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УДК 338.2 

 
Цель данной работы — предложить 

подход к исследованию вопросов управле-
ния рисками наиболее уязвимых моногоро-
дов с учетом особенностей отношений, 
возникающих между основными группами 
интересов, с применением инструмента-
рия, разработанного в рамках новой инс-
титуциональной экономической теории. 

На основе сравнительного анализа под-
ходов к определению понятия «моногород» 
разработан его авторский вариант. Обо-
значены основные причины уязвимости 
моногородов; систематизированы риски 
моногородов с учетом особенностей инте-
ресов различных групп. Предложен подход 
к исследованию присущих для моногородов 
вопросов, который учитывает особенно-
сти отношений, возникающих между ос-
новными группами интересов. Проблемы 
моногородов более наглядны при рассмот-
рении с точки зрения выстраивания ин-
ституциональных соглашений в условиях 
значительных издержек переключения и 
высоких рисков оппортунистического по-
ведения для участников институциональ-
ных соглашений. Решение проблемы моно-
городов посредством применения методов, 
предложенных в данной статье, способст-
вует определению более широкого спектра 
альтернатив, учитывающих типовые ва-
рианты развития событий. Разобраны 
примеры управления рисками моногородов 
в контексте зарубежного опыта. Рас-
смотрены структурные альтернативы ни-
велирования рисков моногородов на основе 
вычленения ключевых отношений для ре-
ализации каждой из обозначенных альтер-
натив. 

 
Ключевые слова: моногород, управле-

ние рисками, группы интересов, структур-
ные альтернативы, институциональные со-
глашения 
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Введение 

 
Одним из важнейших приоритетов экономической политики на 

долгосрочную перспективу — несмотря ни на какие обстоятельства и 
препятствия — является создание механизмов устойчивого экономиче-
ского развития. Устойчивое развитие России в целом возможно в слу-
чае обеспечения устойчивого развития региональной системы, струк-
турными элементами которой выступают города. Особого внимания за-
служивают монопрофильные города, значение которых обусловлено не 
только большой долей проживающего в них населения, производимого 
продукта, но и повышенной уязвимостью к различного рода шокам, ко-
торая может вызвать «эффект домино». Негативные для экономики 
страны процессы в монопрофильных городах проявляются особенно 
остро, так как территориальные образования такого типа более чутко 
реагируют на резкие изменения во внешней среде. Причем эта реакция 
далеко не всегда сопровождается адекватной адаптацией, позволяющей 
как минимум обеспечить устойчивость экономики монопрофильного 
города не хуже, чем национальной экономики в целом. 

Позитивное и устойчивое изменение ситуации в моногородах в со-
временных условиях предполагает создание механизмов адаптивности 
к изменениям во внешней среде без масштабной и систематической 
федеральной ресурсной поддержки. Решение данной задачи основано 
на поиске, разработке и применении качественно новых подходов к 
изучению социально-экономического положения моногородов, а также 
совершенствованию механизмов управления рисками этой категории 
поселений. 

Цель данной работы — предложить подход к исследованию вопро-
сов управления рисками моногородов с учетом особенностей отноше-
ний, возникающих между основными группами интересов. 

Несмотря на то что проблематика моногородов активно обсуждает-
ся исследователями и политиками, единого понимания в определении 
данного объекта нет. Вот почему первый раздел статьи посвящен крат-
кому обзору подходов к определению самого объекта, а также форму-
лировке рабочего варианта определения с учетом особенностей кон-
цептуальной рамки исследований моногородов. Вторая часть статьи 
сконцентрирована на объяснении причин повышенной уязвимости мо-
ногорода и связанных с этим повышенных рисков. В третьей части рас-
сматриваются варианты нивелирования указанных рисков. Здесь пред-
ставлены основные положения концептуально нового подхода к об-
суждению вопросов моногородов в контексте историй успеха из зару-
бежного опыта с применением элементов новой институциональной 
экономической теории. В заключении приводятся основные выводы. 

 



Ä. Ö. ò‡ÒÚËÚÍÓ, Ä. î. î‡ÚËıÓ‚‡ 

 9 

 
1. Отношенческая реинкарнация концепции моногорода 

 
На сегодняшний день, по официальным данным Правительства 

Российской Федерации, из 1100 городов 313 (то есть практически 30%) 
представлены муниципальными образованиями монопрофильного на-
значения [23]. В демографическом выражении это соотношение эквива-
лентно 13,5 млн человек, проживающим в данных городах. В регио-
нальном разрезе вес населения моногородов может быть представлен 
следующим образом (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Концентрация населения в моногородах РФ  
(в процентном соотношении к общей численности населения  

соответствующих федеральных округов на 2014 г.) 
 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Распоряже-
ния Правительства РФ № 1398-р от 29 июля 2014 г. 

 
Иными словами, практически каждый десятый гражданин России 

является жителем моногорода (или поселения монопрофильного типа). 
Как следует из рисунка 1, особое значение этот факт имеет для трех 
федеральных округов: Приволжского, Уральского и Сибирского. 

Несмотря на то что современное понимание термина «моногород» в 
экономической литературе представлено широким спектром определе-
ний, единый, четко специфицированный понятийный аппарат отсут-
ствует. В отдельных случаях «моногород», «монопрофильное поселе-
ние» и «город-завод» или «компания-город» (company-town) рассмат-
ривают как синонимы. Моногород определяется как моноцентричный 
город по отношению к преобладающей сфере занятости, сфере дея-
тельности трудоспособного населения [2]. Обратим внимание, что дан-
ное определение в одном смысле сужает множество моногородов, а в 
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другом — расширяет. Например, по сравнению со следующим опреде-
лением: города, на территории которых функционирует одно градо-
образующее предприятие [7]. 

Иными словами, моногород — это поселение, для которого харак-
терна настолько тесная связь между функционированием крупного 
(градообразующего) предприятия и экономико-социальными аспектами 
жизни самого поселения, что перспективы функционирования и разви-
тия предприятия существенно влияют на судьбу этого поселения как 
такового [6]. Предыдущее определение допускает, что на территории 
города работает несколько предприятий одного и того же профиля. Как 
мы покажем далее, при определенных условиях указанные варианты 
определений могут не противоречить друг другу. 

Формулировка рабочего определения и перечисление его ключевых 
признаков актуальны не только для позитивных исследований, но и для 
формирования мер экономической политики, так как влияют на оценку 
масштабов проблем и степени разнообразия, а также выработку путей 
решения. 

В этой связи стоит отметить, что в российском законодательстве не 
существует однозначного определения понятия «моногород». Поста-
новлением Правительства РФ от 14.02.2000 г. № 121 «О Федеральной 
программе государственной поддержки малого предпринимательства в 
Российской Федерации на 2000—2001 годы» моногорода определяются 
как города, образованные градообразующими предприятиями. Положе-
нием Правительства РФ № 1001 от 29.08.94 «О порядке отнесения 
предприятий к градообразующим и особенностях продажи предприя-
тий должников, являющихся градообразующими» установлены следу-
ющие критерии отнесения предприятия к градообразующему: 

— если на нем задействовано не менее 30 % от общего числа насе-
ления, работающего на предприятии города (поселка); 

— если оно имеет на своем балансе объекты социально-комму-
нальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не ме-
нее 30 % населения города (поселка) [22]. 

Ранее Министерством регионального развития РФ были определе-
ны следующие критерии отнесения населенных пунктов к категории 
монопрофильных: 

«1. Наличие предприятия или нескольких предприятий, осуществ-
ляющих деятельность в рамках единого производственно-технологиче-
ского процесса, на котором занято на основной работе более 25 % эко-
номически активного населения [19]. 

2. Наличие в населенном пункте предприятия или нескольких пред-
приятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производст-
венно-технологического процесса, на долю которых приходится более 
50 % объема промышленного производства. 

3. Дополнительные критерии отнесения населенных пунктов к кате-
гории монопрофильных: 

— доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального 
образования от предприятия или нескольких предприятий, осуществ-
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ляющих деятельность в рамках единого производственно-технологиче-
ского процесса, расположенных в населенном пункте, составляет не ме-
нее 20 % от общего объема налогов и сборов, поступающих в бюджет 
муниципального образования от всех организаций и предприятий». 

Обратим внимание, что для идентификации моногорода как объекта 
экономической политики широко используются пороговые значения 
показателей, с помощью которых можно было бы описать основные 
характеристики моногорода. Чем выше значение указанного показате-
ля, тем (при прочих равных условиях) более четко выражены его ха-
рактеристики как особой категории поселений. 

Однако для выработки нетехнократического подхода к исследова-
нию проблемы моногородов важно отметить альтернативное мнение, 
основанное на выявлении дополнительных (а точнее — обобщающих) 
критериев, определяющих монопрофильные города [9]: 

1) наличие одного или нескольких однородных предприятий, 
функционирующих в рамках единой экономической отрасли, чья ито-
говая продукция ориентирована на определенный узкоспециализиро-
ванный рыночный сегмент, и при этом остальные предприятия обслу-
живают исключительно потребности населения города [11]; 

2) на территории города существует сложно структурированная де-
ятельность взаимосвязанных между собой предприятий, служащих 
единому конечному рынку (помимо предприятий, обслуживающих ин-
тересы исключительно городского населения) [7]; 

3) доходные поступления муниципального бюджета в большой 
степени зависят от успешной реализации товаров градообразующих 
предприятий; 

4) профессиональная специализация населения города — однород-
на, проведение диверсификации сфер занятости населения крайне за-
труднено; 

5) удаленность города от экономических центров на значительное 
расстояние, что в совокупности с отсутствием грамотно организован-
ной транспортной инфраструктуры существенно затрудняет мобиль-
ность населения, а сам город превращает в изолированную территори-
альную единицу. 

Анализ публикаций и нормативных правовых актов по проблемам 
моногородов свидетельствует о том, что существующие подходы к их 
определению противоречивы, различаются основными классификаци-
онными признаками. Вместе с тем сравнение различных подходов поз-
воляет сформировать образ для концептуализации понятия моногорода, 
который близок к последнему из представленных подходов, но в кото-
ром особый акцент сделан все же на характере отношений между ос-
новными группам интересов в моногороде. 

Итак, в первую очередь, моногород — это город, который в значи-
тельной степени зависит от функционирования одной компании. В этой 
связи следует обратить внимание, что вполне возможны ситуации, ко-
гда компаний несколько, но тем не менее природа их отношений и свя-
занных с ними проблем одна. 
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Во-первых, несколько компаний с однородными производствами. 
Изменение условий спроса на продукцию данных компаний действует 
в одном направлении и, соответственно, приводит к изменению резуль-
татов деятельности этих компаний (как и налоговой базы) в общем на-
правлении. И даже если в городе формально несколько производств, 
принадлежащих независимым компаниям, то изменения в рыночной 
конъюнктуре создают эффекты резонанса, аналогичные доходности не-
диверсифицированного по рискам и доходности портфеля активов. 
Следовательно, в случае отрицательных шоков у работников одного из 
предприятий нет возможности переключиться на сопоставимую аль-
тернативу, поскольку (а) до экономических центров далеко, (б) в самом 
городе предприятия других компаний в такой же ситуации и (в) город-
ские предприятия, ориентированные на удовлетворение местного спро-
са, скорее всего не смогут абсорбировать высвобождающуюся рабочую 
силу. 

Во-вторых, тесно и безальтернативно связанные друг с другом про-
изводства вдоль технологической цепочки, которые могут функциони-
ровать как в рамках одной компании, так и на основе договорных от-
ношений компаний с разными собственниками, но с запретительно вы-
сокими издержками переключения на альтернативных поставщиков 
(или покупателей) за пределами города1 (а точнее — экономических 
границ города, учитывающих издержки транспортной доступности). 
Результат изменения конъюнктуры для компаний в рамках технологи-
ческой цепочки аналогичен рассмотренному выше. Единственная осо-
бенность — вероятность возникновения проблем не из-за общего 
ухудшения конъюнктуры, а в результате принятых решений на уровне 
крупных предприятий, находящихся на одном из участков технологи-
ческой цепочки, когда отрицательные внешние эффекты неинтернали-
зированы из-за отсутствия механизмов учета негативных последствий 
для данных компаний. Таким образом, неустойчивость договорных от-
ношений в рамках цепочек создания стоимости в условиях значитель-
ных издержек переключения — еще один важный элемент в определе-
нии моногорода2. 

                                                      
1 Примером может быть организация производства цемента в городе Пикалево 
Ленинградской области, которая основана на получении в качестве основного 
ресурса отходов производства глинозема. Нарушение в поставках отходов в 
условиях, когда нет экономически обоснованной возможности переключиться 
на альтернативных поставщиков из-за слишком длинного транспортного пле-
ча, привело к массовым увольнениям, резкому ухудшению благосостояния жи-
телей города (даже на фоне кризисных явлений в России во второй половине 
2008 — первой половине 2009 г.) и росту социальной напряженности.  
2 В этой связи обращаем внимание на важный комментарий к определению 
моногорода: привязка к вопросам экономической политики заставляет обра-
щать внимание на однотипные негативные последствия, которые могут возни-
кать из довольного разнообразных, но, тем не менее в чем-то похожих исход-
ных условий организации отношений в данной категории поселений. 
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Соответственно зависимость состояния дел в городе от состояния 
дел на производстве в одной или нескольких связанных или произво-
дящих однородную продукцию компаниях одновременно ассоциирует-
ся со значительным экономическим (необязательно географическим) 
расстоянием, обусловливающим значительные издержки переключения 
в функциональном и пространственном измерении также для работо-
способного населения, которое (как предполагается) составляет и зна-
чительную долю избирателей. В целях упрощения некоторые вопросы 
можно было бы рассматривать, предполагая, что все население являет-
ся трудоспособным и относится к категории избирателей. 

На издержки переключения следует обращать особое внимание, так 
как именно они указывают на проблемы организации договорных от-
ношений, которые хорошо известны из экономической теории трансак-
ционных издержек. В первую очередь речь идет о выстраивании меха-
низмов взаимодействия между экономическими агентами в ситуации со 
специфическими активами, распределении квазиренты и нивелирова-
нии проблемы оппортунистического поведения — аспектах, которые 
значимы в рамках контрактного подхода к исследованию проблематики 
моногородов, некоторые из элементов которого получили развитие в 
российской экономической литературе [26]. Получается, что проблема 
оппортунизма в связи со специфичностью активов возникает, как ми-
нимум, в следующих отношениях: 

1) бизнес — бизнес (в цепочках создания стоимости в рамках го-
родской экономики и за ее пределами); 

2) бизнес — работники (ввиду ограниченной возможности пере-
ключения для работников); 

3) власти — налогоплательщики (и бизнес, и работники3); 
4) власть — население (как получатель муниципальных услуг, фи-

нансируемых за счет местных бюджетов). 
Таким образом, в данной системе координат получается, что город-

ской бюджет и возможности предоставления различного рода коллек-
тивных, социально значимых благ также зависят (а) от состояния гра-
дообразующих предприятий и (б) складывающихся взаимоотношений 
между владельцами предприятий и городскими властями, представля-
ющими интересы населения в контексте отношений «принципал — 
агент». 

 
2. Основные причины уязвимого положения моногородов 

 
Говоря об экономическом развитии современной России, следует в 

первую очередь отталкиваться от экономической обстановки в моного-
родах. Именно они демонстрируют весь спектр последствий воспроиз-

                                                      
3 В данном случае предполагается, что де-факто плательщиками местных на-
логов выступают и работники градообразующих предприятий. Причем не 
только с доходов, но и с имущества.  
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водства основных проблем экономики всей страны4. Остановимся по-
дробнее на каждой из причин повышенной уязвимости моногородов и, 
соответственно, более высоких рисков возникновения критических си-
туаций. 

Во-первых, сокращение прироста моногородов в сравнении с нача-
лом XXI в., а также тенденция к уменьшению количества моногородов 
с высокой численностью населения (от 50 тыс. до 100 тыс. человек). 
Подобная ситуация свидетельствует не о прекращении освоения новых 
территорий для создания градообразующих предприятий, а о тенден-
ции к внутренней миграции населения из моногородов в более ожив-
ленные и многопрофильные города. Например, ряд моногородов в 
субъектах Дальневосточного ФО был переименован в села по причине 
массового оттока экономически активного населения. Корень пробле-
мы заключается в глобальном кризисе градообразующих предприятий. 
Продукция, реализуемая ими, неконкурентоспособна; издержки под-
держания уровня производства чрезвычайно высоки; значительная 
часть используемых основных фондов превышают допустимый срок 
эксплуатации. Это, в свою очередь, порождает более серьезную про-
блему — отсутствие необходимого и достаточного числа квалифициро-
ванной рабочей силы, что препятствует ускорению ревитализации мо-
ногородов (в тех случаях, когда ревитализация имеет основания для 
существования). 

