с климатическими условиями и стабилизиро-
вался почвенно-растительный покров территории. Литогенная основа 
сформировалась более 10 тыс. лет назад в результате движения Вал-
дайского ледника. В структуре природных комплексов Калининград-
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ской области нами выделены следующие виды ландшафтов: равнины 
основной морены, конечно-моренные возвышенности, озерно-леднико-
вые равнины, приморские ландшафты, древнедельтовые низменности, 
долинные ландшафты, древнеаллювиальные равнины, подвергшиеся 
эоловой переработке. Взаимодействие природных факторов ландшаф-
тогенеза, расположение области в зоне разрушения ледника обусловли-
вает сложность ее ландшафтной структуры, что, в свою очередь, опре-
деляет особенности хозяйственного освоения региона [19, с. 26; 20, 
с. 35; 21, с. 30]. 

К началу строительства железных дорог Восточная Пруссия была 
территорией с развитым сельским хозяйством. Достаточно сказать, что 
пахотные земли занимали две трети площади сельскохозяйственных 
земель [6, с. 8]. Мелиоративная система, которая начала формироваться 
еще в XIV—XV вв., включала в себя земли с открытым и закрытым 
дренажем, принудительные (польдерные) и самотечные комплексы. 
Опорный каркас расселения к тому времени в общих чертах уже был 
сформирован: многочисленные города, поселки и хутора соединяла 
густая сеть дорог, в основном мощеных, предназначенных для гужево-
го транспорта [17, с. 202; 18, с. 47]. 

Таким образом, Восточная Пруссия к середине XIX в. была терри-
торией практически сплошного хозяйственного освоения, площадь 
культурных ландшафтов значительно превышала площадь неизменен-
ных природных комплексов, и ландшафтную среду того времени мож-
но характеризовать как сложную и мозаичную [20, с. 37; 22, с. 30; 23, 
с. 145]. 

Очерк развития железных дорог  
на территории Калининградской области 

Начало формирования железнодорожной сети 

На развитие железнодорожной сети в Восточной Пруссии оказыва-
ло влияние несколько факторов. Первый из них — цивилизационный. В 
середине и особенно во второй половине XIX в. по всей Европе нача-
лось массовое строительство железных дорог. Этот процесс затронул и 
Восточную Пруссию. Так, еще в 1847 г. было начато строительство же-
лезной дороги Берлин — Кёнигсберг (завершившееся в 1853 г.), в 1860 
г. сдана в эксплуатацию линия Кёнигсберг — Инстербург — Эйдтку-
нен. В 1860-х гг. железнодорожное сообщение было открыто между 
Кёнигсбергом, Пиллау и Ликком [10, с. 348; 2, с. 192, 195]. 

Однако в Германии, стремительно превращавшейся в империю, в 
этот период превалирующим оказался военный фактор развития желез-
нодорожной сети. Один из идеологов «блицкрига» Мольтке-старший 
считал железные дороги ключом войны и требовал от своих подчинен-
ных: «Не стройте больше крепостей, стройте железные дороги» [27, 
с. 129]. 
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В соответствии с идеями Мольтке и развертывалось строительст-
во железных дорог в Восточной Пруссии. Естественно, железные 
дороги оказывали влияние на развитие экономики страны, однако 
предназначались прежде всего для военных нужд. Поэтому строи-
тельство их находилось под контролем военных, к каждой линии 
был прикреплен офицер германского Генерального штаба. Ни один 
путь не мог быть проложен или изменен без согласования с военным 
ведомством [10, с. 348]. 

