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ÉÖéÉêÄîàü 

 
 
 

Балтийский транснациональный реги-
он относится к числу наиболее сформиро-
вавшихся международных регионов. Здесь 
активно взаимодействуют хозяйствующие 
субъекты, некоммерческие организации, 
органы государственной власти и местно-
го самоуправления стран, расположенных 
на побережье Балтийского моря и поблизо-
сти от него. Однако в формировании Бал-
тийского региона существуют нерешен-
ные проблемы, и имеется много возможно-
стей для его дальнейшего развития. Это 
объясняет актуальность определения тер-
ритории региона, где есть предпосылки 
для создания особенно эффективных взаи-
мовыгодных межгосударственных и меж-
дународных связей. Для решения этого во-
проса изучены литературные источники, 
учтены разрабатываемые международные 
программы и деятельность межгосудар-
ственных и межрегиональных организаций, 
применены методы картографического 
анализа. В результате установлены три 
пространственных сферы, различающиеся 
по степени влияния Балтийского моря на 
развитие связанных с ним территорий. 
Это позволяет говорить о возможности 
понимания Балтийского региона — в зави-
симости от задач исследования и в соот-
ветствии со степенью тесноты внутрен-
них связей — в трех смыслах: узком, рас-
ширенном и широком. В узком смысле в его 
состав входят полностью Швеция, Дания, 
Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и 
расположенные на побережье админист-
ративно-территориальные единицы Рос-
сии, Германии и Польши. В расширенном — 
кроме перечисленного Польша полностью, 
Беларусь, Норвегия и бóльшее количество 
регионов России и Германии. В широком 
смысле — дополнительно Исландия, неко-
торые территории России, Германии, Че-
хии, Словакии, Украины. 

 
Ключевые слова: Балтийский регион, 

Балтийское море, водосборный бассейн, 
приморская зона, зона притяжения, между-
народное сотрудничество 
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1. ëÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ ÔÓÌflÚËfl «Å‡ÎÚËÈÒÍÓÂ ÏÓðÂ» 
 
Понятие «Балтийское море» возникло, вероятно, в XI веке при оп-

ределении немецким хронистом Адамом Бременским части современ-
ного Балтийского моря [39]. Со временем значение слова «Балтика» из-
менилось и появилось много новых терминов, обозначающих Балтий-
ское море (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Этимология термина «Балтийское море» на некоторых языках 

 

Язык Название Значение 

Английский Baltic Sea Балтийское море 
(«море балтов») Белорусский Балтыйскае мора (Baltyjskaje Mora) 

Латышский  Baltijasjūra 
Литовский Baltijosjūra 
Французский Mer Baltique 
Испанский Mar Báltico 
Польский Morze Bałtyckie 
Русский Балтийское море (Baltiyskoye More)
Немецкий  Ostsee Восточное море 
Датский Østersøen 
Норвежский  Østersjøen 
Шведский Östersjön 
Финский  Itämeri 
Исландский  Eystrasalt 
Эстонский  Läänemeri Западное море 

 
Источник: разработка авторов. 
 
Балтийское море относится к средиземным морям, поскольку со-

единяется с Северным морем, а через него с Атлантическим океаном 
достаточно узкими проливами: Эресунн, Большой и Малый Бельт, Кат-
тегат и Скагеррак. Но однозначное понимание водных границ Балтий-
ского моря отсутствует. Речь идет, во-первых, о том, что Балтийское 
море может рассматриваться без проливов (вариант 1 на рис. 1). Во-вто-
рых, в практических целях проливы часто включаются в состав кон-
кретного моря. Так, Скагеррак часто относят к Северному морю, а ос-
тальные Датские проливы — к Балтийскому морю, причем граница 
между проливами Каттегат и Скагеррак проводится по-разному (вари-
анты 2 и 3 на рис. 1). Иногда в состав Балтийского моря включают даже 
Скагеррак (вариант 4 на рис. 1). 
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Рис. 1. Водные границы Балтийского моря 
 
Источники: 1) [1; 21]; 2) [27; 37; 74]; 3) [16]; 4) [28; 57]; разработка авторов. 
 
Представляется, что с позиций определения состава Балтийского 

региона целесообразно границу Балтийского моря провести между 
проливами Каттегат и Скагеррак. Тогда впадающие в пролив Каттегат 
реки можно считать реками бассейна Балтийского моря. Два известных 
нам варианта определения подобным образом границ Балтийского моря 
отражены в легенде к рисунку 1 цифрами 3 и 4. Цифрой 5 обозначен 
вариант с включением в состав Балтийского моря также и пролива Ска-
геррак. 