Во-вторых, сугубо узкая специализация экономической деятельно-
сти моногородов является серьезным барьером на пути к развитию 
данных территорий. Развитие моногородов чувствительно к малейшим 
колебаниям внешней среды, лишено способности к устойчивому про-
тивостоянию отрицательным внешним эффектам. Изменения во внеш-
ней рыночной конъюнктуре, сокращение спроса, а также обвал цен на 
товары, реализуемые градообразующим предприятием, вводят эконо-
мику моногорода в тяжелое кризисное состояние, выход из которого 
требует значительных финансовых ресурсов. Доказательство тому — и 
экономическая нестабильность 1990-х гг., и мировой финансово-
экономический кризис 2008—2009 гг.: в моногородах социально-
экономическая ситуация оказалась наиболее депрессивной, в то время 
как именно они аффектируют экономическую ситуацию во всей стране. 
Так, согласно некоторым оценкам, уровень реальной безработицы в 
России в начале кризиса 2008 г. колебался в диапазоне от 7 до 7,5 %, 
тогда как в моногородах он составлял около 30 % [27]. 

В-третьих, широкий диапазон проблем обусловлен отсутствием на 
протяжении многих лет систематической политики по предупрежде-
нию критических ситуаций в моногородах. В частности, речь идет об 

                                                      
4 И в буквальным смысле тоже: ведь узкопрофильность экономики при выпол-
нении ряда условий вполне может порождать проблемы, похожие на пробле-
мы моногородов. 
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отсутствии единого правового поля для принятия государственных мер 
по стабилизации ситуации в моногородах (имеется в виду как сохране-
ние жизнеспособности градообразующих предприятий, так и социаль-
ная поддержка). Как упоминалось ранее, на сегодняшний день нет за-
конодательно утвержденных понятий «моногород», «монопрофильная 
территориальная единица», но тем не менее данная терминология упо-
требляется в ряде нормативно-правовых актов и  постановлениях пра-
вительства регионального уровня — «монопрофильность» государ-
ством определяется исключительно сквозь призму градообразующего 
предприятия, отраженного на балансе бюджета для случая его продажи 
или при угрозе банкротства. Помимо этого, неблагоприятную ситуацию 
в моногородах усугубляет несовершенная система вертикальных меж-
бюджетных отношений. В соответствии с существующей системой пе-
рераспределения налогов по бюджетам разных уровней на 1 рубль на-
логов, собираемых с территории города, только 20 копеек остается не-
посредственно на его балансе [24]. В результате администрация му-
ниципального образования теряет интерес к созданию благоприятных 
условий экономического развития города. Казалось бы, очевидным ре-
шением является увеличение доли налогов и сборов, поступающих в 
бюджет муниципального уровня. Однако подобные меры не принима-
ются; более того, в отношении определенного типа моногородов (науч-
ные моногорода — наукограды и закрытые административно-
территориальные объекты — ЗАТО) был принят федеральный закон 
№ 122-ФЗ от 22.08.2004 г., упраздняющий поступления налоговых сбо-
ров на баланс города. Что касается научных моногородов, то в некото-
рых из них, согласно результатом проверки, проведенной Счетной па-
латой, нарушается положение об обязательном перечислении как ми-
нимум 50 % от налоговых поступлений на баланс города [5]. 

Еще одним пагубным для моногородов аспектом бюджетной систе-
мы стала широко распространенная система встраивания регионально-
го звена в вертикаль федерального и местного бюджетов. В рамках 
данной системы трансфертные платежи, адресованные бюджетам за-
крытых городов из средств федерального бюджета, первоначально по-
ступают в региональные бюджеты субъектов Российской Федерации. 
Формально данная процедура — не что иное, как искусственно органи-
зованный барьер на пути получения необходимых средств бюджетами 
закрытых городов. В результате увеличиваются как прямые трансакци-
онные издержки, так и длительность периода, в течение которого осу-
ществляется достижение финансовыми средствами конечной цели. По 
этой причине возникает ряд сомнений относительно обоснованности 
текущей государственной политики в отношении современных моного-
родов. 

Четвертая причина уязвимости моногородов — отсутствие дей-
ственной комплексной программы по инвестиционной поддержке со 
стороны государства. Так, по данным Государственной статистической 
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службы за 2012 г., инвестиционных средств из федерального бюджета 
РФ на среднестатистического жителя крупного моногорода выделялось 
чуть больше 75 % от среднедушевого уровня в городе со стотысячным на-
селением. По иностранным инвестициям это соотношение еще ниже — 
менее 74 % [20]. Иными словами, моногорода наименее привлекатель-
ны для иностранных компаний (включая те, которые имеют конечными 
бенефициарами российских граждан, инвестирующих свои капиталы 
через офшоры). Но при этом и государство не обеспечивает доста-
точных компенсационных мер. Отметим, что представленная картина 
не означает, что всем моногородам надо добавить госинвестиций. На 
данном этапе — это лишь один из элементов диагноза. Возможно, что в 
некоторых случаях инвестиции нужны не в моногорода, а в людей для 
оказания им помощи по переселению. 

Наконец, отсутствие государственных мер по решению внутренних 
проблем моногородов. Политика государства в отношении моногоро-
дов обладает ярко выраженным дискретным характером. Основные 
черты предпринимаемых мер — отсутствие комплексного решения 
проблем, неустранение источника их возникновения, тенденция к сию-
минутным эффектам. Иными словами, меры Правительства имеют 
краткосрочный характер, лишь временно разрешают неблагоприятную 
ситуацию (например, случай г. Пикалево [10]). Более того, если госу-
дарством и принимаются меры по регулированию ситуации в моного-
родах, то, как правило, в крупных, с населением не менее 50 тыс. чело-
век. В этой связи заметим, что внимания к моногородам Калининград-
ской области если и можно было ожидать, то только в связи с особым 
статусом региона. Распространенное среди государственных программ 
по поддержке экономического развития использование субсидий и до-
таций градообразующим предприятиям лишь частично компенсирует 
негативный эффект, не создавая достаточных предпосылок для реше-
ния проблемы в целом. 

Таким образом, решение комплекса взаимосвязанных проблем, не-
обходимое не только для жизнеобеспечения национальной экономики, 
но и, главным образом, для оживления деятельности моногородов, тре-
бует детализированного подхода. 

В поиске оптимального решения проблемы моногородов необходи-
ма четкая спецификация структурных рискообразующих факторов. 
Стоит признать, что диапазон рисков, угрожающих благополучному 
развитию моногородов (а значит, и стабильности в обществе), довольно 
широк и не подлежит однозначной спецификации. В этом случае целе-
сообразно сформировать группы рисков, обобщенных однородностью 
соответствующих проблем [42]. Рассмотрим классификацию типовых 
рисков моногородов: сначала определим прямые риски градообразую-
щего предприятия («бизнес»), социально-направленные («население»), 
а также риски органов местного самоуправления («власть»), затем рас-
смотрим потенциальные риски, возникающие при непосредственном 
взаимодействии рассматриваемых групп (см. табл.). 
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Классификация типовых рисков моногородов 

 
Субъект Риски и их описание 

Инфраструктурные риски 
Возникают в результате неисправности объектов инфра-
структуры из-за износа и существенного увеличения из-
держек содержания объектов инфраструктуры. Наиболее 
распространенные причины: использование объектов 
инфраструктуры после истечения допустимого срока их 
эксплуатации; отсутствие или несвоевременное прове-
дение мер по реконструкции и модернизации; отсут-
ствие или недостаточность условий, необходимых для 
расширения технологических мощностей; подвержен-
ность природно-климатическим факторам или техноген-
ным явлениям  

Бизнес 

Технологические риски 
Возникают из-за высокой себестоимости производствен-
ных процессов, ужесточения мер по эксплуатации основ-
ных средств. Наиболее высоки при превышении срока 
эксплуатации основных средств 
Риски снижения качества жизни Население 
Риски миграции трудовых ресурсов 

Власть Риски органов местного самоуправления 
Соответствуют вероятности возникновения убытков 
вследствие возможных изменений в политике государ-
ства и направлений, приоритетных для ее реализации. 
Принятие или непринятие определенных решений, про-
ведение мероприятий по национализации или экспро-
приации в отсутствие компенсаторных действий, непре-
двиденность чрезвычайных ситуаций (военные действия, 
народные волнения и т. д.) 

Риски платежеспособности 
Отражают платежеспособность среднестатистического 
жителя, наиболее вероятны в случаях роста безработи-
цы, снижения уровня заработной платы и тренда к «ста-
рению» населения 

Власть — население 

Риски уменьшения человеческого капитала 
Опасность возникновения непредвиденных потерь от 
недостаточного инвестирования в профессиональный и 
культурный капиталы, а также снижение общего уровня 
здоровья 

Потребительские риски 
Отражают аспекты, связывающие спрос на объемы това-
ров и услуг, предоставляемых предприятием, и их реали-
зацию на потребительском рынке 

Продуктовые риски 
Принятие или непринятие продукта рынком, соответ-
ствующим экономико-отраслевой специализации 

Власть — бизнес 

Риски прав собственности 
Вероятность утраты объектов инфраструктуры, возни-
кающая в случае наступления обстоятельств непреодо-
лимой и субъектно-нерегулируемой силы 
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Окончание табл. 

 
Субъект Риски и их описание 

 Финансово-экономические риски 
Связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как 
следствие, с недостаточным финансированием моного-
родов из средств бюджета соответствующего уровня. 
Обусловлены внутренней и внешней конъюнктурой 
рынка, состоянием национальной экономики и инвести-
ционным потенциалом; кризисом банковской системы; 
инфляцией 
Потребительские риски 

Риски кадровых единиц 
Возникают в связи с наступлением таких факторов, как 
колебания численности экономически активного населе-
ния, недостаточно высокий уровень качества жизни на-
селения, внутренняя миграция, создающих структурные 
изменения трудовых ресурсов. 
Риски платежеспособности 

Население — бизнес 

Риски снижения человеческого капитала 
 
Источник: составлено авторами. 
 
Управление рисками представляет собой процесс идентификации 

риска, его оценку и последующую разработку стратегии управления им 
[25]. 

В идеальных условиях вышеперечисленные риски (представленные 
полностью или частично) должны быть выявлены и оценены еще на 
этапе развития моногородов. Одновременно с этим следует разработать 
и стратегии по управлению рисками. В действительности нельзя гово-
рить об управлении конкретным риском моногорода, поскольку, не-
смотря на острую необходимость управления рисками, данная пробле-
ма дополняет комплекс проблем моногородов, рассмотренных ранее. 

 
3. Механизмы нивелирования рисков моногородов 

 
Не претендуя на широкие обобщения, в данном разделе мы хотели 

бы показать, что проблемы моногородов не являются безысходными, и 
отселение — далеко не самая очевидная перспектива в случае активной 
реакции на обострение проблемы. В то же время истории успеха де-
монстрируют, как довольно типовые решения могут переплетаться с 
оригинальными находками с учетом местной специфики. 

Пример успешного решения проблемы моногородов — опыт Кана-
ды, где посредством кооперации представителей населения, бизнеса и 
органов местного самоуправления был преодолен кризис моногородов, 
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казалось бы, обреченных на ликвидацию. Опыт Канады интересен еще 
и тем, что в отраслевом разрезе он наиболее близок для России. Про-
анализируем меры, предпринятые для реабилитации экономики двух 
канадских городов — Тамблер Ридж (Tumbler Ridge) и Эллиот Лэйк 
(Elliot Lake). 

Город Тамблер Ридж [39] был создан в конце 1980-х гг. в Канаде с 
целью разработки коксующегося угля. На момент освоения города, его 
население составляло около 5 тыс. человек. В 2000 г. градообразующая 
компания «Тэк Корпорэйшн» (Teck Corporation) объявила о закрытии 
самой крупной шахты, что поставило под угрозу дальнейшее существо-
вание города. Основной идеей региональных властей по данному во-
просу была ликвидация города с принужденной миграцией населения; 
при этом ссылались на его исключительную монопрофильность и от-
сутствие возможностей по проведению стандартных мер по реабилита-
ции его экономики. Однако большинство жителей города и представи-
тели администрации изъявили желание не покидать родные места, счи-
тая, что экономику Тамблер Риджа можно спасти и из узкоспециализи-
рованного индустриального центра он способен преобразиться в про-
цветающий экономический центр. 

Муниципалитетом была разработана детальная долгосрочная стра-
тегия по ревитализации обреченного города. Концепция стратегии за-
ключалась в стабильном предоставлении социальных услуг жителям, а 
также в поддержке оснащения транспортной и инженерной инфра-
структур. Данные меры подразумевали создание прочной социальной 
платформы, способной не только перенести, но и активно освоить ди-
версификацию экономики. Проект увенчался успехом. Важным момен-
том в планировании политики было ее разделение на долгосрочный и 
краткосрочный аспекты. В рамках краткосрочной стратегии предпола-
галось заключение договора с региональными властями о выделении 
средств из регионального бюджета в целях сохранения комфортных ус-
ловий для жителей, оставшихся в городе; а в долгосрочном плане — ди-
версификация. Помимо финансирования социальных нужд населения, 
местная администрация начала кампанию по выкупу жилья у покидав-
ших город, после чего выставляла его на продажу, но по сравнительно 
низким ценам. Данное мероприятие проходило активно, поскольку по-
сле проведения реконструкции выкупленных домов они продавались по 
максимально низким ценам, в диапазоне от  12 000 до 25 000 долларов. 
Таким образом, более 60 % жилищных единиц было перепродано (из 
резерва в 1600 единиц продано 725 домов и 260 квартир). 

Помимо этого, было улучшено качество предоставляемых социаль-
ных услуг: повысился уровень и доступность образования, медицин-
ского обслуживания и социального обеспечения. С различными орга-
низациями были оформлены особые отношения, гарантирующие базо-
вый уровень социального пакета в течение переходного периода, до тех 
пор, пока внутренняя экономическая ситуация города не стабилизиру-
ется. Социальное обеспечение и доступность жилья стимулировали 
приток населения, и к 2002 г. новым жителям было продано 97 % домов 
и квартир. 



ùÍÓÌÓÏËÍ‡ 

 20 

Вместе с притоком рабочей силы увеличился и человеческий капи-
тал, что позволило стимулировать развитие мелкого и среднего пред-
принимательства. Так, начали появляться объекты обслуживающего и 
рекреационного сервиса — началось активное строительство неболь-
ших гостиничных комплексов, ресторанных сетей, автомобильных мо-
ек. Кроме этого, был разработан проект по освоению лесопильного про-
изводства на территории Тамблер Риджа — ввиду подходящего геогра-
фического положения города. К 2008 г. было открыто около 40 пред-
приятий малого и среднего бизнеса (далее МСБ), что способствовало 
значительному подъему экономики города. В частности, согласно оп-
росу, проведенному в конце 2012 г., из 80 опрошенных представителей 
МСБ 53 заявили о своем намерении внедрять свой бизнес в городе, 
ссылаясь на привлекательные условия [37]. 

Благодаря притоку населения в Тамблер Ридж и, соответственно, 
стабильному пополнению местного бюджета удалось скорректировать 
имевшуюся инфраструктуру под развитие новых экономических отрас-
лей: были проложены железнодорожные пути, созданы крупные про-
мышленные парки по ремонту оборудования. Это также позволило 
оценить действительно используемые территории города и, как следст-
вие, сократить его размеры за счет незаселенных и малозаселенных 
мест. Данный этап позволил довести кампанию по реабилитации Тамб-
лер Риджа до ее логического завершения — с этого момента в городе за-
родилась тенденция к превращению его в туристически привлекатель-
ный объект. Было создано еще около 50 предприятий, ориентированных 
на гостиничный бизнес. На сегодняшний день пейзажи Тамблер Риджа 
представлены практически на всех туристических сайтах Канады. 

Другой канадский город — Эллиот Лэйк [33] — также демонстри-
рует позитивный опыт по решению задачи спасения города. Основная 
производственная деятельность в городе была сконцентрирована на до-
быче урана. Эллиот Лэйк столкнулся с кризисом в 1990 г. «Антарио 
Хайдро» (Ontario Hydro), основной заказчик продукции, реализуемой 
двумя градообразующими предприятиями — «Рио Алгом Лимитед» 
(Rio Algom Limited) и «Дэнисон Майнс Лимитед» (Denison Mines Lim-
ited), — досрочно расторг контракт по поставке урана, поскольку на-
шел более дешевый и качественный источник поставки. Градообра-
зующие компании Эллиот Лэйка были вынуждены объявить о закры-
тии трех основных шахт по добыче урана, вследствие чего более 2 тыс. 
человек лишились своих рабочих мест. В 1992 г. компания «Дэнисон 
Майнс Лимитед» объявила о ликвидации предприятия, что сделало еще 
1100 человек безработными. Оставшиеся 553 сотрудника корпорации 
«Рио Алгом Лимитед» потеряли работу в июле 1996 г. Экономика Эл-
лиот Лэйка полностью зависела от доходов градообразующих компа-
ний. Так, еще в 1986 г. из общей численности населения 17 984 челове-
ка 4 858 трудились непосредственно на уранодобывающих предпри-
ятиях, 3 962 человека были профессионально связаны с данной отрас-
лью, поскольку занимались производством товаров и услуг, способст-
вующих добыче урана. К началу 1990-х гг. известия о катастрофических 
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сокращениях экономически активного населения стали тревожным 
сигналом о скорой гибели города, с удручающим прогнозом уменьше-
ния населения (400—500 человек) к началу 1997 г. В действительности 
ситуация оказалась иной: в 1994 г. численность жителей составляла 
14 300 человек, а к 1997 г. — 14 500, с занятым населением в количест-
ве 2 500 человек. 