Сеть железных дорог в Восточной Пруссии в целом была сформи-
рована к концу XIX в. В ней четко прослеживались интересы военного 
ведомства. В стратегическом отношении железные дороги должны бы-
ли обеспечить доставку войск и военных грузов к границе Германии с 
северо-западными губерниями России. Исходя из этого, на территории 
к востоку от Вислы и до Немана были проложены две основные фрон-
тальные линии: Мариенбург (Мальборк) — Эльбинг (Эльблонг) — 
Браунсберг (Бранёво) — Кёнигсберг и Торн (Торунь) — Алленштайн 
(Ольштын) — Инстербург. Как бы продолжением второй линии была 
железная дорога Инстербург — Тильзит — Мемель с ветвями от Тиль-
зита: через Пилькаллен до Шталупенена и через Лабиау в Кёнигсберг. 
Весь путь первой фронтальной линии был двухколейным, второй — 
одноколейный в пределах собственно Восточной Пруссии. Обе эти ли-
нии связывались между собой шестью рокадами (поперечными путями, 
вдоль линии фронта, границы), выводящими к российской границе. 
В пределах сегодняшней Калининградской области интерес представ-
ляют две рокады: Кёнигсберг — Прейсиш-Эйлау — Бартенштейн (Бар-
тошице) — Ликк (Гижицко) и Кёнигсберг — Инстербург — Эйдткунен 
с ответвлением Инстербург — Голдап — Ликк. Рокада Кёнигсберг — 
Эйдткунен была двухколейной, ответвление — одноколейным 
[3, с. 71—72, 80—87]. 

Развитие железнодорожной сети продолжалось всю вторую поло-
вину XIX в. Было установлено сообщение между Инстербургом, Дар-
кеменом и Голдапом. В 1894 г. открылось сообщение Инстербург — 
Торн. В 1890 г. на станции Эйдткунен завершилось строительство 
большой погрузочно-разгрузочной платформы. Подобного рода плат-
формы строились и на других станциях (Тапиау — длиной 300 м, Велау 
— 250 м, Норкитен — 260 м, Инстербург — две платформы, Гумбин-
нен — 200 м, Тракенен — 200 м). В целом к 1895 г. общая протяжен-
ность железных дорог на территории Восточной Пруссии составила 
1891 км, а плотность — 51,1 км на 1000 км2 [30, S. 66]. 

Так как железные дороги в восточной провинции Германии строи-
лись c учетом прежде всего стратегических интересов, что позволяло 
бы быстро перебрасывать большие массы войск с запада на восток и 
обратно, то вскоре обнаружилась нехватка дополнительных и промежу-
точных дорог. Кстати, отсутствие таких дорог значительно замедляло 
рассредоточение и перегруппировку войск вдоль границы, затрудняло 
их снабжение. Кроме того, военное командование к тому времени скор-
ректировало планы и идеи Мольтке-старшего и стало уделять больше 
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внимание крепостному и полевому строительству. Но для этого также 
требовались железные дороги местного значения. Поэтому и были при-
няты меры для комплексного развития сети железных дорог. В военных 
целях прежде всего готовились железнодорожные пути, ведущие к Раг-
ниту, участок пути Тильзит — Шталлупенен. Расширялась сеть мест-
ных железных дорог: Тапиау — Фридланд — Бартенштайн, Фридланд 
— Домнау — Прейсиш-Эйлау. В результате в 1913 г. плотность их со-
ставила 78,3 км на 1000 км2 [30]. 

Военная потребность Восточной Пруссии в железных дорогах по-
ложительно сказывалась на экономическом развитии провинции в це-
лом, особенно на торговой составляющей народного хозяйства. Желез-
ные дороги были необходимы для обеспечения торговли с Россией, а 
через морской порт — и со странами Европы. 

В связи с ростом популярности курортов получило развитие при-
городное железнодорожное сообщение. Первая ветка соединила 
Кранц (Зеленоградск) и Кранцбеек — пристань на берегу канала, от-
куда отправлялись по Куршскому заливу суда в Мемель (Клайпеду) и 
Нидден (Ниду). В 1885 г. открылось сообщение Кёнигсберг — Кранц 
(Зеленоградск), а в 1900 г. начала эксплуатироваться линия Кёнигс-
берг — Раушен (Светлогорск) — Георгенсвальде (Отрадное) — Вар-
никен (Лесное). 