 

2. îËÁËÍÓ-„ÂÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËfl Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ðÂ„ËÓÌ‡ 
 

2.1. éÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ „ð‡ÌËˆ ‚Ó‰ÓÒ·ÓðÌÓ„Ó ·‡ÒÒÂÈÌ‡ Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÏÓðfl 
 
В физико-географическом плане исходной точкой для определения 

границ Балтийского региона часто является территория водосборного 
бассейна Балтийского моря [55; 74; 82]. 
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Размеры площади водосборного бассейна сильно различаются в за-
висимости от того, включаются ли какие-либо из Датских проливов в 
состав Балтийского моря (рис. 2). Согласно Брогмусу, его площадь со-
ставляет 1 634 000 км2 [80], тогда как Микульский оценивает ее в 
1 721 000 км2 [26], а С. В. Короткова — в 1 721 233 км2 [9]. В публикаци-
ях ХЕЛКОМ это 1 740 000 км2 [36] и 1 720 270 км2 [35]. Последняя 
оценка встречается особенно часто [45; 59; 63; 76]. 

 

 
 

Рис. 2. Водосборный бассейн Балтийского моря: 
А — Балтийское море без Датских проливов по версии [1]; 
Б — дополнительно с проливом Каттегат по версии [37; 74]; 
В — дополнительно с проливом Каттегат по версии [16]; 

Г — дополнительно с проливом Скагеррак по версии [57; 73] 
 

Источник: разработка авторов. 
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Водосборный бассейн Балтийского моря относится к 14 странам, 9 
из которых имеют непосредственный выход к Балтийскому морю (Рос-
сия, Германия, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, 
Эстония); Норвегия — только к Датским проливам, а Беларусь, Чехия, 
Словакия и Украина удалены от балтийского побережья. Наибольшая 
часть водосборного бассейна (93,2 %) относится к странам, располо-
женным непосредственно на Балтике. Доля каждой из стран в общей 
площади водосборного бассейна представлена на рисунке 3. Набольшая 
часть принадлежит Швеции (26,6 %), наименьшая — Словакии (0,1 %), 
а из стран, имеющих выход на Балтику, — Германии (14,3 %). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение общей площади водосборного бассейна 
Балтийского моря по странам 

Источник: [45]. 
 

2.2. éÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ 50- Ë 200-ÍËÎÓÏÂÚðÓ‚ÓÈ ÁÓÌ «ÔðËÚflÊÂÌËfl»  
Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÏÓðfl 

 
Близость моря является одним из важных факторов размещения 

населения и развития территории. Чаще всего выделяются две зоны 
«притяжения моря»: 50-километровая (прибрежная) с наиболее силь-
ным прямым морским влиянием и 200-километровая (приморская), где 
за пределами 50-километровой зоны начинает преобладать косвенное 
влияние [2; 3; 12; 17; 18; 20; 44; 51]. 

На рисунке 4 обозначены обе эти зоны, относящиеся к Балтийскому 
морю (водной границей которого принимается граница проливов Кат-
тегат и Скагеррак по версии Helcom, Baltic Sea Programme 2007—2013, 
см. рис. 3). 
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Рис. 4. 50- и 200-километровая зоны удаления территории  
от побережья Балтийского моря 

 

Источник: разработка авторов. 
 
Можно заметить, что 50-километровая зона охватывает лишь часть 

каждой из прилегающих к Балтийскому морю стран. Но здесь располо-
жены пять из девяти столиц соответствующих стран (Копенгаген, 
Стокгольм, Хельсинки, Таллин, Рига) и одна бывшая столица (Санкт-Пе-
тербург). 

При этом 200-километровая зона включает Данию и страны Балтии 
(Литву, Латвию и Эстонию) полностью, Швецию и Финляндию почти 
полностью, но Россию, Германию и Польшу лишь частично. Понятно, 
что в первых шести странах влияние Балтийского моря сказывается 
особенно сильно, тогда как в трех остальных сильное влияние затраги-
вает лишь часть территории. 