Столкнувшись с критической ситуацией в условиях ограниченного 
времени, финансовых средств и экспертов в области экономики, адми-
нистрация приняла решение о реструктуризации экономики города, ко-
торый весь период своего существования зависел исключительно от 
добывающей отрасли. Была поставлена задача проведения экономиче-
ской диверсификации задолго до наступления кризисной ситуации. 
В 1987 г. был создан Комитет по экономическому развитию (Economic 
Development Committee, далее — Комитет), который и разработал но-
вый план по преодолению кризиса в Эллиот Лэйке. 

Концепция спасения города заключалась в достижении целей по 
привлечению инвестиций и стабилизации экономики, используя име-
ющиеся ресурсы и ориентируясь при этом на краткосрочный аспект. 
Основой концепции послужили три направления, в наибольшей степе-
ни способствовавшие достижению данных целей: 1) население пенси-
онного возраста; 2) туризм и 3) диверсификация малого бизнеса. 

Политикой Комитета в отношении населения, достигшего пенсион-
ного возраста, стало максимальное их привлечение на территорию го-
рода Эллиот Лэйк и стимулирование к повышению их расходов, что 
способствовало бы созданию новых перспектив для местного бизнеса. 
В 1987 г. старшим партнером корпорации «Дэнисон Майнс Лимитед» 
совместно с администрацией города было принято решение о продаже 
незаселенных домов рабочих пенсионерам, ныне проживающим или 
приехавшим в город. Поскольку доход у этой категории населения 
фиксированный и обеспечен государством, то для пенсионеров не име-
ет значение количество отраслей, на которых специализируется город. 
При этом их регулярные расходы на предметы потребления позволят 
стабилизировать местную экономику. С момента принятия данной про-
граммы и до конца 1987 г. было привлечено 27 человек. Далее рамки 
принятой концепции были скорректированы, и к 1991 г. Комитет со-
здал независимую некоммерческую организацию «Эллиот Лэйк Ретайр-
мент Ливинг» (Elliot Lake Retirement Living). Компания занималась уп-
равлением высвобождавшейся недвижимости и внедрением данной 
концепции в городах, соседствующих с Эллиот Лэйк. В 1993 г. компа-
ния «Эктив Ливинг» (Active Living) из города Онтарио (Ontario), специ-
ализирующаяся на рынке недвижимости, заинтересовалась скупкой до-
мов и квартир, высвобождавшихся в результате миграции основного 
населения из подобных моногородов, и их перепродажей пенсионерам. 
Установив цену жилья на уровне 19 900 долларов, компания едва 
справлялась с удовлетворением спроса. Таким образом, к 1997 г. в Эл-
лиот Лэйк переселились около 3 600 жителей пенсионного возраста и 
еще около 3 000 представителей экономического активного населения. 
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На тот момент «Ретайрмент Ливинг» стала крупнейшей в регионе ком-
панией, занимающейся продажей жилья людям пенсионного возраста 
по доступным ценам, обладая резервом в 1 520 жилищных единиц. 

Использование данной программы способствовало не только созда-
нию безопасного «налогового щита» муниципалитета, но и активному 
привлечению компаний малого и среднего бизнеса, специализирую-
щихся на продаже мебели и техники, что в годовом исчислении приве-
ло к общему доходу муниципалитета в размере 30 млн долларов. 

Вторым ориентиром по подъему экономики города стал туризм. 
Цель Комитета в данном направлении была практически идентична 
программе по продаже жилья пенсионерам — создание новых возмож-
ностей для малого и среднего бизнеса посредством привлечения на 
территорию Эллиот Лэйк туристов и стимулирования их расходов. По-
скольку город территориально расположен в лесной долине, пересечен-
ной рекой и множеством озер, то он удовлетворял большинству требо-
ваний туристической индустрии. До 1990 г. единственным туристиче-
ским направлением в городе было создание полей для гольфа и баз для 
лыжных прогулок, охоты и рыбалки, предназначенных исключительно 
для администрации уранодобывающих корпораций. 

Городской комитет по экономическому развитию направил госу-
дарственные средства, а также резервы по созданию рабочих мест в 
инфраструктурное оснащение туризма в Эллиот Лэйке. Инфраструк-
турное оснащение включало в себя создание 120-километровой окруж-
ной дороги, информационного центра для гостей, обзорной башни с 
видом на панораму города и менее крупных объектов, таких как лодоч-
ные станции, автомастерские, лыжные и горнолыжные трассы. 

Посредством рекламных кампаний, предпринятых сначала в упомя-
нутом ранее Онтарио, а затем и в других расположенных неподалеку 
городах, Эллиот Лэйк стал привлекать все больше туристов, приезжав-
ших сюда в основном на короткие сроки. С 1993 по 1997 г. город посе-
тили свыше 47 тыс. туристов. Активная реклама по радио и телевиде-
нию позволила привлечь в Эллиот Лэйк любителей рыбалки и охоты, в 
том числе и звезд телевидения, которые благодаря программе по жи-
лищному обеспечению пенсионеров оставались в городе, заключив 
контракт на съемки сроком на год. Город стал известен и за пределами 
Канады — жители США, Германии и Великобритании приезжали сюда 
как в качестве туристов, так и на постоянное жительство.  

Обеспечение должного уровня гостиничного сервиса обусловило 
развитие МСБ города, который предоставлял все более широкий спектр 
товаров и услуг. Активно развивалось гостиничное строительство и 
объекты инфраструктуры — мини-гостиницы, бары, закусочные и т. д. 
При этом деятельность «Эллиот Лэйк Ретайрмент Ливинг» расшири-
лась с предоставления жилья пенсионерам до организации двухднев-
ных туристических туров для заинтересованных лиц (преимущественно 
пенсионного возраста) и создания новых компаний туристической ин-
дустрии. Так, появились корпорации, предоставляющие практически 
все виды туристического отдыха — как обычного, так и экстремально-
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го. Для поддержания их деятельности требовались организации, зани-
мающиеся техническим обслуживанием, пополнением и оснащением 
соответствующей инфраструктуры. 

Наконец, третье направление концепции — малый и средний биз-
нес. Целью Комитета стало создание новых предприятий, специализи-
рующихся на различных отраслях. На начало 1990 г. все существовав-
шие предприятия города занимались деятельностью, смежной с добы-
чей урана. После создания Комитета более 200 волонтеров выступили с 
инициативой разработки и привлечения новых направлений бизнеса. 

В рамках стратегии экономической диверсификации было призна-
но, что местные производители уже максимально инвестировали свои 
средства в развитие города, обеспечив при этом подавляющую часть 
экономически активного населения рабочими местами. В связи с этим 
принимается решение о вспомогательных мерах, способствующих пе-
репрофилированию деятельности корпораций, а именно о создании 
альтернативной индустрии, способной максимально снизить операци-
онные расходы. Местные производители стали работать совместно; под 
руководством городского Комитета по экономическому развитию была 
создана Ассоциация добывающей промышленности Эллиот Лэйка (El-
liot Lake Mine Manufacturers’ Association). В целях снижения операци-
онных издержек, Ассоциацией была разработана стратегия из трех ори-
ентиров: создание краткосрочных рабочих мест, рациональное исполь-
зование энергетических ресурсов, а также аннулирование муниципаль-
ных налогов. В дополнение к средствам, выделенным государством для 
поддержки экономического развития в регионе, в котором располагался 
Эллиот Лэйк, Комитет по экономическому развитию разработал дета-
лизированный бизнес-план и провел исследование по управлению фи-
нансами промышленных предприятий. По итогам данных мероприятий 
было принято решение осуществить совместный (муниципальный и ре-
гиональный) экстренный сбор средств в размере 25 млн долларов для 
развития бизнеса альтернативных отраслей. В течение последующих 
семи лет было открыто свыше 30 компаний занимающихся различными 
сферами деятельности в рамках диверсифицированной экономики, что 
позволило увеличить уровень занятости, привлекая ежегодно от 500 до 
1 000 новых работников. 

Итак, опыт канадских городов Тамблер Ридж и Эллиот Лэйк свиде-
тельствует о том, что даже самые депрессивные моногорода с неболь-
шой численностью населения, «обреченные на гибель» по причине 
бесперспективности деятельности градообразующего предприятия, в 
состоянии справиться со стабилизацией экономики и «оживлением» 
своих территорий. История Тамблер Риджа показывает возможность реа-
билитации города при обеспечении устойчивых социальных услуг — со-
вершенно необходимо, чтобы население было уверено в своей безопас-
ности. Кроме того, необходимо адекватно сопоставлять цели и возмож-
ности долгосрочного и краткосрочного планирования, а также компе-
тентно оценить затраты, необходимые для их достижения. Опыт Эл-
лиот Лэйка демонстрирует нам, что ревитализация города проходит 
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существенно быстрее и эффективнее в случае, если в казне муниципа-
литета имеются средства на осуществление экстренных, стратегически 
необходимых затрат; городская власть представляет собой проверен-
ный, эффективный аппарат администрирования; инфраструктура горо-
да является высококачественной, доступной в использовании и обра-
щении; существует стабильный приток внутренней миграции. Стоит 
отметить и важность энтузиазма населения в спасении экономического 
состояния моногорода, а также, сотрудничества муниципальных вла-
стей и собственников градообразующих предприятий. 

Примечательно, что опыт Канады не только способствует изучению 
так называемой «истории успеха», но и позволяет проанализировать 
структуру взаимоотношений участников институциональных соглаше-
ний5. Остановимся подробнее на изучении механизмов каждого из них. 

В случае Тамблер Риджа стоит отметить, что градообразующее 
предприятие не участвовало в ревитализации города (поскольку его за-
крытие и способствовало необходимости проведения соответствующих 
мер). То есть в этом случае рассматривается модель взаимоотношений 
«власть — население». Внешняя среда состоит из представителей реги-
ональной власти, желающих закрыть город и переселить жителей. 
Внутренняя среда представлена населением, не желающим менять ме-
сто жительства, и городской администрацией. Население заключает со-
глашение с органами местного самоуправления: первое способно обес-
печить социальную базу для диверсификации экономики и дальнейше-
го ее освоения при предоставлении вторыми социальных гарантий (от-
носительно заработной платы, медицины, образования и инфраструк-
туры). Ценность моногорода как специфического актива при этом теря-
ется. В свою очередь, органы местного самоуправления вынуждены за-
ключить два вертикальных контракта: «региональная власть — город» 
(что в контексте краткосрочной стратегии городской администрации 
соответствует заключению договора о выделении денежных средств из 
регионального бюджета для обеспечения социальных гарантий населе-
нию на время, необходимое для освоения диверсификации) и «город — 
население» (обеспечение всех необходимых социальных гарантий в 
краткосрочном периоде взамен на обеспечение рабочей силы при осу-
ществлении диверсификации в долгосрочном периоде). При этом важ-
ную роль в связи «город — население» играет так называемый встраи-
ваемый элемент — «посредник» (что в соответствующей структуре от-

                                                      
5 В данном случае мы используем понятие, которое было разработано Дугла-
сом Нортом и Лэнсом Дэвисом в 1971 г. [36], но прижилось оно в теории тран-
сакционных издержек в связи с развитием сравнительного анализа структур-
ных альтернатив организации трансакций с учетом трех важных характери-
стик — неопределенности, повторяемости и специфичности ресурсов. Приме-
чательно, что Оливер Уильямсон, разработавший основы такого анализа, в од-
ной из своих наиболее известных работ иллюстрацией проблемы выстраива-
ния договорных отношений в условиях специфичности ресурсов выбрал моно-
город, или компанию-город [29].  



Ä. Ö. ò‡ÒÚËÚÍÓ, Ä. î. î‡ÚËıÓ‚‡ 

 25

ношений эквивалентно надстройке над звеном «население»), который 
либо выдвигается населением в результате выборов, либо его позиция 
изначально представлена открытой со стороны администрации города 
(в таком случае этим представителем фактически может стать любое 
заинтересованное лицо). 

Однако следует признать, что, подобный механизм порождает ряд 
проблем. Во-первых, возрастает склонность к оппортунистическому 
поведению: обеспечение социальных гарантий без формализации и чет-
кой спецификации ответных действий со стороны индивида повышает 
вероятность невыполнения им своих обязательств. Во-вторых, увели-
чивается риск невыполнения договорных обязательств, причем в обоих 
видах отношений: «региональная власть — город» и «город — по-
средник — население». Разумеется, в первом виде риск существенно 
ниже, поскольку значительно легче зафиксировать обязательства сто-
рон. Что касается второго вида отношений, то ситуация усложняется 
отсутствием гарантий со стороны населения относительно обеспечения 
муниципалитета рабочей силой по требованию. Наконец, при рассмот-
рении отношения «город — посредник — население» возникает вопрос 
об оценке вероятности асимметрии информации. В частности, если 
«посредник» выбран не по принципу координирования интересов насе-
ления и администрации муниципалитета и следует своим субъектив-
ным убеждениям, то велика вероятность неполноты информации меж-
ду двумя оставшимися субъектами рассматриваемого отношения. 

Что касается мероприятий, проведенных в г. Эллиот Лэйк, то в це-
лом их структура несколько напоминает мероприятия в рассмотренном 
ранее г. Тамблер Ридж. Как и в предыдущем примере, градообразую-
щее предприятие здесь не стало участником контрактных отношений 
ввиду прекращения своей деятельности. Но в случае Эллиот Лэйка не 
рассматривается отношение «региональная власть — город». Инициа-
тива сохранения жизнеспособности города изначально принадлежит 
его администрации, что приводит к схеме «город — посредник — насе-
ление», однако здесь роль «посредника» более существенна, поскольку 
им выступает Комитет по экономическому развитию [33], являющийся 
сосредоточением интересов как администрации города, так и населе-
ния. При этом дальнейшее определение стратегий долгосрочного и 
краткосрочного периодов (напомним: это привлечение населения пен-
сионного возраста для обеспечения «финансового щита»; развитие ту-
ристическо-рекреационной сферы и дальнейшая диверсификация по 
МСБ) рассматривается именно с позиции элемента «посредник». 

В данном случае существенно упрощен механизм формализации 
обязательств и гарантий сторон, что снижает вероятность как оппорту-
нистического поведения, так и асимметрии информации. Риск невы-
полнения договорных обязательств сохраняется, но представлен в 
меньшей степени. Однако в данном примере возникают следующие 
проблемы: можно ли каким-либо образом определить вероятность бла-
гоприятного исхода задуманной стратегии? Даже в случае успешной 
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реализации проектов по перепродаже жилья (что, к примеру, в россий-
ский реалиях маловероятно) будет ли приток населения пенсионного 
возраста гарантированным? И что делать городам, которые в силу спе-
цифических обстоятельств (например, климатические и экологические 
условия) потенциально не могут быть привлекательными для переселе-
ния? Возможно ли посредством развития туристическо-рекреационной 
деятельности привлечь такое количество средств, которое способно 
обеспечить успешную отраслевую диверсификацию и дальнейшее раз-
витие малого и среднего бизнеса? Наконец, значит ли это, что благо-
приятный исход возможен только в городах, где градообразующее 
предприятие не участвует в институциональном соглашении? 

Данные вопросы подводят нас к необходимости рассмотреть про-
блему взаимоотношений в моногороде более комплексно6. Итак, мы 
рассматриваем модель институционального соглашения с тремя исход-
ными компонентами: «градообразующее предприятие» (бизнес), «насе-
ление» и «власть» (администрация города). Поскольку решения соб-
ственников градообразующего предприятия обычно превалируют над 
позицией главы администрации города, то точкой отсчета станет выбор 
из предложенных альтернатив для «бизнеса»: поддерживать производ-
ство (т. е. оно выгодно) или нет (если оно убыточно или в случае воз-
растающей вероятности враждебного поглощения предприятия). Пред-
ложенная ниже схема имитирует возможные сценарии развития собы-
тий в моногородах (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема возможных сценариев развития событий в моногородах 
 

                                                      
6 Предполагается, что речь идет о моногородах I и II категорий — наиболее 
уязвимых и с нестабильной социально-экономической обстановкой. Города III 
категории (с благоприятной конъюнктурой) в данном контексте мы рассмат-
ривать не будем.  
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Бизнес решает, выгодно ему сохранять деятельность предприятия 
или нет. Если решение положительное, то возможны два варианта даль-
нейшего развития событий — в зависимости от того, необходимо вно-
сить дополнительные коррективы (случай В) или нет (случай А). 

● Случай А: все три субъекта отношений довольны ситуацией, необ-
ходимо лишь обеспечение регулярного мониторинга с целью предот-
вращения наступления неблагоприятной ситуации или принятия опера-
тивных мер для заблаговременного ее решения. 

● Случай В: необходимо внести частичные коррективы в существу-
ющее институциональное соглашение. Поскольку в целом явные угро-
зы не обнаружены, то проблема решается локально посредством урегу-
лирования трудовых отношений, пересмотра заявленных социальных 
гарантий; возможно также заключение договора о программах развития 
[26] (что соответствует фрагменту «бизнес — население», в редких слу-
чаях полностью триединой структуре). 