В 20—30 гг. ХХ в. железнодорожное сообщение продолжало со-
вершенствоваться, несмотря на экономический кризис. В этот период 
была проложена вторая колея на линии Тильзит (Советск) — Инстер-
бург (Черняховск) — Гердауэн (Железнодорожный). В последнее перед 
Второй мировой войной десятилетие построена железнодорожная ветка 
Хайлигенбайль (Мамоново) — Прейсиш-Эйлау (Багратионовск), до-
строена кольцевая дорога на Земландском полуострове и осуществлена 
капитальная перестройка кёнигсбергского железнодорожного узла [13]. 

Развитие железнодорожной сети в значительной мере влияет на 
ландшафтные изменения в регионе. Особенно ярко они проявляются в 
местах пересечения железными дорогами водных преград, где возво-
дятся мосты и прилегающая инфраструктура. На территории области 
наиболее известен железнодорожный мост через р. Неман длиной око-
ло 270 м. Кроме того, были построены мосты через реки Алле, Инст-
руч, Прегель. Из пристанционных сооружений особенно выделяются 
вокзалы. В Кёнигсберге их было несколько. Первый железнодорожный 
вокзал открылся в 1853 г. и назывался Восточным (не сохранился). До 
настоящего времени действуют два вокзала — Южный (Калининград-
пассажирский) и Северный [1]. Южный вокзал был открыт в 1929 г., 
имел дебаркадер, который перекрыт трехпролетной клёпаной металли-
ческой конструкцией со стеклянными вставками [9, с. 448—449]. Се-
верный вокзал построен в том же году на месте своих предшественни-
ков — Кранценского и Замландского вокзалов, обслуживавших ку-
рортное направление [9, с. 450]. Крупные железнодорожные узлы се-
верной части Восточной Пруссии были созданы в Тильзите (Советске), 
Инстербурге (Черняховске) и в Пиллау (Балтийске). 
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Развитие узкоколейной железнодорожной сети  
на территории области 

Кроме главных и второстепенных путей с обычной колеёй 
(1435 мм) на территории Восточной Пруссии функционировали много-
численные узкоколейные (750 мм) железные дороги, которые распола-
гались на участках между путями стандартной ширины. Они начали 
создаваться на рубеже XIX — XX вв. К 1917 г. протяженность узкоко-
леек достигла 215 км, и они имели остановки почти у каждой деревни, 
на перекрестках сельских дорог, на главных просеках лесничеств. По-
мимо сельхозпредприятий, услугами узкоколейки для транспортировки 
своей продукции пользовались многочисленные молочные, кирпичные 
заводы, мельницы, лесопилки и прочие малые предприятия. Кроме то-
го, смешанные грузопассажирские составы перевозили работников из 
ближних пригородов и поселений в Кёнигсберг, например по узкоко-
лейке Кёнигсберг — Нойхаузен (Гурьевск). Первая узкоколейная до-
рога, соединившая Кёнигсберг с Куршским заливом до поселка Шаак-
свитте (Каширское), была построена в 1899—1900 гг. и служила, преж-
де всего, сельскохозяйственным нуждам, однако она играла также су-
щественную роль в обеспечении пассажирских прогулочных маршру-
тов на Куршский залив [9, с. 423; 13]. 

Таким образом, до Второй мировой войны территория области была 
покрыта густой сетью железных дорог (рис. 1), их протяженность в 
1939 г. составляла 1823 км (в том числе 442 км узкоколейных дорог), 
действовали 184 вокзала и 240 остановочных пунктов [13]. 