 
3. äðËÚÂðËË ‰ÂÎËÏËÚ‡ˆËË  

ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ðÂ„ËÓÌ‡ 
 
Мы согласны с Л. Хакансоном, который утверждает, что границы 

Балтийского региона могут быть в одних случаях шире, в других — 
уже [34]. Это зависит от предмета и целей исследования. Заслуживает 
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внимания позиция А. Мончака и Х. Самсоновича, которые считают, что 
при определении границы региона должны быть не четкими, а рас-
плывчатыми [47]. Теоретически это действительно так, поскольку в ос-
нове выделения когерентных (связных) социально-экономических ре-
гионов, о которых идет речь, лежит изучение внутренних связей между 
их элементами (хозяйствующими субъектами, населенными пунктами 
и др.). «Сгустки» связей являются ядрами регионов, границы которых 
действительно не вполне определенны. Но в практических целях всегда 
приходится обозначать границы региона в виде линии. 

В состав Балтийского региона включаются территории, располо-
женные на морском побережье (или вблизи него). Они тесно связаны с 
морем хозяйственными отношениями, культурными контактами между 
странами, регулярными поездками жителей на отдых и др. Определяе-
мые на их основе границы региона расплывчаты, и может существовать 
несколько трактовок его состава. 

Сам Балтийский регион можно рассматривать как ядро более широ-
кой социально-экономической общности, которую составляют страны 
Балтийского региона. На балтийское побережье имеют выход 9 стран — 
Россия, Германия, Польша, Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, 
Эстония. Они составляют ядро такой организации, как Совет госу-
дарств Балтийского моря (СГБМ), в состав которой входят также Нор-
вегия и Исландия, а ряд соседних стран имеют статус наблюдателя. 

Соотношение между территориями водосборного бассейна Балтий-
ского моря, а также 50- и 200-километровыми приморскими зонами, с 
одной стороны, и территориями Балтийского региона и стран Балтий-
ского региона — с другой, отражает рисунок 5. 

 

 
 

Рис. 5. Физико-географические подходы к делимитации границ  
Балтийского региона 

 

Источник: разработка авторов. 
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Регионы обычно выделяются с позиций определенной области нау-
ки или экономики, причем критерии их выделения могут существенно 
различаться. В некоторых случаях могут использоваться критерии, за-
имствованные из разных подходов, и тогда речь идет о междисципли-
нарном подходе к делимитации регионов (рис. 6). 

 

 
 
Рис. 6. Междисциплинарные критерии определения Балтийского региона 
 

Источник: разработка авторов. 
 
В числе специфических, относящихся к разным дисциплинам (в 

рамках общего междисциплинарного подхода) критериев выделения 
Балтийского региона, встречающихся по отдельности или в тех или 
иных сочетаниях в ряде работ [4—8; 10; 11; 13—15; 19; 22—25; 29—33; 
40—43; 46—50; 52—54; 56; 58; 60—62; 64; 65; 67—72; 77—79; 82], 
можно назвать следующие: 

— размещение на побережье Балтийского моря и вблизи него, 
— характеристики общности природы региона; 
— совместное решение экологических проблем; 
— общность исторического прошлого; 
— отношения между конкретной территорией и Балтийским морем; 
— сфера действия международных организаций и программ; 
— наличие элементов общего законодательства; 
— тесные экономические связи; 
— культурные связи, культурная идентичность; 
— международные туристические дестинации; 
— сотрудничество в обеспечении военной безопасности; 
— взаимодействие в борьбе против терроризма; 
— общий «балтийский» бренд. 
 

4. åÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰ÌÓÂ ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó  
Í‡Í Ù‡ÍÚÓð ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ðÂ„ËÓÌ‡ 

 
Важную роль в формировании внутреннего единства региона игра-

ют двусторонние договоры между странами, Союз балтийских городов, 
отраслевые организации сотрудничества: Организация балтийских пор-
тов, Балтийская кооперация по туризму, хельсинкская комиссия эколо-
гической направленности ХЕЛКОМ, Балтийская ассоциация торговых 

 

Географические критерии 
 

Исторические критерии 

Делимитация границ Балтийского региона 

Политические 
критерии 

Экономические 
критерии 

Социологические 
критерии 

Юридические 
критерии 
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палат и др. Связи между соседними странами развивают еврорегионы — 
ассоциации муниципальных образований и административно-террито-
риальных единиц. 

Термин «Балтика» широко используется в названиях многих орга-
низаций. Исследования, проведенные бельгийским институтом Union of 
International Associations (Союз международных ассоциаций) в 2016 го-
ду, выявили 218 таких организаций (табл. 2). Из них 95 можно класси-
фицировать как балтийские, относящиеся к региону Балтийского моря. 