Если же для градообразующего предприятия невыгодно (или не-
возможно) сохранить производство, то могут возникнуть три ситуации: 
С, D, E. 

 С — ликвидация города с сопутствующим переселением. 
В городах с потенциально депрессивной экономической ситуацией, 

где издержки искусственного поддержания жизнедеятельности как гра-
дообразующего предприятия, так и города не только высоки, но и не-
целесообразны, необходимо прийти к некоторой форме соглашения 
между агентами «город — население» (как в примере канадского опыта) 
посредством опроса или открытого голосования. В случае обоюдного 
соглашения о нецелесообразности развития города нужно найти реше-
ние проблемы перенаселения (здесь вступает в силу контракт с пред-
ставителями уже трех уровней власти: местной, региональной и феде-
ральной [26]). 

 D — сохранение специфичности актива. 
Сохранение специфичности актива (частично или полностью) воз-

можно при поглощении (или слиянии) градообразующего предприятия 
фирмой, смежной в разрезе отраслевой деятельности. В подобной ситу-
ации следует отталкиваться от отношений «бизнес — население», так 
как в первую очередь возникает вопрос о трудовых отношениях: требу-
ется ли переквалификация, в какие сроки и для какого примерного ко-
личества трудовых единиц. Необходимо также определить будущее 
экономически неактивного населения: целесообразно ему оставаться в 
пределах города или разумнее сменить место жительства, что поспо-
собствует уменьшению территории города. 

 Е — специфический актив трансформируется в актив общего 
назначения. 

В данном случае следует рассмотреть два варианта: 
1) трансформация части специфического актива в актив общего на-

значения (например, внутренняя диверсификация, т. е. в отраслевом 
разрезе в рамках города); 
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2) обесценивание специфического актива влечет за собой вынуж-
денное перепрофилирование в актив общего назначения (например, в 
случае внешней диверсификации, т. е. при поглощении градообразую-
щего предприятия некоторой фирмой с последующей переориентацией 
деятельности). 

Поскольку общей характеристикой данного варианта является сме-
на специфического актива в сторону общего (в большей степени), то 
вполне логично предположение о перенаселении определенной части 
жителей условного моногорода (как по причине смены основного про-
филя, так и по иным причинам). Поэтому мы допускаем определенную 
степень миграции между городами (необязательно монопрофильного 
типа; важнее акцентировать внимание на наличии возможности обес-
печения притока населения). Так как гарантом успеха диверсификации 
отраслевой структуры моногорода выступает устойчивый рынок труда, 
то действия структурного элемента «бизнес — власть» должны быть 
направлены на достижение данной цели в качестве первого приоритета. 
В этой связи следует стремиться к минимизации издержек переключе-
ния для группы «население». Соответственно действия подгруппы 
«бизнес — власть» должны быть согласованы и удовлетворять следу-
ющей логической структуре: предоставление рабочих мест — инфра-
структурное оснащение города (с учетом корректив на рынке жилья) — 
обеспечение безопасности и охрана прав собственности — предостав-
ление социальных благ (образование, медицина и т. д.) — доступность 
коммунальных услуг — предоставление услуг, удовлетворяющих соци-
ально-культурные потребности. 

Иными словами, априори рассматривается ситуация потенциальной 
готовности «населения» предоставить трудовые ресурсы, но при этом 
действия как «власти», так и «бизнеса» (поэтому мы рассматриваем не-
посредственно их взаимодействие) должны быть направлены на со-
здание максимально благоприятных условий для формирования устой-
чивого рынка труда. 

 
Заключение 

 
Исследование моногородов в рамках концепции, предложенной в 

данной статье, позволило сформулировать следующие выводы. 
 Для того чтобы решать проблему моногородов с привлечением 

широкого диапазона различных инструменов, необходимо закрепление 
четкого определения понятия «моногород». 

 Уязвимость моногородов — явление не точечное; напротив, это 
феномен, охватывающий множество аспектов: от системных взаимо-
связей конкурентной и промышленной политики касательно продук-
ции, предлагаемой градообразующими предприятиями, до исключи-
тельно дискретных, ситуативных мер государственной политики, пред-
принимаемых для сохранения жизнеспособности моногородов. 
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 Совокупность рисков различного рода может быть представлена 
комплексно и в рамках одной системы координат, если рассматривать и 
классифицировать их с точки зрения методологии сравнительного ана-
лиза институциональных соглашений. 

 Исследование отношений, возникающих между основными груп-
пами интересов в моногороде, может и должно проводиться с учетом 
проблемы оппортунистического поведения, которая проявляется осо-
бенно остро в силу высоких издержек переключения. 

 Зарубежный опыт показывает возможность добиться успеха в ни-
велировании рисков, сопутствующих моногородам. Вместе с тем исто-
рии успеха демонстрируют, как довольно типовые решения могут пере-
плетаться с оригинальными находками (с учетом местной специфики), 
требующими значительных усилий по проектированию отношений ме-
жду основными группами интересов. 

 При абстрагировании от конкретных примеров, можно выделить 
общую схему взаимодействия контрагентов институционального со-
глашения в контексте моногорода и выявить общий механизм, направ-
ленный на решение проблемы моногородов. 

Следует еще раз подчеркнуть, что предложенные меры направлены 
на разрешение ситуации в моногородах с особо уязвимым социально-
экономическим положением и предполагают решение проблемы, аль-
тернативное существующему на сегодняшний день: прямому вмеша-
тельству федеральной и региональной власти, выраженному в ликвида-
ции и консервации наиболее уязвимых моногородов. Предложенный в 
работе подход предназначен для исследования и поиска вариантов ре-
шения проблем наиболее депрессивных моногородов, так как охваты-
вает основные варианты развития событий и предполагает учет отно-
шений между ключевыми группами интересов. 

Тем не менее — ввиду отсутствия в российской практике комплекс-
ной и детализированной базы по решению проблем методом координа-
ции различных механизмов институциональных соглашений — предло-
женный данным исследованием метод при практическом применении 
нуждается в дальнейшей разработке как в направлении детализации, так 
и в применении к конкретным объектам — различным категориям моно-
городов. 
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The authors of this paper propose an approach to studying risk management in 

the most vulnerable monotowns that would account for the relations between major 
stakeholders and use the tools developed in the framework of the new institutional 
economic theory. 

Having compared the existing definitions of the “monotown” concept, the authors 
present their own approach. They identify key reasons behind monotown vulnera-
bility and systematize stakeholders’ risks. The authors then posit that a study of mo-
notown-related issues would be incomplete without accounting for stakeholders’ in-
terests and relations. Monotown problems become apparent in the context of institu-
tional agreements carried out with high transition costs and increased risks of op-
portunistic behaviour encountered by the institutional agreement stakeholders. Solving 
these problems through the methods proposed in the article would help to identify a 
wider range of alternatives while still taking into account all the typical scenarios. The 
authors analyse the process of risk management in monotowns from the viewpoint of 
international practices; and identify structural alternatives of outweighing these risks 
by considering key relations affecting the implementation of each alternative. 
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УДК 339.9 

 
Цель нашего исследования — определе-

ние места стран Балтии на корпоратив-
ной карте мира, которая во многих аспек-
тах стала реальной альтернативой поли-
тической карте мира вследствие интен-
сивных потоков прямых иностранных ин-
вестиций. В статье изучается географиче-
ское место стран Балтии с точки зрения 
его представления в документах трансна-
циональных корпораций. Базу данных ис-
следования формируют финансовые отче-
ты и презентационные материалы 60 ве-
дущих европейских (в том числе россий-
ских) транснациональных корпораций, при-
чем особое внимание уделено компаниям 
стран со значительными прямыми инвес-
тициями в странах Балтии. Наше исследо-
вание является первым шагом в анализе ин-
терпретации новых европейских границ 
международными инвесторами. Мы про-
слеживаем связь между эффектом сосед-
ства в распределении прямых иностранных 
инвестиций и спецификой географических 
сегментов в документах транснациональ-
ных корпораций. Некоторые компании да-
ют многоуровневое членение (например, 
Европа и Восточная Европа), обычно при-
знавая принадлежность стран Балтии к 
Европе (как с учетом России и Турции, так 
и без них). Тем не менее есть исключения — 
«домашний рынок» (для ряда шведских 
фирм), «бывший Советский Союз» (для ря-
да российских фирм) и даже «Северная Ев-
ропа и Центральная Азия» либо «Ближний 
Восток и Восточная Европа». Разные 
взгляды бизнесменов на границы Европы 
отчасти объясняют их различное отноше-
ние к санкциям ЕС против России. 

 
Ключевые слова: страны Балтии, транс-

национальная корпорация, географический 
сегмент, границы Европы, прямые ино-
странные инвестиции 

 
Кризис во взаимоотношениях Ев-

ропейского союза и России, ярко про-
явившийся в 2014 г. из-за украинских 
событий, заставил более детально рас-
смотреть причины наблюдавшейся уже 

åÖëíé ëíêÄç ÅÄãíàà  

Ç ÉÖéÉêÄîàóÖëäàï  

ëÖÉåÖçíÄï  

äêìèçÖâòàï íçä  

ÖÇêéèõ 

 
 

Ä. Ç. äÛÁÌÂˆÓ‚* 
 

 

 
 

 
 
 

 

* Институт мировой экономики  
и международных отношений  
Российской академии наук.  
117997, Россия, Москва, В-71,  
ГСП-7, ул. Профсоюзная, 23. 
 
Поступила в редакцию 15.11.2014 г. 
 

doi: 10.5922/2074-9848-2015-1-2 
 

© Кузнецов А. В., 2015 

Балтийский регион. 2015. № 1 (23). С. 36—48. 



Ä. Ç. äÛÁÌÂˆÓ‚  

 37

многие годы пробуксовки в построении стратегического партнерства 
между ними. По-видимому, одной из важных причин стало восприятие 
России значительной частью политических и деловых элит в ЕС как 
«неевропейской» страны. Есть много параметров, по которым можно 
оценивать «европейский» характер стран, а следовательно, и границы 
Европы — физико-географические, этно-конфессиональные, историче-
ские, административно-управленческие и т. д. (см., например, [6; 7]). 
При этом исследователи обычно мало уделяют внимания восприятию 
Европы бизнес-сообществом, хотя именно торгово-экономические от-
ношения во многом обеспечивают успех европейского интеграционно-
го проекта. В этой связи нами предложен новый подход к изучению со-
временной картины мира — анализ так называемой корпоративной 
карты, контуры которой в условиях глобализации все чаще не совпа-
дают с границами политической карты [8]. 

В данной статье для детального изучения восприятия бизнесменами 
границ Европы выбраны три страны Балтии — Эстония, Латвия и Лит-
ва. С одной стороны, еще четверть века назад они были частью Совет-
ского Союза, зато уже в 2004 г. стали членами ЕС. Для анализа водо-
раздела между западной и восточной частями Европы важен не столько 
факт включения трех республик в СССР в 1940 г., сколько их длитель-
ное нахождение в составе Российской империи, а после Второй миро-
вой войны — построение социалистической экономики (как и в других 
восточноевропейских странах, вступивших в ЕС в 2004 г.). С другой 
стороны, особый характер хозяйственных и культурных связей стран 
Балтии со Швецией, Финляндией и ФРГ определяет двойственный ха-
рактер их интеграции в Западную Европу — как по линии формальных 
интеграционных институтов ЕС и зоны евро, так и в рамках нефор-
мальной субрегиональной интеграции в Северной Европе, Балтийском 
регионе [9]. 

 
Новый метод анализа — изучение географических сегментов  

в корпоративной отчетности 
 
Восприятие бизнесменами пространства находит свое отражение в фор-

мальных требованиях к выделению географических сегментов в финансо-
вой отчетности, которое проводится в странах Запада с 1960—1970-х гг. 
Уже с конца 1970-х гг. в научной литературе начинают изучать геогра-
фические сегменты при анализе деятельности именно транснациональ-
ных корпораций (ТНК), однако в основном с точки зрения прибыльно-
сти в разных регионах мира и влияния контрастов между странами на 
финансовое положение всей компании [1]. К немногим исключениям 
относится появившаяся в середине 1980-х гг. работа, в которой дан 
анализ географических сегментов по 58 ТНК из США и 35 ТНК из Ве-
ликобритании с точки зрения принципов членения пространства пред-
ставителями бизнеса [2]. В этой статье было показано, что в зависимо-
сти от разных параметров фирмы выделяют от 3 до 9 географических 
сегментов, причем их границы могут быть самыми разными. Так, у аме-
риканских ТНК применительно к Европе выделялись: 1) Европа, 2) Ев-
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ропа и Ближний Восток, 3) Европа и Африка, 4) Восточное полушарие, 
5) Европа и Азия, 6) Европа, Африка и Ближний Восток. У британских 
ТНК в силу нахождения их родины в самой Европе данная часть света 
не только не объединялась с другими регионами, но и подразделялась 
на несколько сегментов, а именно: 1) Великобритания — Западная Ев-
ропа — прочие регионы (без Северной и Южной Америки), 2) Велико-
британия — прочая Европа, 3) Великобритания — Европа, 4) Велико-
британия — Германия — Бенилюкс — другие страны ЕЭС — прочая 
Европа, 5) Великобритания — Западная Европа — Восточная Европа. 

Как бизнесмены выделяют регионы мира, оказывается важно не 
только для оценки доходности, например, зрелых и растущих рынков. 
Дело в том, что еще в 1970-е гг. представители Уппсальской школы ин-
тернационализации фирмы показали, насколько важен фактор инфор-
мированности предпринимателей при определении характера и геогра-
фических векторов экспансии ТНК [5]. Они установили, что знания о 
зарубежных рынках часто зависят от культурной и языковой близости 
соответствующих регионов, общности исторического развития и мно-
гих других неэкономических факторов. Более детальные исследования 
Г. Хофстеде выявили, как коллективные особенности поведения, опре-
деляемые культурой (в противовес индивидуальным и универсальным 
свойствам поведения), влияют на организацию фирм, их склонность ак-
тивно вести бизнес в тех или иных регионах [3; 4]. При этом общая спе-
цифика территориального развития ТНК и конкретные географические 
предпочтения прямых инвесторов в силу асимметричной информиро-
ванности обусловлены не только различиями между странами-реципи-
ентами капитала, но и странами, где базируются головные штаб-квар-
тиры ТНК [10]. В частности, для шведских или германских ТНК «до-
машним рынком» может оказаться разный набор близлежащих стран. 

Помимо географических сегментов, в финансовой отчетности в ка-
честве материала о восприятии бизнесменами границ регионов можно 
использовать различную справочную информацию и презентационные 
материалы, размещенные на официальных сайтах компаний. Нередко 
ТНК используют двух-трехуровневое членение мира: обычно на офици-
альные сегменты в финансовой отчетности и на регионы для клиентов, 
использующих интерактивные ресурсы в сети Интернет, но также иногда 
дают сведения (например, в годовых отчетах) по отдельным странам или 
субрегиональным объединениям. Особенно это хорошо видно на приме-
ре стран Балтии, поскольку они находятся на стыке Западной Европы и 
Восточной, Северной Европы и Центральной, европейской интеграцион-
ной группировки и постсоветского пространства и т. д. 

 
Страны Балтии как арена конкурентной борьбы ТНК  

из России, Северной и Западной Европы 
 
По данным статистики центральных банков Литвы, Латвии и Эсто-

нии, в странах Балтии инвесторы из 16 государств вложили более чем 
по 0,5 млрд дол. прямых инвестиций (табл. 1). При этом 15 стран были 
европейские, в том числе не входящие в ЕС Норвегия, Россия и Швей-
цария. Примечательно, что литовские и эстонские прямые инвесторы 
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довольно активны в своем регионе. Определенная часть прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ), правда, использует европейские страны 
как перевалочные базы — это относится прежде всего к Кипру и Люк-
сембургу. Вместе с тем такого рода капиталовложения все равно обыч-
но европейские по происхождению — например, из России. Так, вхо-
дящий в пятерку крупнейших российских инвестиционных проектов в 
Латвии терминал по перевалке удобрений и сходных химикатов в Риге, 
построенный в конце 2013 г. с участием компании «УралХим», полу-
чил капитал от кипрской «Uralchem Freight Ltd.». 

Таким образом, страны Балтии стали ареной экспансии преимуще-
ственно ТНК нескольких соседних государств. Шведские ТНК лиди-
руют по объемам накопленных прямых инвестиций во всех трех стра-
нах. Инвесторы из Финляндии наиболее активны в Эстонии, тогда как 
ТНК из Нидерландов на втором месте в Латвии и Литве. Далее следуют 
норвежские, германские и российские ТНК, хотя в Литве благодаря 
эффекту соседства выделяются также польские компании. 

 
Таблица 1 

 
Накопленные ПИИ в Литве, Латвии и Эстонии  

на конец первого полугодия 2014 г. 
 