Рис. 1. Развитие железнодорожной сети на территории современной  
Калининградской области (середина XIX в. — настоящее время) 
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Послевоенное изменение железнодорожной сети 

В послевоенный период появилась необходимость восстановления 
пассажирского и грузового сообщения по междугородним и внутрен-
ним железным дорогам образованной Калининградской области. С ап-
реля 1945 по октябрь 1946 г. было восстановлено 1500 км железнодо-
рожного пути, а узкая европейская колея заменена на широкую россий-
скую (1520 мм) [7]. Весной 1948 г. открылось ежедневное железнодо-
рожное сообщение по линии Калининград — Полесск — Большаково 
— Славск — Советск. Осенью того же года из Риги в Калининград при-
был первый поезд прямого сообщения, а поезд Калининград — Советск 
стал следовать до Клайпеды. В 1949 г. было восстановлено пригород-
ное пассажирское железнодорожное сообщение по линии Неман — Со-
ветск. После 1945 г. в результате образования советско-польской госу-
дарственной границы единая сеть железных дорог Восточной Пруссии 
была разорвана, а бóльшая часть местных ширококолейных линий, 
особенно в южных и восточных районах области, разобрана. Все узко-
колейные дороги к началу 1960-х гг. были либо разобраны, либо пере-
шиты. Сейчас на узкоколейках регулярного сообщения нет, в лучшем 
случае они законсервированы. 

Современный этап развития железнодорожной сети  
Калининградской области 

В 2010 г. длина эксплуатируемых железных дорог региона состави-
ла 963 км, часть дорог переведена в резерв (ветка до Нестерова, Свет-
логорск — Балтийск, между Черняховском и Железнодорожным), с 
2009 г. сократилось количество рейсов в направлении Калининград — 
Багратионовск [29]. 

Большинство железных дорог области — однопутные и неэлектри-
фицированые (электрифицировано только 14 % длины дорог, в том числе 
пригородное направление на побережье). Ширина колеи железных дорог 
— российская (1520 мм). Исключение составляют железнодорожные 
ветки с Южного вокзала в Польшу и далее на Берлин (через Мамоново) 
и по направлению Железнодорожный — Черняховск, которые имеют ев-
ропейский размер колеи (1435 мм). Европейская колея подходит на тер-
риторию области также на ст. Багратионовск. Перевалка грузов с евро-
пейской колеи на российскую осуществляется на станциях Черняховск и 
Дзержинская Новая в Калининграде. Самый крупный железнодорожный 
узел региона — областной центр. Здесь сходятся железные дороги шести 
направлений и обслуживается морской порт. Крупнейшая сортировочная 
станция региона находится на Южном вокзале. В Калининграде два во-
кзала — Южный (пассажирский дальнего следования и пригородный) и 
пригородный Северный; три станции пригородного сообщения (Дзер-
жинская, Чкаловск и Кутузово) и несколько остановочных пунктов. В 
постсоветское время интенсивность пригородных перевозок упала, хотя 
курортное направление летом перегружено. Основной объем перевозки 
внешнеторговых грузов осуществляется через морские пограничные пе-
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реходы на станциях Калининград, Балтийск и Балтийский Лес (г. Свет-
лый). Активно работает ст. Мамоново. Основные грузы, перевозимые 
дорогой, — нефть и нефтепродукты (50 % от общих объемов), черные 
металлы (16 %), химические и минеральные удобрения (6 %), лес (5 %), 
строительные материалы, уголь.  

 

 
 

Рис. 2. Изменение сети железных дорог Калининградской области 
 

Несмотря на то что с довоенного времени железнодорожная сеть 
области сильно редуцирована (рис. 2), по сравнению с другими регио-
нами России положение можно считать удовлетворительным, так как 
густота железнодорожной сети общего пользования здесь составляет 
48,3 км на 1000 км², что в 9,5 раза выше среднероссийской [29]. 