 
Таблица 2 

 
Организации, имеющие в названии термин «балтийский» (Baltic)  
в базе данных UIA (Союза международных ассоциаций) в 2016 году 

 

Статус Критерий Число Всего 

Не классифицирован-
ные организации  

Организации, прекратившие или приос-
тановившие свою деятельность  

59 

123 Национальные организации 40 
Организации, не классифицированные 
по иным причинам 

24 

Классифицированные 
организации 

Организации, объединяющие участни-
ков из всех стран, территории которых 
омываются Балтийским морем  

6 

95 

Организации, объ-
единяющие участ-
ников из отдельных 
стран, территории ко-
торых омываются 
Балтийским морем 

Организации, объ-
единяющие участ-
ников только из 
трех республик 
Прибалтики 

51 

Другие организа-
ции 

15 

Организации, объединяющие участни-
ков из всех стран, территории которых 
омываются Балтийским морем, и иных 
стран 

23 

Итого 218 218 
 
Источник: разработка авторов на основе данных [75] и материалов веб-сай-

тов организаций. 
 
Наибольшее значение в идентификации Балтийского региона имеют 

программы VASAB (Visions and Strategies around the Baltic Sea — Мо-
дели и стратегии вокруг Балтийского моря) и программа Intereg 
(«Трансъевропейское сотрудничество для сбалансированного развития 
в регионе Балтийского моря»). 

VASAB объединяет 11 стран, сотрудничающих в сфере простран-
ственного планирования и развития (рис. 7). Она имеет свой орган 
управления — Комитет по пространственному планированию и разви-
тию региона Балтийского моря (CSPD / BSR). В его состав входят пред-



 ÉÂÓ„ð‡ÙËfl 

 16

ставители соответствующих министерств сотрудничающих стран и ре-
гиональных властей государств, территория которых не полностью 
подпадает под действия VASAB (Германия, Россия). 

 

 
 

Рис. 7. Территория действия программ VASAB и Interreg 
 
Источники: [38; 81]. 
 
Intereg — это программа Европейского союза; в реализации ряда ее 

проектов принимают участие (с собственным софинансированием) и 
некоторые страны, не входящие в ЕС: Россия, Беларусь, Норвегия. Тер-
риториально она охватывает несколько бóльшую территорию, чем про-
грамма VASAB, за счет включения в нее всего Северо-Западного феде-
рального округа РФ, в том числе (дополнительно к территории дей-
ствия программы VASAB) Республику Коми, Вологодскую и Архан-
гельскую области, Ненецкий автономный округ. 

 

5. ìÁÍÓÂ, ð‡Ò¯ËðÂÌÌÓÂ Ë ¯ËðÓÍÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ  
ÒÓÒÚ‡‚‡ Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ðÂ„ËÓÌ‡ 

 
Итак, поскольку с удалением территории от моря степень его влия-

ния на социально-экономическое развитие регионов уменьшается, 
можно выделить несколько различающихся размерами сфер его влия-
ния на экономику и расселение населения. Мы выделяем три таких 
сферы (рис. 8, табл. 3). 
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Рис. 8. Тройная делимитация границ Балтийского региона 
 
Источник: разработка авторов. 
 
Первую сферу составляют территории, находящиеся непосред-

ственно на морском побережье и вблизи него; для них характерно раз-
витие морских видов деятельности, использование морского транспор-
та для нужд экономики, а морского побережья — для отдыха населе-
ния. Эта сфера объединена достаточно тесными социально-экономиче-
скими, политическими, демографическими связями, так что можно го-
ворить о сформировавшейся территориальной системе — Балтийском 
регионе в узком смысле. При этом существует, по меньшей мере, два 
варианта установления его восточных границ. В одном из них в регион 
входят из субъектов РФ только Санкт-Петербург, Ленинградская и Ка-
лининградская области (в табл. 3 — под литерой А), в другом — также 
тесно связанные с Санкт-Петербургом Новгородская и Псковская обла-
сти (под литерой Б, в табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Узкое, расширенное и широкое понимание  
состава Балтийского региона и зона его косвенного влияния 

 
Понимание 
региона Состав 

Узкое А Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония; земли 
Германии: Мекленбург-Форпоммерн, Шлезвиг-Гольштейн; 
воеводства Польши: Западно-Поморское, Варминьско-Мазур-
ское, Поморское; субъекты РФ: Санкт-Петербург, Ленинград-
ская и Калининградская области