ПИИ в Литве ПИИ в Латвии ПИИ в Эстонии Страна —  
источник  
ПИИ 

млн  
евро 

% млн  
евро 

% млн  
евро 

% 

ПИИ  
в трех  
странах,  
млн евро 

Всего 12 148 100,0 11 690 100,0 15 720 100,0 39 558 
Европа 11 538 95,0 9 831 84,1 14 680 93,4 36 049 
Швеция 3 086 25,4 2 539 21,7 4 169 26,5 9 794 
Финляндия 606 5,0 271 2,3 3 405 21,7 4 282 
Нидерланды 1 117 9,2 954 8,2 1 775 11,3 3 846 
Норвегия 778 6,4 612 5,2 717 4,6 2 107 
Германия 1 043 8,6 687 5,9 320 2,0 2 050 
Россия 356 2,9 721 6,2 791 5,0 1 868 
Кипр 446 3,7 856 7,3 550 3,5 1 852 
Дания 502 4,1 473 4,0 375 2,4 1 350 
Эстония 668 5,5 538 4,6 — — 1 206 
Польша 1 188 9,8 4 0,0 – 24 — 1 168 
Люксембург 252 2,1 286 2,4 390 2,5 928 
Великобритания 221 1,8 322 2,8 359 2,3 902 
Литва — — 411 3,5 433 2,8 844 
Швейцария 250 2,1 170 1,5 215 1,4 635 
Франция 281 2,3 53 0,5 172 1,1 506 
Прочие регионы 610 5,0 1 859 15,9 1 040 6,6 3 509 
США 176 1,4 117 1,0 351 2,2 644 

 
Источники: Foreign Direct Investment in Lithuania by country. URL: http:// 

www.lb.lt/stat_pub/statbrowser.aspx?group=8092&lang=en; FDI data by country 
tables (stocks). URL: http://statdb.bank.lv/lb/Data.aspx?id=128; Direct investment 
position in Estonia and abroad by country. URL: http://statistika.eestipank.ee/? 
lng=en#listMenu/2015/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146 
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При этом необходимо подчеркнуть, что даже для многих ТНК из 
соседних государств узкий внутренний рынок стран Балтии вкупе с 
низкими торговыми протекционистскими барьерами не создает стиму-
лов для организации производственных дочерних фирм или сервисных 
филиалов. Это хорошо видно на примере 10 ведущих (по величине за-
рубежных активов) нефинансовых ТНК из России — лишь 4 из них 
имеют дочерние структуры в странах Балтии, причем только «Газпром» 
и «ЛУКойл» основали сбытовые компании сразу и в Эстонии, и в Лат-
вии, и в Литве (табл. 2). Однако для целей нашего исследования отсут-
ствие прямых инвестиций именно в данном регионе в большинстве 
случаев не является критичным — географические сегменты выделя-
ются не только для привязки активов, но и для выручки. Правда, в слу-
чае компаний сферы услуг в странах Балтии может не быть даже сбыта 
продукции, так что при отсутствии единого сегмента «Европа» воз-
можны вопросы о представлениях бизнесменов о географической при-
вязке Эстонии, Латвии и Литвы к тому или иному региону. 

 
Таблица 2 

 
Ведущие российские нефинансовые ТНК по итогам 2013 г. 

 

Компания 
Отрасль  

специализации 

Зарубежные
активы,  
млн дол. 

Наличие значительных активов 
в странах Балтии 

Газпром Нефтегазовая 40 128 По 37 % «Lietuvos dujos» и «Am-
ber Grid» в Литве, 34 % «Latvi-
jas Gāze» в Латвии, по 37 % 
«Eesti Gaas» и «Vorguteenus 
Valdus» в Эстонии 

Вымпелком Телекоммуникации 36 948 — 
ЛУКОЙЛ Нефтегазовая 32 640 Дочерние фирмы, контролиру-

ющие сети АЗС в Литве, Лат-
вии и Эстонии 

Евраз Черная металлургия 8 715 — 
Роснефть Нефтегазовая 8 399 «Itera Latvija» (младший парт-

нер «Газпрома» в Латвии и Эс-
тонии) 

Совкомфлот Транспорт 5 293 — 
Северсталь Черная металлургия 4 784 50,5 % «Severstallat» в Латвии 
РУСАЛ Цветная металлургия 3 655 — 
РЖД Транспорт 3 222 — 
Система Конгломерат  2 966 — 

 
Источник: расчеты автора на основе корпоративной отчетности. 
 
В этой связи мы сконцентрировались на изучении ведущих компа-

ний из пяти стран — членов ЕС (трех североевропейских, Нидерландов 
и Германии), а также Норвегии и России, которые, в отличие от ТНК из 
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других европейских государств, не только более активны в сфере пря-
мого инвестирования в странах Балтии, но и почти всегда осуществля-
ют в регионе по крайней мере сбыт своих товаров или услуг. 

 
Варианты географической привязки стран Балтии 

 
За основу ранжирования европейских компаний нами взят показа-

тель их рыночной капитализации (табл. 3). Во-первых, он универсален 
для сопоставления нефинансовых и финансовых компаний. Во-вторых, 
по мере повсеместного внедрения в Европе элементов акционерной мо-
дели капитализма и довольно широкого использования для ПИИ такой 
формы, как обмен акциями, наблюдается рост зависимости между ры-
ночной капитализацией компаний и их способностью стать ведущими 
ТНК [11]. При этом в первую десятку европейских фирм по величине 
рыночной капитализации, по данным «Financial Times», не вошла ни 
одна из компаний семи рассматриваемых нами стран (табл. 4). Из-за 
этого для сравнения мы у ведущих швейцарских, британских, француз-
ских и бельгийских фирм также посмотрели географическую привязку 
стран Балтии. 

Наиболее типичным оказалось помещение Эстонии, Латвии и Лит-
вы в регион Европа. Во многих случаях он включает в себя страны СНГ 
(но не всегда — например, в случае «Unilever»), иногда также Турцию. 
Тем не менее есть примеры отнесения к Европе только стран ЕС, ЕАСТ 
и Западных Балкан, а у германских «Deutsche Telekom» и «E. On» вооб-
ще рассматривается в качестве географического сегмента Евросоюза.  
В случае «Роснефти» разделение Европы и СНГ связано с традиционным 
членением зарубежья на ближнее и дальнее. Иногда страна базирования 
головной штаб-квартиры (например, Германия или Нидерланды) от-
носится в отдельный (по сути, «домашний») рыночный сегмент. В не-
скольких случаях отдельно рассматриваются и другие значимые страны. 

У ряда ТНК наблюдается выделение более обширного, нежели Ев-
ропа, региона. Так, у «Siemens» это Европа, СНГ, Африка и Ближний 
Восток, у других германских ТНК (SAP и «Linde») идентичный регион 
назван Европой, Ближним Востоком и Африкой. Норвежская «Statoil» 
выделяет в качестве географического сегмента Евразию. 

При наличии обширного географического сегмента у компаний 
(обычно германских) часть информации может даваться для субрегио-
нального ареала, куда входят Эстония, Латвия и Литва. Для «Siemens» 
это Финляндия и страны Балтии, для «Daimler», «Deutsche Bank», «Hen-
kel» — Восточная Европа, для BMW и «Allianz» — Центральная и Во-
сточная Европа (ЦВЕ). Норвежский банк DNB выделяет наряду с Евро-
пой без Норвегии также Восточную Европу и как часть этого региона — 
страны Балтии и Польшу. Шведская фирма «Hennes & Mauritz» вообще 
дает информацию по каждой из стран Балтии отдельно. 
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Таблица 4 
 

Место стран Балтии в географических сегментах 10 ведущих компаний  
других европейских стран по величине рыночной капитализации  

(на 31 марта 2014 г.) 
 

Компания 
Капитали-
зация,  

млрд дол. 
Страна Отрасль 

Географический 
сегмент отчетности  
или неформальный 
регион, куда относят 

Балтию 
Roche 258,5 Швейцария Фармацевтиче-

ская 
Европа / ЕС 

Nestle 243,0 Швейцария Пищевая Европа / прочие 
страны 

Shell 239,0 Великобритания Нефтегазовая Европа 
Novartis 230,0 Швейцария Фармацевтиче-

ская 
Европа / остальной 
мир 

HSBC 191,3 Великобритания Банковское дело Прочие страны 
Anheuser-Busch 
InBev 

168,6 Бельгия Пивоваренная ЦВЕ (с 2014 г. — Ев-
ропа, включая Рос-
сию и Украину) 

Total 156,0 Франция Нефтегазовая Европа и СНГ 
BP 147,8 Великобритания Нефтегазовая Европа, кроме Вели-

кобритании 
Sanofi 138,1 Франция Фармацевтиче-

ская 
Европа / Развиваю-
щиеся страны (то 
есть вне Западной 
Европы) 

GlaxoSmithKline 128,9 Великобритания Фармацевтиче-
ская 

Европа / остальной 
мир 

 
Источники: корпоративная отчетность компаний; FT Europe 500 2014. URL: 

http://im.ft-static.com/content/images/6fb64d7a-fded-11e3-bd0e-00144feab7de.xls 
 

У некоторых фирм восточноевропейские субрегионы с участием 
Латвии, Литвы и Эстонии могут формировать самостоятельные геогра-
фические сегменты. Например, сегмент «Страны Балтии» есть у швед-
ских «Nordea Bank», «TeliaSonera» и SEB, российского нефтяного ги-
ганта «ЛУКойл», финляндской фирмы «Sampo». Центральная и Во-
сточная Европа выступает самостоятельным географическим сегмен-
том для российского «Сбербанка», нидерландского «Heineken» и гер-
манского RWE. 

Вместе с тем несколько компаний демонстрируют совсем нетипич-
ное сегментирование. Так, «Газпром» относит страны Балтии не к Ев-
ропе, а к бывшему Советскому Союзу, что обусловлено спецификой 
унаследованной с советского периода газотранспортной системы (не-
смотря на реформы ЕС в соответствии с Третьим энергетическим паке-
том, которые уже затронули бизнес «Газпрома» в Литве и Эстонии). 
Шведский «Ericcson» относит страны Балтии к Северной Европе и 
Центральной Азии, а не к Центральной или Западной Европе. Это свя-
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зано с расширенным восприятием рядом шведских компаний своего до-
машнего рынка. В предельном случае «Swedbank» относит Эстонию, Лат-
вию и Литву, наряду со Швецией, к сегменту, который непосредственно 
называется «домашний рынок». Напротив, «Svenska Handelsbanken» отно-
сит страны Балтии к прочей Европе, поскольку из Скандинавии банк на-
правил свою экспансию прежде всего в сторону Великобритании. 

Нидерландский «Philips Electronics» относит страны Балтии к рас-
тущим рынкам. Подобный вариант, наряду с другими, есть и у герман-
ского «Henkel». Отнесение Эстонии, Латвии и Литвы к прочим или раз-
вивающимся странам более характерно для компаний из удаленных от 
Балтийского региона государств (табл. 4), при этом большинство ТНК 
все-таки признают европейский характер трех стран Балтии. Самые эк-
зотические сегменты у германской газовой компании «Linde», которая 
не для всех своих направлений бизнеса выделяет Европу как целый ре-
гион: так, Эстония и Латвия вместе, например, с Алжиром могут отно-
ситься к Континентальной и Северной Европе, тогда как Литва оказы-
вается на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. 

Таким образом, проведенное исследование показало различия в 
восприятии границ Европы и ее субрегионов европейскими инвестора-
ми. Лишь отчасти они обусловлены национальной принадлежностью 
ТНК: шведские фирмы нередко склонны рассматривать страны Балтии 
как продолжение Северной Европы, а российские ТНК часто проводят 
водораздел между СНГ и ЕС, относя Эстонию, Латвию и Литву к тому 
или иному географическому сегменту довольно произвольно. Выяв-
ленное нами разное восприятие Европы отдельными ТНК, в том числе 
представителями разных отраслей, по-видимому, будет отражаться и на 
позициях европейских бизнесменов при решении проблем в отношени-
ях между Россией и ЕС, что по мере развития «войны санкций» еще 
требует дальнейшего исследования. 

 
Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект №14-28-00097 «Оптимизация российских внешних инвестиционных связей 
в условиях ухудшения отношений с ЕС») в Институте мировой экономики и 
международных отношений РАН. 
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The aim of this study is to examine the place of the Baltic States on the corpo-

rate world map, a contemporary, foreign-investment-driven alternative to the more 
familiar political map. To this end, the author studies the geographical place of the 
Baltics in the documentation of transnational corporations. The research database 
consists of financial reports and presentations of 60 leading European (including 
Russian) transnational corporations. Special attention is paid to companies from 
countries with significant FDI stock in the Baltic States. This study is a first step to-
wards analyzing international investors’ interpretation of the new European borders. 
The connection between the neighborhood effect on FDI distribution and geographi-
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cal segmentation in the corporate paperwork is established. Some companies use a 
multilevel division (e. g. Europe/Eastern Europe), where the Baltics is usually asso-
ciated with “Europe” (with or without Russia and Turkey). However, in some cases 
the Baltic States are clustered under “home market” (as is the case with some Swe-
dish companies), “former Soviet Union” (some Russian companies), “Northern Euro-
pe and Central Asia,” and even “Middle East and Eastern Europe." Varying under-
standing of where exactly the borders of Europe lie could explain the plurality of 
attitudes of the European business establishment to the EU sanctions against Russia. 

 
Key words: Baltic Sea States, transnational corporation, geographical segment, 

borders of Europe, foreign direct investment. 
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УДК 334.7 
 

В Беларуси наблюдается значи-
тельный приток иностранных инвести-
ций. В период с начала 2000 до конца 
2012 г. общий объем иностранных ин-
вестиций вырос в 10 раз и составил бо-
лее 14 млрд долларов. Центральный банк 
Республики Беларусь оценивает инве-
стиции финских фирм почти в 100 млн 
долларов. Такой объем инвестиций ста-
вит Финляндию на 16-е место в списке 
наиболее активных иностранных инве-
сторов в стране. Примерно 7 тыс. ком-
паний с участием иностранного капи-
тала были зарегистрированы в Белару-
си к началу 2013 г., из них 30—40 ино-
странных фирм были основаны фински-
ми компаниями. 

Цель статьи — выявление мнения ру-
ководителей финских компаний, рабо-
тающих в Беларуси, о бизнес-климате в 
стране. В сентябре-октябре 2013 г. ав-
тор провел серию тематических ин-
тервью с руководителями 10 финских 
корпораций. Автор использовал PEST-
анализ для выявления оценки финскими 
бизнесменами бизнес-среды в Беларуси. 
Основные результаты эмпирического 
исследования могут быть обобщены 
словами одного из директоров финских 
компаний: «Беларусь — такой же ры-
нок, как и любая другая страна в мире, 
за тем исключением, что иностранные 
фирмы не хотят афишировать свою дея-
тельности в этой стране в связи с не-
привлекательным общественным имид-
жем Беларуси». 

 
Ключевые слова: прямые иностран-

ные инвестиции в Беларуси, предприни-
мательская среда в Беларуси, интерна-
ционализация финских предприятий 

 
1. Предпосылки  

и цель исследования 
 

Существует очень небольшое ко-
личество обзоров предприниматель-
ской среды в Республике Беларусь 
(РБ), которые в основном представ-
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ляют собой макроэкономические анализы, основанные на статистиче-
ских данных [3; 6; 7; 23; 24], деловые путеводители по объектам тор-
говли [9; 10; 15] или общие описания предпринимательской среды, не 
относящиеся к научным исследованиям, подкрепленным эмпирически-
ми данными [8; 27; 28]. 

Мне удалось найти только одно исследование, представляющее ин-
терес. Несмотря на то что оно не является научно-практическим по су-
ти, это исследование дает представление о том, как западные (немец-
кие) компании весной 2013 г. воспринимали предпринимательскую 
среду в Беларуси [13]. 

В исследовании приняли участие около 50 предприятий Германии; 
были охарактеризованы три пункта как самые слабые в предпринима-
тельской среде Беларуси: 1) предсказуемость экономической политики; 
2) прозрачность тендеров и 3) качество финансовых услуг. Также про-
изведена оценка наиболее сильных сторон: инфраструктура, професси-
онализм работников и платежная дисциплина. 