 
Отражение эволюции железнодорожной сети  
в ландшафтах Калининградской области 

 
До начала строительства железных дорог территория нынешней Ка-

лининградской области в транспортном отношении была хорошо ос-
воена: покрыта густой сетью населенных пунктов, которые соединялись 
обустроенными для гужевого транспорта дорогами, обсаженными де-
ревьями и обрамленными придорожными канавами для осушения до-
рожного полотна в условиях избыточного увлажнения. Густота дорог 
территории составляла на Самбийском (ныне Калининградском) полу-
острове 1,46 км/км2 (с учетом полевых и лесных дорог). Опорный каркас 
расселения был сформирован и обеспечивал обслуживание сельскохо-
зяйственного производства и потребностей населения. С появлением же-
лезнодорожного транспорта связывают наступление индустриального 
этапа развития экономики территории [25, с. 62]. Технические пара-
метры железных дорог требуют минимальных уклонов и больших ра-
диусов поворота пути, поэтому соображения экономии заставляли вести 
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их в обход естественных и искусственных препятствий. Железные до-
роги по необходимости подчеркивали главные особенности рельефа ме-
стности и обозначали воздействие совокупности естественных условий, 
но также были связаны с экономико-географическим значением насе-
ленных пунктов, которые они соединяли [5, с. 256]. Высокая степень же-
лезнодорожной освоенности этой части Восточной Пруссии была обу-
словлена не столько ее промышленным развитием, сколько большим 
значением сельского хозяйства провинции и необходимостью транспор-
тировки сельскохозяйственной продукции. Максимальная густота и про-
тяженность железнодорожной сети территории наблюдалась в 1939 г., а 
после окончания Второй мировой войны начала сокращаться, та же тен-
денция наблюдалась и в других европейских странах [12, с. 430]. 

В настоящее время железнодорожная сеть региона является почти 
полностью унаследованной, хотя и редуцированной с довоенного вре-
мени, но усовершенствованной в связи с современными техническими и 
экономическими условиями. Это дает возможность выделить два основ-
ных вида железнодорожных ландшафтов: современные (треть от общего 
количества) и реликтовые (около двух третей от общего количества). 

Реликтовые железнодорожные ландшафты и их особенности 

Облик реликтовых железнодорожных ландшафтов определен процес-
сами их ренатурализации. После прекращения эксплуатации железнодо-
рожных линий начинается процесс одичания этих ландшафтов. Без прове-
дения поддерживающих мероприятий развиваются оползневые процессы, 
плоскостной смыв, насыпи и выемки зарастают псаммофитной и петро-
фитной растительностью, происходит формирование своеобразного био-
ценоза из мезоксерофильных злаков — полевицы белой, овсяницы крас-
ной, мятлика полевого, бухарника, душистого колоска, белоуса торчащего, 
встречаются подорожник малый и ланцетовидный, кульбаба осенняя, кле-
вер полевой и пашенный. Часто зарастание полотна сопровождается раз-
растанием ежевики колючей на откосах, на месте путей — березы и боя-
рышника. Обсадка дорог разрастается, и формируются смыкающиеся ко-
ридоры древесной растительности с постепенно уменьшающейся высотой 
и возрастом подроста от линии обсадки к периферии. Так железные до-
роги, исчезнувшие в послевоенное время, образуют особый ландшафт, ко-
торый, несмотря на «природный» облик растительности, до сих пор со-
храняет черты культурной деятельности человека. 

Во-первых, сохраняются менее подверженные изменениям формы 
рельефа — насыпи и выемки, они и спустя 60 лет после разбора железно-
дорожной ветки отлично видны на местности. Растительность бывших на-
сыпей (в некоторых местах они имеют высоту более 4 м) схожа с расти-
тельностью дамб (так как насыпи тоже сложены валунно-галечным мате-
риалом). Обычны мезофильная растительность на склонах и разреженная 
ксерофильная псаммофитная травянистая растительность на вершинах. 
Насыпи также зарастают боярышником, шиповником и ежевикой. Быв-
шие железнодорожные выемки также хорошо видны в рельефе: они, как 
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правило, зарастают бузиной, ивой, реже — осиной и со временем стано-
вятся малопроходимыми. Благодаря растительности реликтовые железно-
дорожные ландшафты формируют коридоры экологического каркаса тер-
ритории, что способствует сохранению биоразнообразия и делает ланд-
шафтную структуру мозаичной и более устойчивой. 