Узкое Б То же, а также: Новгородская и Псковская области РФ 
Расширенное А 
(VASAB) 

Польша, Беларусь, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, 
Литва, Латвия, Эстония; земли Германии: Мекленбург-Фор-
поммерн, Шлезвиг-Гольштейн, Берлин, Бранденбург, Бремен, 
Гамбург, Люнебург; субъекты РФ: Санкт-Петербург, Ленин-
градская, Калининградская, Новгородская, Псковская, Мур-
манская области, Республика Карелия

Расширенное Б 
(Interreg) 

То же, а также: Республика Коми, Вологодская и Архангель-
ская области, Ненецкий автономный округ 

Широкое Дополнительно Исландия, некоторые территории России, 
Германии, Чехии, Словакии, Украины

 
Источник: разработка авторов. 
 
Вторая сфера влияния Балтики включает территории, в которых 

осуществляется пространственное планирование в рамках программ 
VASAB и Interreg. Эту территорию можно считать расширенным Бал-
тийским регионом. Он полностью включает понимаемый узко Балтий-
ский регион, являющийся своего рода ядром расширенного, и имеет 
несколько меньшие размеры, если руководствоваться программой 
VASAB, и бóльшие — согласно программе Interreg. Эти два варианта 
мы также обозначили литерами соответственно А и Б. 

Третья сфера не имеет четких границ, испытывая лишь косвенное 
влияние Балтийского моря. Ее границы могут быть близки к границам 
балтийского водосборного бассейна, а могут и выходить за его преде-
лы, если включать сюда входящую в Совет государств Балтийского мо-
ря Исландию. Это Балтийский регион в его широком понимании. 

Кроме того, как указано выше, может идти речь о таком составе 
Балтийского региона, который содержит страны, входящие в Совет 
государств Балтийского моря. 

 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 

 
Дать однозначное определение региона Балтийского моря затруд-

нительно, поскольку его население отличается разнообразием языков, 
религий, культуры и истории, он сильно диверсифицирован с точки 
зрения окружающей среды и экономики. Объединяет страны региона 
международное и межрегиональное сотрудничество, основой которого 
являются экономические и культурные связи, совместные мероприятия 
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по защите морской среды, гармонизации пространства и обеспечению 
устойчивого развития. Регион Балтийского моря — экспериментальная 
площадка транснационального и трансграничного сотрудничества на 
разных уровнях, что позволяет разрабатывать новые концепции и стра-
тегии, создает множество возможностей для развития. Поскольку такой 
взгляд отличается от других широтой, предложение о разграничении 
РБМ на основе концепции трех сфер представляется обоснованной. Од-
нако в каждом случае из-за неоднозначности определения его границ при 
использовании понятия «Балтийский регион» следует указывать, о чем 
идет речь, какая конкретно территория имеется в виду. 

 
Исследование выполнено в 2017 году по гранту Русского географического 

общества «47. Российская Балтика: состояние, проблемы, перспективы». 
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The Baltic Sea region is one of the most developed and well-formed regions of 

international cooperation. It is a place for promoting collaboration between busi-
nesses, non-profits, public authorities, and municipalities of the countries located on 
the Baltic Sea coast and its adjacent territories. The Baltic Sea region has both un-
resolved problems and potential for development. This necessitates the identification 
of the Baltic Sea region territory having a capacity for the efficient development of 
mutually beneficial intergovernmental and international ties. A thorough overview 
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of research literature, the implementation of international programmes and initia-
tives of international and intergovernmental organisations, and the application of 
the method of cartographic analysis have contributed to defining the territory of the 
Baltic region. The analysis shows three spaces that differ in the effect of the Baltic 
Sea on their territorial development. This approach proposes three definitions of the 
Baltic Sea region — a narrow, an extended, and a broad one, each serving a differ-
ent purpose and being characterised by a different density of internal connections. 
According to the narrow definition, the region comprises the whole territories of 
Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia, and Estonia and the coastal parts of 
Russia, Germany, and Poland. The extended definition adds the remaining part of 
Poland, most Russian and German regions, and Belarus and Norway. The broad 
definition of the Baltic region incorporates Iceland, some territories of Russia, 
Germany, the Czech Republic, Slovakia, and Ukraine. 

 
Key words: Baltic Sea region, Baltic sea, catchment area, coastal zones, zones 

of attraction, international cooperation 
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