Еще один анализ, заслуживающий внимания, — это отчет, опубли-
кованный Всемирным банком [25]. В данном обзоре Беларусь занимает 
58-е место среди 185 стран по такому критерию, как «легкость ведения 
бизнеса». Примечательно, что Польша в этом списке находится лишь 
на три пункта выше, чем Беларусь. По оценке Всемирного банка, РБ за-
нимает третье место в мире среди стран, предпринимательская среда ко-
торых улучшилась с 2005 г. Причина такого впечатляющего развития — 
относительно низкая стартовая позиция (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Оценка предпринимательской среды в Республике Беларусь 

 
Открытие бизнеса (рей-
тинг)* 9 

Регистрация собственно-
сти (рейтинг) 3 

Заграничная торговля (рей-
тинг) 151 

Процедуры (количество) 5 Процедуры 
(количество) 2 

Оформление документов 
для экспорта 
(количество) 9 

Время (дни) 5 Время (дни) 10 Время (дни), затраченное на 
экспорт 15 

Затраты (% дохода на душу 
населения) 2,3  

Затраты (% дохода на душу 
населения) 0,0  

Затраты на экспорт (дол-
лары США) 1,510 

Минимальный капитал (% 
дохода на душу населения) 
2,3  

Получение кредита (рей-
тинг) 104  

 

Доступность строитель-
ных площадей (рейтинг) 30 

Показатель соблюдения
законодательства (0—10) 3 

Оформление документов для 
импорта (количество) 10 

Процедуры (количество) 12 Индекс глубины кредитной 
информации 
(0—6) 5  

Время (дни), затраченное на 
импорт 30 

Время (дни) 130 Охват реестра юридических 
лиц (% взрослого населения) 
56,2  

Затраты на импорт (доллары 
США) 2,315 

Затраты (% дохода на душу 
населения) 24,8  

Охват частных компаний 
(% взрослого населения) 0,0

Исполнительные договоры 
(рейтинг) 13 
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Окончание табл. 1 
 

Выработка электроэнергии 
(рейтинг) 171 

Защита инвесторов (рей-
тинг) 82 

Процедуры (количество) 29 

Процедуры (количество) 7 Показатель передачи сведе-
ний (0—10) 1  

Время (дни) 275 

Время (дни) 179 Показатель степени защи-
щенности инвестора (0—10) 
5,3  

Затраты (% от удовлетворе-
ния жалоб) 23,4  

Затраты (% дохода на душу 
населения) 838,8  

Уплата налогов (рейтинг)**
129 

Разрешение трудностей (рей-
тинг)** 56 

Платежи (количество в год) 
10 

Время (в годах) 3,0 

Время (часы в год) 338 Затраты (% от собственно-
сти) 22  

 

Общая налоговая ставка 
(% от прибыли) 60,7 

Процент возврата при де-
фолте (центы к доллару) 
43,0 

 

* Реформы, усложняющие ведение бизнеса.  
** Реформы, упрощающие ведение бизнеса.  
 

Источник: [25]. 
 
Беларусь всегда привлекала довольно небольшой объем прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). В конце 2013 г. этот показатель в РБ 
составил всего 17 млн долларов, что соответствует объему инвестиций 
в соседней Литве, население которой при этом в три раза меньше, чем 
Беларуси. Еще одна бывшая союзная республика, Азербайджан, прак-
тически равная по населению РБ, получила 14 млн долларов ПИИ — 
меньше, чем Беларусь. С другой стороны, Чехия, население которой 
несколько больше, чем в РБ, привлекла почти 140 млрд долларов ПИИ 
к концу 2013 г. [20]. 

Большая часть ПИИ поступает в Беларусь не из западных стран. Со-
гласно данным Национального банка РБ (2014), более 60 % общего объ-
ема ПИИ в стране осуществлены российскими компаниями. Кипр — 
второй крупный инвестор, при этом следует учитывать, что большая 
часть кипрских ПИИ в Беларусь либо российского, либо белорусского 
происхождения. Австрия является крупнейшим «подлинным» запад-
ным инвестором, доля ее инвестиций составляет 4 % от общего объема 
ПИИ в РБ. 

Финляндия занимает 16-ю строчку в списке инвесторов с объем ин-
вестиций около 90 млн долларов, что составляет около 1 % от общего 
объема ПИИ Беларуси (табл. 2). 

Таблица 2 
 

20 крупнейших иностранных инвесторов в Беларусь к началу 2013 г. 
 

Место Страна Общий объем инвестиций 
(млн долларов США) Доля (%)  

1 Россия 9037 62 
2 Кипр 1638 11 
3 Турция 527 4 
4 Австрия 474 3 
5 Нидерланды 355 2 
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Окончание табл. 2 
 

Место Страна Общий объем инвестиций 
(млн долларов США) Доля (%)  

6 Германия 263 2 
7 Соединенное Королевство 218 1 
8 Иран 217 1 
9 Италия 178 1 

10 США 168 1 
11 Эстония 135 1 
12 Латвия 131 1 
13 Литва 108 1 
14 Китай 93 1 
15 Ливан 92 1 
16 Финляндия 86 1 
17 Швейцария 85 1 
18 Польша 68 0 
19 Украина 61 0 
20 Швеция 48 0 

 

Источник: [11]. 
 
Большинство инвесторов привлекает собственно торговля, и более 

чем 1/3 общего объема инвестиций в Беларусь приходится именно на 
нее. Концентрация на торговле — это общая черта большинства стран, 
проходящих долгий период экономической трансформации. Когда ин-
вестиционный климат в РБ станет более зрелым, объемы инвестиций в 
промышленность возрастут соответствующим образом, однако в на-
стоящее время он составляет менее 1/4. Доля инвестиций в транспорт и 
коммуникации составляет 1/3, что неожиданно много. Возможно, дан-
ный факт объясняется крупными инвестициями со стороны российско-
го газового гиганта «Газпром» в «Белтрансгаз» — компанию, осущест-
вляющую поставку природного газа в Беларусь. «Газпром» имеет кон-
трольный пакет «Белтрансгаз» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение иностранных инвестиций в РБ 
по секторам к концу 2013 г. 

 

Источник: [17]. 
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Три четверти иностранных инвестиций географически локализова-
ны в столице Беларуси Минске, несмотря на то, что доля этого города в 
ВВП страны составляет лишь 1/4. Минская область имеет менее деся-
той части всех ПИИ. Остальные пять областей — Брестская, Гомель-
ская, Гродненская, Могилевская и Витебская — вместе привлекают 
около 15 % всего иностранного капитала в страну. То, что подавляющее 
большинство иностранных инвестиций приходится на столицу и приле-
гающую к ней область, может быть названо еще одним индикатором 
незрелого состояния инвестиционного климата в Беларуси. Такая чрез-
мерная концентрация инвестиций в столице характерна для всех стран, 
переживающих переходный период, на ранних этапах формирования 
ПИИ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение иностранных инвестиций  
по областям РБ к концу 2012 г. 

 

Источник: [16]. 
 
Поскольку поток западных ПИИ в Беларусь остается минимальным, 

то и число проводившихся исследований экономического взаимодей-
ствия западных компаний и предпринимательской среды в РБ незначи-
тельно. 

Отметим, что политическая система Беларуси далека от европей-
ских идеалов, а государство играет руководящую роль в экономике 
страны; тем не менее оценка, данная предпринимательской среде в РБ 
Всемирным банком, показывает, что она намного стабильнее, чем за-
ставляют нас думать западные СМИ. 

Именно это противоречие побудило меня к практическому исследо-
ванию с привлечением финских предприятий, поскольку иностранные 
предприниматели могут предоставить более объективные данные, чем 
иностранные журналисты, проводящие в стране, о которой они пишут, 
гораздо меньше времени. 
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Таким образом, главной целью данного исследования является ха-
рактеристика отношения западных (финских) предприятий, ведущих 
свою деятельность на территории Республики Беларусь, к предприни-
мательской среде в этой стране. 

 
2. Теоретические основы характеристики  
предпринимательской среды компании 

 
Исследование, проведенное Асли и ван де Веном [1] — одно из 

наиболее цитируемых в области взаимоотношений среда — организа-
ция. Эти взаимоотношения ученые разделяют на детерминистически 
ориентированные и волюнтаристически ориентированные. Детермини-
стические сосредоточены не только на индивидуумах, но и на струк-
турном своеобразии контекста, в котором разворачивается деятель-
ность, а само индивидуальное поведение определяется и формируется в 
соответствии с рамками структуры. 

При описании поведения индивидуума как волюнтаристически ори-
ентированного индивидуумы и организации характеризуются как авто-
номные, инициативные и самоуправляемые агенты. Индивидуумы и 
организации выступают источниками изменений. 

Учитывая такую ориентированность, а также макро- и микроуров-
невые подходы, Асли и ван де Вен разделяют существующие теории в 
соответствии с четырьмя основными подходами: 1) с точки зрения ес-
тественного отбора; 2) с точки зрения коллективной деятельности на 
макроуровне; 3) с точки зрения структурно-системного подхода и 4) с 
точки зрения стратегического выбора на микроуровне. 

Многие ученые уже предпринимали попытки описать, охарактери-
зовать и структурировать предпринимательскую среду [1; 4; 5; 12; 21; 
22]. Рамки моего исследования не позволяют сделать обзор всех этих 
работ, остановлюсь только на той, которая имеет прикладное отноше-
ние к цели данной статьи. 

Ф. Черунилам пишет: «Термин "предпринимательская среда" обычно 
применяется в отношении тех внешних факторов, которые влияют на ха-
рактер бизнеса. Однако иногда этот термин используется в более широ-
ком смысле для описания как внутренних, так и внешних факторов, ко-
торые влияют на принятие стратегических решений в бизнесе» [5, р. 1]. 

В данной статье внутренняя предпринимательская среда не являет-
ся объектом внимания, главная цель здесь — описать общую предпри-
нимательскую среду в Беларуси и то, как иностранные компании могут 
с ней сотрудничать. 

Ф. Черунилам разделяет внешнюю предпринимательскую среду на 
макро- и микросреду. Микросреда, по его мнению, состоит из акторов 
ближайшей среды компании — поставщиков, посредников, конкурен-
тов, клиентов и общественности. 

Макросреду составляют более крупные общественные факторы, ко-
торые влияют на всех акторов микросреды компании, а именно полити-
ческих, экономических, социокультурных, технологических, демогра-
фических и природных. 
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По мнению Ф. Черулинама, «экономические условия, экономиче-
ская политика и экономические системы — это важные внешние фак-
торы, которые составляют экономическую среду бизнеса. <…> Поли-
тическая и правительственная среда… является важным фактором сре-
ды, который необходимо учитывать при формировании бизнес-
стратегий. Игнорирование обычаев, традиций, запретов, вкусов и пред-
почтений общества может стоить слишком дорого. <…> Для бизнеса 
важны технологии, уровень их развития, скорость развития и внедре-
ния технологий, политика в области развития технологий и т. д. Не ме-
нее важной является и технологическая среда применения и использо-
вания средств и площадей» [5, р. 8—26]. 

Некоторые исследователи фокусируют свое внимание на междуна-
родной предпринимательской среде [14] и на ее культурном аспекте 
[18]. Другие изучают влияние предпринимательской среды на эконо-
мическое развитие страны [26], однако в своей статье мы не будем ана-
лизировать их работы, поскольку их исследования не подкрепляются 
репрезентативными данными. 

Настоящее исследование характеризует предпринимательскую сре-
ду в Беларуси с точки зрения волюнтаристического подхода на микро-
уровне с учетом ограничений, вызванных преобладанием роли системы 
над ролью компании. Кроме того, данный анализ сконцентрирован на 
внешней предпринимательской среде в РБ, а точнее на ее макроуровне, 
поскольку задачей данного исследования стал анализ не конкретной 
работы внешней бизнес-сети компаний, а общей макросреды в Белару-
си, влияющей на все компании, ведущие свою деятельность в этой 
стране. 

Далее уточним методы получения эмпирических данных для данно-
го исследования. 

 
3. Ход исследования 

 
Перед началом практического исследования был проведен тщатель-

ный статистический «кабинетный» анализ иностранных фирм, рабо-
тающих в РБ. Оказалось, что к началу 2013 г. в Беларуси было зареги-
стрировано около 7 тыс. компаний с иностранным капиталом (Нацио-
нальный статистический комитет Республики Беларусь). Чтобы полу-
чить более точную картину о действующих на территории РБ финских 
компаниях, мы опросили двух экспертов из Финляндии, которые имеют 
большой опыт работы в Беларуси. Один из них был главой отдела связи 
при Министерстве иностранных дел Финляндии в Минске, а другой — 
председателем правления Финско-Белорусской торговой палаты. Упо-
мянутые интервью проводились в конце августа и в начале сентября 
2013 г. 

В результате данного предварительного анализа выяснилось, что 
финские компании учредили порядка 30—40 дочерних компаний в Бе-
ларуси. Первые финские фирмы появились в РБ уже в 1990 г., но основ-
ная их масса начала работу в стране в 2006 г. Тенденция расширения их 
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влияния продолжалась до 2008 г., однако глобальный экономический 
кризис снизил темпы интернационализации финских компаний в Бела-
руси. Тем не менее в начале нынешнего десятилетия интернационали-
зация вновь набирает обороты. 

Несмотря на то что в РБ зарегистрировано около 30—40 финских 
компаний, настоящий анализ показал, что в действительности только 
одна пивоваренная компания «Олви» основала в стране значимое про-
изводство. 

Следует отметить, что мелкие компании также заинтересовались 
возможностями бизнеса в Беларуси. Заслуживает внимания и деятель-
ность нескольких финских фирм, работающих в области промышлен-
ных химикатов, а также некоторых семейных предприятий, открывших 
дочерние компании в Республике Беларусь. 

В целях исследования были опрошены руководители 10 крупных 
финских компаний, работающих на территории РБ. Краткое их описа-
ние приводится в таблице 3 (расположение компаний в таблице соответ-
ствует хронологии открытия их дочерних подразделений в Беларуси). 

 
Таблица 3 

 
Краткая характеристика компаний 

 

Название Характеристика 

Bang & Bonsomer Компания Bang & Bonsomer принадлежит семье Гертелл, 
продает промышленные химикаты. Компания открыла 
свой офис продаж в Беларуси в середине 1990-х гг. Ком-
пания арендует склад в РБ, 15 из 200 сотрудников Bang & 
Bonsomer Group работают в РБ 

Schetelig В 2006 г. компания открыла дочернее предприятие ChUP 
Schetelig Bel в Беларуси. Кроме торговли семенами, расте-
ниями и садовыми инструментами компания также строит 
теплицы, отопительные системы, системы холодного хра-
нения и ирригации. На дочернем предприятии Schetelig в 
РБ трудится около 40 человек 

Rautakesko (часть 
Kesko Group) 

В 2007 г. Rautakesko стала первой крупной компанией, ко-
торая вошла на белорусский рынок, ее дочерняя компания 
Senukai в Литве приобрела компанию UAB Romas Holdin-
gas, которая владела магазинами OMA, торгующими 
стройматериалами в РБ. В середине 2013 г. в Беларуси ра-
ботало около 10 магазинов. В первой половине 2013 г. 
сумма чистых продаж составила 50 млн евро, на 30 % 
больше, чем в предыдущем году 

Юридическая фир-
ма Sorainen 

В начале 2008 г. юридическая фирма Sorainen открыла 
офис в Минске. Как сказано на сайте компании, «офис на-
чал работать с нуля и стал первой юридической фирмой, 
вышедшей на белорусский рынок». На сегодняшний день 
в белорусском офисе работает около 30 сотрудников 
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Окончание табл. 3 

 

Название Характеристика 

Olvi В конце 2008 г. Olvi приобрела 51 % акций белорусской 
компании «Лидское пиво» за 16 млн долларов и в послед-
ствии увеличила свою долю акций до 90 %. Компания 
производит пиво и безалкогольные напитки. На предпри-
ятии трудятся около 800 рабочих. С января по июнь 2013 г. 
объем чистых продаж составил около 35 млн евро, что на 
30 % выше показателей предыдущего года. Компания 
производит около 50 млн литров напитков, 15 % которых 
уходит на экспорт. Основные рынки экспорта — Россия, 
Украина, Литва 

Tikkurila Tikkurila продает на экспорт в Беларусь краски и про-
мышленные покрытия с начала 2000 г. В августе 2008 г. 
компания открыла офис продаж в Минске и склад в РБ. 
На предприятии в Беларуси работают около 20—30 со-
трудников 

Kiilto Kiilto — семейное предприятие, производящее химиче-
ские продукты. Kiilto производит адгезивы и сопутст-
вующие продукты. В 2009 г. компания основала офис про-
даж Kiilto Klei в Беларуси. На предприятии в РБ работает 
лишь несколько сотрудников; компания также имеет 
склад на территории Беларуси 

Nokian Tyres Компания уже поставляла товары в РБ на протяжении не-
скольких лет, прежде чем в 2010 г. открыла представи-
тельство в этой стране. В представительстве работают не-
сколько человек; кроме того, у компании имеется около 
10 торговых точек Vianor, работающих в РБ по франшизе 

Peikko BelRus Peikko Group — семейный бизнес, специализирующийся 
на продаже стройматериалов. С 2009 г. компания экспор-
тирует товары в Беларусь. В 2011 г. компания открыла 
офис продаж в этой стране и планирует основать здесь 
промышленное производство в будущем 

Lindström Компания открыла дочернее предприятие в Беларуси в 
2012 г., начав с продажи спецодежды. На момент интер-
вью в компании работали менее 10 сотрудников 

 
Десять опрошенных компаний представляют 90 % всех финских 

ПИИ в Беларуси, и некоторые имеют довольно долгий опыт работы в 
стране. Например, Bang & Bonsomer — старейшая финская фирма, ра-
ботающая на территории Беларуси. 