Во-вторых, кое-где сохраняется инфраструктура исчезнувшей же-
лезной дороги — обычно это путепроводы. Например, на Калининград-
ском полуострове на участке бывшей узкоколейной железной дороги 
Мариенхоф (Переславское-Западное) — Гаффкен (Парусное) сохра-
нился каменный виадук через долину реки, используемый под просе-
лочную дорогу, а также глубокие (до 15 м) выемки там, где дорога пе-
ресекала западный отрог конечно-моренной возвышенности. До сере-
дины 90-х гг. ХХ в. на побережье этого же полуострова функциониро-
вала железная дорога Светлогорск-1 — Янтарный — Приморск. В на-
стоящее время она не используется, но инфраструктура ее сохранилась 
— это многочисленные путепроводы, а также мосты через ручьи и ре-
ки. Отдельные участки железнодорожных насыпей узкоколеек исполь-
зуются под проселочные автомобильные дороги (например, дорога ме-
жду поселками Красное и Бухово). 

В-третьих, особыми компонентами культурного ландшафта являются 
сохранившиеся после войны платформы и здания станций. Последние 
часто используются под жилье, а пакгаузы — как хозяйственные по-
стройки. Благодаря своему возрасту и архитектурным особенностям 
многие из них представляют историческую и культурную ценность. 

*    *    * 

Таким образом, история развития железнодорожной сети на террито-
рии современной Калининградской области включает несколько этапов: 

— магистральное железнодорожное освоение территории (1847—1939); 
— заполнение межмагистральных промежутков и создание цикли-

ческих сетей узкоколейных железных дорог (1899—1945); 
— разрушение сети железных дорог в ходе Второй мировой войны 

и ее восстановление в соответствии с новой системой хозяйственного 
освоения региона (1945—1946); 

— упрощение железнодорожной сети в связи с демонтажом боль-
шинства узкоколейных дорог (1946—1960); 

— развитие сети железных дорог в соответствии с потребностями 
населения и экономики области (1960 г. — настоящее время). 

Анализ этапов развития железнодорожной сети на территории ре-
гиона показал, что формирование ландшафтной среды может осущест-
вляться как напрямую (созданием новых линейно-дорожных ландшаф-
тов), так и косвенно, через изменение системы расселения. Более того, 
в современной ландшафтной среде Калининградской области могут 
уживаться как существующие, продолжающие свое развитие, так и ре-
ликтовые железнодорожные ландшафты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГО — грант на 
реализацию проекта «Послевоенные изменения в Калининградской об-
ласти (по материалам топографических карт)». 
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This article addresses methodology of modern landscape studies from the per-
spective of natural and man-made components of a territory. Railway infrastructure 
is not only an important system-building element of economic and settlement pat-
terns; it also affects cultural landscapes. The study of cartographic materials and 
historiography made it possible to identify the main stages of the development of the 
Kaliningrad railway network in terms of its territorial scope and to describe causes 
of the observed changes. Historically, changes in the political, economic, and mili-
tary environment were key factors behind the development of the Kaliningrad rail-
way network. Nature was less important. The existing Kaliningrad railway network 
is to a great degree the legacy of the earlier, pre-war times. Today, its primary func-
tion is to provide international cargo and passenger transportation. Two types of 
railway infrastructure are identified in the Kaliningrad region – modern (function-
ing) and relic (abandoned) ones. In the Kaliningrad region, the process of land rec-
lamation of the railway system starts when the maintenance of railroads is discon-
tinued, which is followed by the formation of primitive soils and emerging bio-
cenoses enhanced by fill soils and artificial relief.  

Key words: landscape environment, railway network evolution, settlement sys-
tem, relic and modern anthropogenic landscapes 
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