Интервью с названными компаниями дало значительную репрезен-
тативную базу для исследования работы финских фирм в Беларуси. 
Однако следует учитывать, что мнения представителей финских ком-
паний не всегда совпадают с мнениями представителей других запад-
ных фирм, ведущих свою деятельность в РБ. С другой стороны, то, что 
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взгляды финских предпринимателей практически совпадают со взгля-
дами руководителей немецких предприятий, работающих в Беларуси, 
вызывает оптимизм [13]. 

Необходимо также понимать, что предпринимательская среда в РБ 
постоянно меняется, а соответственно, изменяются и отношения к ней. 
Так, украинский кризис мог изменить мнение директоров иностранных 
предприятий о политической и экономической стабильности в Белару-
си. То есть следует еще раз подчеркнуть, что упомянутые интервью 
проводились в сентябре-октябре 2013 г. 

В ходе интервью использовался заранее разработанный план, кото-
рый был разослан респондентам до начала интервью, чтобы они могли 
заранее подготовиться к ответам. 

План интервью представлен в приложении. 
В интервью приняли участие в основном руководители предпри-

ятий, управляющие директора и старшие менеджеры, т. е. ответы рес-
пондентов отражают официальную позицию компаний (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Должности интервьюируемых, названия компаний  

и даты проведения интервью 
 

Должность Название компании Дата интервью 

Генеральный директор Peikko Group 13.09.2013 
Генеральный директор Olvi 23.09.2013 
Директор проекта Rautakesko 08.10.2013 
Управляющий директор Kiilto 10.10.2013 
Генеральный директор Bang & Bonsomer 10.10.2013 
Генеральный директор Schetelig Group 15.10.2013 
Генеральный директор Nokian Tyres 16.10.2013 
Старший партнер Юридическая фирма Sorainen 16.10.2013 
Управляющий директор Tikkurila Belarus and Ukraine 17.10.2013 
Старший вице-президент — ев-
ропейские и азиатские дочер-
ние компании Lindström 22.10.2013 

 
Можно предположить, что официальная позиция содержит скрытый 

подтекст, поскольку некоторые респонденты неохотно выражали свое 
мнение относительно политической обстановки в Беларуси, боялись 
критически высказываться в отношении руководства этой страны, что-
бы их мнение не повлияло на деятельность их компании в РБ. 

Чтобы не создавать сложности в работе опрошенных компаний, ре-
зультаты исследований приводятся таким образом, что ответы респон-
дентов остаются анонимными. 

Поскольку цель данной статьи — описание предпринимательской 
среды в Беларуси, а не теоретический вклад, то в исследовании приме-
нялся парадигматический метод — PEST-анализ (см. прил.). 
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PEST-анализ помогает описать факторы макросреды организации. 
Анализ политической среды (P) направлен на выявление степени вме-
шательства правительства в экономику. Анализ экономической среды 
(Е) описывает темпы экономического роста, процентные ставки и кур-
сы валют, что наряду с другими экономическими факторами влияет на 
развитие предприятия на изучаемом рынке. Исследования социо-
культурной среды (S) описывают социальные тенденции в экономике, а 
характеристика технологической среды (Т) анализирует факторы, име-
ющие ключевое значение для технологического развития рынка, такие 
как исследования и разработки, инновации и технологические измене-
ния. Некоторые ученые дополняют PEST-анализ исследованиями зако-
нодательных, экологических, демографических и управленческих фак-
торов. В настоящем исследовании законодательные и управленческие 
элементы были проанализированы в составе факторов политической 
среды, а демографические — как часть факторов социокультурной сре-
ды. Экологические факторы в данном исследовании не учитывались. 

Кроме PEST-анализа был также проведен SWOT-анализ указанных 
компаний. Кроме того, респонденты отвечали на вопрос о предполага-
емом развитии их компании в Беларуси, а также были собраны реко-
мендации и советы респондентов правительству Республики Беларусь и 
предпринимательскому сообществу Финляндии. 

 
4. Краткое описание результатов практического исследования 

 
4.1. Политическая среда (P) 

 
Ответы директоров финских компаний указывают на негативные 

моменты в имидже белорусской политической системы, что является 
причиной неактивного извещения остальных зарубежных компаний о 
своей деятельности в Беларуси, чтобы избежать ослабления своей ре-
путации на Западе. 

При этом в целом представители финских компаний считают поли-
тическую среду в Беларуси стабильной благодаря авторитарному прав-
лению в этой стране, но они одновременно признают, что сильно цен-
трализованная власть может привести к непредсказуемому развитию 
ситуации, в том числе и потому, что законодательство может быстро 
меняться без соответствующих общественных обсуждений. 

Некоторые из опрошенных не исключают даже серьезных полити-
ческих изменений. Один руководитель компании предположил, что са-
ми по себе политические изменения и даже возможные социальные 
движения, которые они породят, не представляют большого риска, но 
они могут повлечь ослабление экономики, например сокращение част-
ного потребления. 

Руководители финских компаний полагают, что Беларусь еще не 
создала образ страны, благоприятной для иностранных инвестиций, 
однако правительство РБ постоянно работает над улучшением своего 
имиджа на Западе. Некоторые респонденты отметили, что отношение 
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верховной власти к иностранным компаниям гораздо более благопри-
ятное, чем отношение чиновников и местных фирм. Разница может 
объясняться тем, что иностранные компании воспринимаются руковод-
ством страны как источник реформ, а местным бизнесом — как воз-
можные конкуренты. 

Некоторые руководители финских фирм отметили, что местное де-
ловое сообщество иногда прибегает к влиянию чиновников, чтобы за-
медлить развитие иностранных компаний на территории страны. 

Другие высказали опасение о том, что чрезмерная зависимость Бе-
ларуси от России, в частности в области поставок энергии, может де-
стабилизировать экономику РБ, т. е. отношения между Беларусью и 
Россией могут представлять риск для деятельности иностранных ком-
паний в РБ. Данная позиция справедлива и для взаимоотношений Бела-
руси и ЕС. 

Финские предприниматели считают, что законодательная система 
РБ прозрачна, однако законы быстро меняются и иногда совершенно 
неожиданно. При этом почти все респонденты разделяют мнение о том, 
что руководство страны работает более эффективно, надежно и пред-
сказуемо, чем администрации соседних восточноевропейских стран. 

Большинство опрошенных полагают, что чиновники в Беларуси не 
поддерживают местные фирмы или российские корпорации; напротив, 
современная политика правительства РБ скорее благоволит западным 
компаниям, поскольку руководство страны стремится ограничить рас-
тущее влияние российских корпораций на белорусском рынке. 

В то же время некоторые финские компании отмечают, что Тамо-
женный союз укрепил конкурентную позицию российских компаний. 
Некоторым финским фирмам оказалось крайне трудно поставлять то-
вары государственным предприятиям, которые все больше отдают 
предпочтение товарам, произведенным в стране по заказу правитель-
ства Беларуси. 

Руководители финских компаний отметили, что некоторые импорт-
ные пошлины оказались намного выше, чем предусмотрено рамками 
Таможенного союза. Кроме того, они замечают, что таможня работает 
оперативно, однако задержки — не исключение. 

Отдельные финские фирмы вынуждены были тратить большое ко-
личество времени на белорусских границах, и логично, что многие из 
них стремятся стать частью такой системы, которая позволит им декла-
рировать товары у себя на складах. Прохождение таможни на соб-
ственном складе, являясь желательной практикой, требует, разумеется, 
надежной репутации самой компании. 

Одни из респондентов считают Беларусь идеальной базой для со-
здания хаба внутри Таможенного союза, поскольку логистически гео-
графическое расположение РБ между Западной Европой и Москвой 
очень выгодно. Другие полагают, что Таможенный союз открывает 
финским компаниям дополнительные возможности для бизнеса. На-
пример, он уже помог финским компаниям привлечь новых клиентов 
из Казахстана. 
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С другой стороны, Таможенный союз, по мнению некоторых пред-
принимателей, на бумаге функционирует гораздо лучше, чем на прак-
тике: процедура сертификации, в частности, осуществляется с затруд-
нениями. 

При этом ни одна из финских компаний в Беларуси не сталкивалась 
с нарушениями прав собственности, как это иногда происходит в стра-
нах Восточной Европы, граничащих с РБ. Также никто из респондентов 
не сталкивался с открытыми ограничительными мерами, направленны-
ми против них, но некоторые компании встретились с непрямыми ог-
раничениями, поскольку на некоторые государственные белорусские 
корпорации были наложены экономические санкции со стороны США, 
а европейские банки не обслуживают финансовые операции таких ком-
паний. Ввиду того, что такие белорусские компании являются клиента-
ми финских фирм, бизнес-сообщество Финляндии попало под непря-
мое воздействие санкций США, направленных против РБ. 

 
4.2. Экономическая среда 

 
Ответы респондентов показывают, что белорусский рынок считает-

ся оптимальным для финских компаний, поскольку благодаря неболь-
шим объемам его легче контролировать, а крупные привилегированные 
конкуренты на нем отсутствуют. При этом для ряда финских компаний 
Россия и страны Прибалтики стали трамплином к белорусскому рынку. 

В целом конкуренция в Беларуси оценивается как нормальная и да-
же как гораздо менее жесткая по сравнению с другими постсоветскими 
странами, которые приложили большие усилия при приватизации и 
привлечении иностранных фирм. 

Таким образом, финские компании положительно оценивают воз-
можности роста в Беларуси. 

Покупательская способность среднего класса, по прогнозам, должна 
укрепиться, несмотря на то, что в целом в результате кризиса 2011 г. в 
Беларуси она снизилась. 

Финские фирмы инвестируют в РБ собственные доходы либо фи-
нансовые поступления от компании-учредителя. Белорусские банки 
редко выступают источником финансирования из-за своих высоких 
процентных ставок и непрозрачности владельцев. Некоторые финские 
фирмы проводили финансовые операции в целях инвестирования через 
международные финансовые организации. 

Курс белорусского рубля, по мнению респондентов, представляет 
постоянный риск. Они подчеркнули необходимость всегда быть в ре-
жиме готовности из-за нестабильности курса белорусского рубля. Не-
которые компании проводят сделки в евро (твердой валюте) во избежа-
ние подобного риска. Другие не предпринимают никаких действий по 
предупреждению риска девальвации белорусского рубля, при этом двое 
руководителей финских компаний высказали предположение о том, что 
Беларусь в скором времени перейдет на российские рубли. 
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В целом, по мнению руководителей финских компаний, платежная 
система в РБ хорошо отлажена, а платежная дисциплина очень высока. 
Платежи в Беларусь поступают вовремя (к примеру, Россия в этом от-
ношении считается менее надежным партнером). С другой стороны, 
многие предсказывают ослабление платежной дисциплины в РБ в ре-
зультате усиления конкуренции: белорусские клиенты получают воз-
можность требовать более длительных сроков платежей благодаря рас-
тущему числу поставщиков. 

Респонденты отмечают, что переведение прибыли из Беларуси в 
Финляндию происходит в рабочем режиме, однако платежи из РБ в 
другие страны иногда проходят с затруднениями, что сокращает объе-
мы иностранной торговли. Кроме того, компании вынуждены прово-
дить часть (30 %) их экспортной прибыли через белорусские банки, что 
замедляет развитие бизнеса в целом. 

Данные анализа показали, что налоговая ставка в Беларуси не вы-
зывает осложнений в работе финских компаний, несмотря на то, что 
процедура подачи налоговых деклараций в этой стране весьма дли-
тельная. Злоупотребления полномочиями при налоговых проверках ре-
спондентами не отмечались. 

Транспортная система в РБ также не называлась в ряду проблем 
финскими предпринимателями, хотя логистическая система здесь го-
раздо менее разработана, чем на Западе. Товары перемещаются по бе-
лорусским дорогам гораздо медленнее, чем в Северных странах, но при 
этом сеть дорог в Беларуси развита гораздо больше, чем в соседних 
странах Восточной Европы. Особенной популярностью у финских 
компаний пользуются небольшие частные транспортные компании с 
более гибкими услугами, а не крупные государственные предприятия. 

Большинство респондентов отметили, что сети розничной торговли 
в Беларуси отстают в развитии от западных стран: здесь в масштабах 
всей страны функционирует лишь несколько розничных сетей. Неожи-
данно высока роль небольших магазинов и рыночных торговых площа-
дей, что расценивается респондентами как явный показатель неразви-
тости розничной сети. 

В крупных белорусских городах и Минске не возникает затрудне-
ний с поиском офисных помещений, однако найти соответствующие 
площади для открытия производства сложнее. Финские предпринима-
тели предпочитают новые, ранее не использовавшиеся площадки для 
открытия производства, поскольку предприятия и фабрики, оставшиеся 
после советских времен, и их оборудование сильно устарели, а замена 
оборудования и реконструкция зданий окажутся весьма затратными. 
Выбор складских помещений весьма ограничен, и цена на них велика. 

Некоторые респонденты подчеркнули тот факт, что в последние не-
сколько лет увеличилась доля субподрядов, а система аутсорсинга зна-
чительно расширилась. Положительной оценки заслужил опыт обра-
щения в белорусские суды, поскольку большинство финских компаний 
выигрывали дела. 
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4.3. Социокультурная среда (S) 
 
Опыт финских компаний показывает, что поиск персонала занимает 

много времени, однако в этом случае помогает хорошая репутация ино-
странной фирмы. Несмотря на то что в Беларуси функционируют ре-
крутинговые агентства, руководство дочерних финских компаний вы-
нуждено задействовать личные связи при поиске персонала. 

Респонденты отмечают, что технологические знания и умения бе-
лорусских работников очень высоки, но большинству не хватает 
управленческих навыков. Существует явный дефицит управленцев с 
опытом работы в иностранных фирмах и владеющих иностранными 
языками (за исключением русского). 

Обычно финские компании проводят собственные курсы повыше-
ния квалификации, однако некоторые задействуют для этих целей ме-
стные университеты. 

Результаты исследования показывают, что в Беларуси текучесть 
кадров выше, чем в Финляндии, но данный факт не представляет про-
блему; обязательства местных работников перед иностранными компа-
ниями соблюдаются очень хорошо, особенно за пределами Минска, по-
скольку рабочие места здесь ограничены. 

Респонденты указывают на то, что разрыв в размере зарплат про-
стых рабочих и директоров компаний в Беларуси гораздо выше, чем в 
Северных странах. Уровень зарплат местных руководителей может 
иногда быть таким же, как у финских руководителей, в то время как 
зарплаты простых рабочих остаются низкими. Финские компании 
обычно платят несколько более высокие зарплаты, чем их местные 
конкуренты. Некоторые финские предприниматели считают, что уро-
вень заработной платы растет быстрее, чем производительность, и это 
снижает будущие доходы компании. 

Никто из респондентов не сообщил об использовании теневых схем 
в выплате зарплат. Платежные документы обычно проверяются не-
сколько раз в течение года из-за девальвации белорусского рубля. Ре-
спонденты не имели претензий к работе профсоюзов, однако отмечали 
случаи применения устаревшего законодательства на местах. Кроме то-
го, профсоюзы накладывают больше ограничений на работу компании 
в Финляндии, чем в Беларуси: например, увольнение в случае невы-
полнения трудовых обязанностей в РБ происходит проще. 

Большинство респондентов отметили, что общее отношение к Фин-
ляндии, финским компаниям и товарам в Беларуси весьма благоприят-
ное. С другой стороны, финские компании не получает никакого кон-
курентного преимущества на рынке от того, что они являются именно 
финскими. Единственное преимущество, которое они имеют, — то, что 
Финляндию считают надежным партнером, а финские продукты высо-
кокачественными. 

Некоторые финские руководители предприятий высказали мысль о 
том, что дела у литовских и немецких компаний в Беларуси обстоят 
лучше, поскольку политические отношения между этими странами бо-
лее тесные. 
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Представители финских фирм не считают, что коррупция представ-
ляет проблему при ведении бизнеса, хотя они признают, что она суще-
ствует в стратегически важных секторах экономики и при публичных 
тендерах1. Криминальные отношения также не мешали ведению бизне-
са в Беларуси, хотя серый импорт в некоторых областях нарушает здо-
ровую конкуренцию. 

Некоторые финские компании создали эффективную систему ми-
нимизации потерь, используя стандартизированные методы внутренне-
го контроля и демонстрируя, таким образом, что обычные для Запада 
методы контроля подходят и для Беларуси. 

 
4.4. Технологическая среда (T) 

 

Поскольку из всех опрошенных компаний только одна основала в 
Беларуси значительной промышленное производство, можно констати-
ровать, что у финских фирм нет существенного опыта работы в техно-
логической среде в РБ, а значит, следует с оговорками воспринимать 
отношение руководителей финских предприятий к ее технологической 
среде. 

В целом интервью подводит следующий итог оценки технологиче-
ской среды в Беларуси. Основой создания финских дочерних предприя-
тий в этой стране является трансфер финских технологий. Активно им-
портируется система ИКТ, однако белорусские и российские системы 
также присутствуют; работа интернет-сетей нареканий не вызвала. 

Технологические изобретения и инновации, получающие всемирное 
признание, Беларусь производит редко и в целом не имеет имиджа вы-
сокотехнологичной страны, поэтому многие финские компании отказа-
лись от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
РБ. Таможенные сборы на импорт технологий нареканий не вызвали. 

Директора некоторых финских предприятий считают, что белорус-
ская предпринимательская среда развита недостаточно и поэтому не мо-
жет задействовать все современные технологии западных компаний. Тем 
не менее некоторые финские предприятия применяют стратегию посте-
пенного импорта современных западных технологий управления в РБ. 

Те финские компании, которые сотрудничают в области научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ с белорусскими 
клиентами, считают, что такое сотрудничество укрепило деловые взаи-
моотношения и дало им дополнительное преимущество. 

Краткое описание эмпирических данных приведено в таблице 5. 
                                                      
1 Несмотря на то что директора финских компаний не сталкивались в РБ со 
случаями коррупции, «Трансперенси Интернешнл» (2013) ставит Беларусь на 
123-е место из 176 в рейтинге самых коррумпированных стран. Даже если от-
вет респондентов был искренним, такое противоречие, возможно, объясняется 
тем, что коррупция в РБ сосредоточена в высших кругах общества и бизнеса. 
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Заключение 

 
Объем западных инвестиций в Беларусь невелик, что объясняет от-

сутствие практических исследований со стороны западных ученых то-
го, как западные компании адаптируются в предпринимательской среде 
в РБ. Тем не менее стоит отметить одно значимое исследование [13], в 
котором 50 руководителей немецких предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в Беларуси, оценивают предпринимательскую среду 
в этой стране. Практические данные этого исследования в целом совпа-
дают с выводами, сделанными в настоящей статье. 

В данном исследовании для оценки бизнес-среды в Беларуси был 
применен PEST-анализ, с помощью которого получены данные от 10 ве-
дущих финских предприятий, работающих на территории РБ. При от-
вете на вопрос о политической среде (P) руководители финских компа-
ний были довольно осторожны в своих высказываниях, поскольку в 
условиях авторитарного режима политические лидеры могут сильно ос-
ложнить работу их компании в этой стране. Поэтому при оценке взгля-
дов финских предпринимателей данный факт необходимо принимать 
во внимание. В целом руководители финских компаний оценивают за-
конодательную среду в Беларуси и работу администрации положитель-
но, однако указывают на некоторые недостатки в сфере приватизации и 
публичных тендеров. Также положительно финские предприниматели 
оценили соблюдение прав собственности в РБ и не отметили ни одного 
случая нарушения прав нематериальной собственности. С другой сто-
роны, они считают, что белорусская экономика слишком зависит от 
экономики России (энергетика), и это может осложнить управление 
страной на макроэкономическом уровне и создать нестабильность на 
белорусском рынке. В интервью финские предприниматели отмечали, 
что Таможенный союз приносит очевидную стратегическую пользу, од-
нако его функционирование все еще требует доработок. 

Политические разногласия между ЕС и Россией могут косвенным 
образом негативно сказаться на Беларуси. В целом, по их мнению, со-
здается ощущение, что в РБ нынешняя политическая стабильность мо-
жет внезапно обернуться социальной дестабилизацией. 

Директора финских компаний оценивают экономическую среду в 
Беларуси (Е) как нормальную, поскольку они не сталкивались с ослож-
нениями в таких сферах, как конкуренция, налогообложение, платеж-
ные системы, транспорт и законодательство. Возможно, нестандартной 
ситуацией для предпринимателей из ЕС является принудительная про-
дажа части экспортной выручки и скрытая «долларизация» экономики. 
Такая ситуация заставляет задуматься о возможном риске падения кур-
са белорусского рубля, однако в целом экономика РБ воспринимается 
финскими предпринимателями как более нормальная, чем ее представ-
ляют на Западе. Как отметил один финский руководитель, «белорус-
ский рынок похож на все остальные рынки мира, с тем исключением, 
что иностранные компании не хотят афишировать подробности своей 
деятельности в этой стране из-за того, что ее имидж в мире не совсем 
положительный». 
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Что касается социокультурной среды (S), то финские предпринима-
тели отметили некоторые особенности функционирования профсоюзов 
в Беларуси, однако их роль не стоит переоценивать. Текучка кадров в 
РБ намного больше, чем на Западе, а разница в зарплатах руководите-
лей и простых рабочих намного более значительна, чем в Финляндии, 
однако этот факт, по мнению финских предпринимателей, не представ-
ляет проблему. Заметно отсутствие деловых и управленческих навыков 
у белорусских сотрудников, особенно опыта работы с иностранными 
компаниями, но технологические навыки белорусских сотрудников бы-
ли оценены высоко. Неудивительно, что в условиях авторитарного ре-
жима уровень криминала в предпринимательской деятельности не вы-
зывает опасений, а вот отсутствие коррупционной составляющей вызы-
вает удивление, поскольку в закрытых системах коррупция, как прави-
ло, процветает. 

Что касается технологической среды (Т), то основой создания фин-
ских дочерних предприятий в Беларуси является трансфер финских 
технологий. Технологические изобретения и инновации, получившие 
всемирное признание, РБ производит редко и в целом не имеет имиджа 
высокотехнологичной страны, поэтому многие финские компании от-
казались от научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в этой стране. Таможенные сборы на импорт технологий нареканий 
не вызвали. Абсолютно очевидно, что технологическая среда в Белару-
си привлекает иностранных инвесторов в настоящий момент в послед-
нюю очередь. 

Чтобы получить более полную картину предпринимательской сре-
ды в РБ, я настоятельно рекомендую западным экспертам и ученым 
проводить практические исследования деятельности иностранных ком-
паний в стране, поскольку Беларусь может оказаться более благоприят-
ной предпринимательской средой для западных фирм, чем ее полити-
ческий имидж, изображенный в западных СМИ. Современный кризис 
на Украине вынуждает западных ученых обращать особое внимание и 
на Беларусь. 
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Inward foreign investment stock has grown remarkably in Belarus. It increased 

tenfold since 2000 to reach over $14 billion by the end of 2012. According to the 
Central Bank of Belarus, Finnish firms have invested nearly $100 million in Belarus 
making Finland the sixteenth most active foreign investor in the country. Approxi-
mately 7,000 companies with foreign capital were registered in Belarus by the be-
ginning of 2013. Finnish companies founded three dozen of these foreign firms.  
A lack of scientific reports on the perception of foreign businesspeople in the Bela-
rusian business environment necessitated an empirical study. This article studies the 
attitudes of the directors of Finnish firms operating in Belarus on the Belarusian 
business environment. In September-October 2013, the author conducted interviews 
with directors of 10 Finnish corporations. The PEST model was used to describe the 
perception of the Belarusian business milieu by Finnish businesspeople. The main 
empirical finding can be summarised by quoting a Finnish CEO, “Belarus is like 
any other market on the globe with the exception that foreign firms do not want to 
attract publicity about their activities in the country due to the poor public image of 
Belarus.” 
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Пр и л ож е н и е  
 

План  инт ервью  
 
1. Как давно Вы работаете в Беларуси/с Беларусью? 
 
2. История и нынешнее положение Вашего предприятия в Беларуси 
* основные события 
* основные показатели (товарооборот, объем иностранных продаж, со-

трудники, инвестиции) 
 
3. Ваша оценка предпринимательской среды в Беларуси (модель PEST) 
 
Политическая среда (P) 
Смена руководства и влияние на экономическую политику 
Политическая нестабильность за последние 10 лет 
Четкость и стабильность прав собственности 
Уважение прав собственности 
Уважение к правам интеллектуальной собственности 
Изменения в законодательстве в области иностранной торговли 
Взаимоотношения ЕС и Беларуси и их влияние на торговое законодательство 
Влияние Таможенного союза на торговое законодательство 
Ограничения для иностранных компаний 
Свобода доступа к публичным тендерам 
Свобода доступа к приватизации 
 
Социокультурная среда (S) 
Сокращение и старение населения 
Присутствие квалифицированного персонала 
Эмиграция квалифицированного персонала 
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Доступность качественных образовательных услуг 
Социальная мобильность внутри страны 
Общественное отношение (в том числе СМИ) к иностранным /финским 

компаниям 
Роль профсоюзов 
Потребительские предпочтения 
Этнические вопросы (дискриминация) 
Этические вопросы (коррупция) 
Изменения в образе жизни 
 
Экономическая среда (E) 
Общее экономическое развитие (ВВП и Ваша отрасль) 
Уровень покупательной способности 
Налогообложение 
Свобода конкуренции (роль белорусских олигархов, роль российских ком-

паний) 
Рост зарплат 
Доступность финансирования (в том числе иностранных займов) 
Рост процентных ставок 
Курс белорусского рубля 
Инфляция 
Осуществление платежных операций 
Работа судов 
Доступность квалифицированной юридической помощи 
Доступность качественной информации о рынке 
Доступность качественных транспортных услуг 
Доступность офисных и производственных площадей 
 
Технологическая среда (T) 
Распространение современных технологий в стране 
Таможенные пошлины на импорт технологий 
Инфраструктура (автодороги, железные дороги) 
Функционирование сети ИТ  
Инновационный потенциал 
Доступность финансирования НИОКР 
Прочее  
 
4. SWOT-анализ Вашего предприятия в Беларуси 
* современная ситуация и история развития 
 
5. Прогноз развития Вашего предприятия в Беларуси до 2020 года 
 
6. Обращение к правительству и бизнес-сообществу Беларуси 
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åÖÜÑìçÄêéÑçõÖ éíçéòÖçàü 

 
 
 
УДК 327 
 

Анализируется вклад Латвии в 
безопасность в Европе, которая рас-
сматривается в качестве территори-
альной системы безопасности. Под 
территориальной системой безопасно-
сти понимается совокупность взаимно 
влияющих друг на друга и действующих 
в сфере европейской безопасности ин-
ститутов, в работе которых участву-
ет и Латвия, сотрудничество Латвии с 
другими европейскими странами в сфе-
ре обеспечения безопасности, а также 
представления европейцев о важнейших 
вызовах и угрозах собственной безопас-
ности, которые разделяются и в Лат-
вии, однако лишь частично. Применение 
системного подхода к исследованию ме-
ста Латвии в территориальной систе-
ме европейской безопасности требует 
опоры на широкую теоретическую базу; 
различные теории международных от-
ношений, на которых основывается 
статья, можно условно разделить на 
те, которые рассматривают формиро-
вание территориальной системы безо-
пасности в регионе как результат дей-
ствия внешних по отношению к данному 
региону факторов, и те, которые выво-
дят на первый план внутренние регио-
нальные факторы. Соответственно и 
методология исследования, результаты 
которого представлены в статье, опи-
рается на широкий набор исследова-
тельских методов, одни из которых ха-
рактерны для классических теорий ме-
ждународных отношений — реализма и 
либерализма, другие же чаще применя-
ются в исследованиях в русле социально-
го конструктивизма. Авторами делает-
ся вывод о том, что уровень сотрудни-
чества Латвии с институтами и от-
дельными странами, составляющими 
территориальную систему европейской 
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безопасности, невысок, что может свидетельствовать как о недостаточной 
интегрированности Латвии в эту систему, так и о кризисе самой системы. 
Важнейший результат исследования — апробация подхода к изучению регио-
нальной безопасности с позиций системного подхода, благодаря чему у иссле-
дователей появляется инструмент, позволяющий идентифицировать кризисы 
территориальных систем безопасности в различных регионах мира. 

 
Ключевые слова: международные отношения, Латвия, Европа, безопас-

ность, системный подход, регионализм, территориальная система 
 
Важнейшими в науке международных отношений являются вопро-

сы войны и мира, однако на практике мы зачастую наблюдаем подмену 
понятий: вместо обсуждения вопросов войны и мира ученые-
международники и практические участники международной политики 
говорят о безопасности. Мир и безопасность зачастую рассматриваются 
в качестве синонимических понятий, в результате чего в научной лите-
ратуре и документах по международной политике обеспечение безо-
пасности чаще, чем достижение мира, упоминается в качестве цели 
международной политики. В условиях, когда обеспечение безопасности 
на глобальном уровне, за исключением вопросов стратегического разо-
ружения, представляется проблематичным, ученые-международники и 
практики международной политики обращаются к проблематике ре-
гиональной безопасности. Международные регионы — Европа и Азия, 
Ближний Восток и Африка, Северная и Латинская Америка, а также ре-
гионы меньшего масштаба — становятся территориальными системами 
безопасности, и это понятие — ключевое для данной статьи. 

Регион как территориальная система складывается из взаимно вли-
яющих друг на друга политических, экономических и социально-
культурных составляющих этой системы. Аналогично регион как тер-
риториальная система безопасности формируется из таких элементов, 
как региональные международные институты, призванные обеспечи-
вать региональную безопасность, сотрудничество стран региона в сфе-
ре обеспечения региональной безопасности, наконец, оценки жителями 
важнейших для нее вызовов и угроз. Все эти компоненты региональной 
системы безопасности взаимно влияют друг на друга, формируя терри-
ториальную систему безопасности в регионе. Регион Европы не являет-
ся в данном случае исключением: здесь действуют региональные ин-
ституты безопасности, такие как ОБСЕ и НАТО; европейские страны в 
той или иной мере сотрудничают друг с другом в вопросах обеспечения 
безопасности; у европейцев существуют представления о важнейших 
вызовах и угрозах для континента. 

Особенности функционирования региональной системы безопасно-
сти, включая ее сильные и слабые стороны, наиболее четко проявляют-
ся при рассмотрении места отдельной страны в этой системе. В данной 
статье приводятся результаты анализа места Латвии в территориальной 
системе европейской безопасности. В теоретическом плане рассматри-
ваются различные подходы к исследованию международных отноше-
ний: такие, где уделяется наибольшее внимание формированию регио-
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на под влиянием внешних по отношению к нему факторов, и такие, где 
формирование регионов полагается результатом внутренних процессов 
во взаимоотношениях между странами региона. В практическом плане 
место Латвии в территориальной системе европейской безопасности 
анализируется комплексно, с точки зрения всех указанных подходов. 
Так, участие Латвии в НАТО — военно-политическом блоке, сформи-
ровавшемся под влиянием внешней угрозы, — будет здесь проанализи-
ровано с позиции того, в какой мере вступление этой страны в НАТО 
способствовало углублению ее сотрудничества с ближайшими соседя-
ми в военно-политической сфере. 

При анализе участия Латвии в ОБСЕ во внимание будут приняты 
три аспекта. Во-первых, это участие страны в усилиях, которые данная 
организация предпринимала в вопросах контроля за обычными воору-
жениями в Европе. Во-вторых, сотрудничество Латвии с ОБСЕ в облас-
ти демократизации, включая равный доступ национальных меньшинств 
к участию в демократическом процессе. В-третьих, это восприятие 
данной организации внутри Латвии. Наконец, в качестве элемента тер-
риториальной системы европейской безопасности здесь будет рассмот-
рен и Европейский союз. Более полувека назад одной из целей евро-
пейской интеграции стало стремление избежать повторения событий 
второй четверти ХХ века путем добровольного отказа участников ев-
ропейского интеграционного проекта от части государственного суве-
ренитета в пользу наднациональных институтов. Сегодня же актуален 
вопрос, в какой мере стремление избежать повторения ужасов Второй 
мировой войны как цель европейского интеграционного проекта нахо-
дит отклик среди элиты и населения Латвии. 

 
Территориальные системы безопасности: взгляд извне 

 
Традиция рассматривать международную политику с точки зрения 

системного подхода неразрывно связана с деколонизацией, начавшейся 
после окончания Второй мировой войны. В конце 1960-х гг. О. Янг од-
ним из первых предложил рассматривать международную политику с 
точки зрения взаимодействия глобальной системы, с одной стороны, и 
региональных подсистем — с другой [1]. Эту работу следует считать 
новаторской хотя бы потому, что в ней впервые делается предположе-
ние, что принятое в то время деление мира по имперскому принципу на 
«британскую», «французскую» и другие части вскоре станет не столь 
важным с точки зрения анализа международной политики, но значи-
мость приобретет деление мира на регионы: Европу и Азию, Ближний 
Восток и Африку, Северную и Латинскую Америку. За почти полвека, 
прошедшие с момента публикации статьи О. Янга, это и произошло: 
хотя представляется, что сегодня пока рано говорить о завершении 
процесса деколонизации, значимость регионов для анализа междуна-
родной политики многократно возросла. 

Еще больше значение регионов как территориальных подсистем 
международной политики возросло после окончания холодной войны, 
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когда кризис суверенитета как в странах третьего мира, так и в Европе 
привел к возникновению ожиданий скорого уменьшения роли госу-
дарств в международной политике и увеличения роли акторов мировой 
политики, в том числе регионов. И если у большинства сторонников 
этой теории такие ожидания связывались с перспективой формирова-
ния новой системы международной политики, характеризующейся до-
минированием мирного взаимодействия над вооруженными конфлик-
тами, то другие исследователи высказывали опасения относительно 
увеличения роли регионов [2]. Хотя в настоящее время можно конста-
тировать, что ожидания двадцатилетней давности, связанные с умень-
шением роли государств в международной политике в пользу регионов, 
не оправдались, в свое время эти ожидания способствовали увеличе-
нию числа исследований, посвященных роли регионов в международ-
ной политике. 

Ф. Тассинари выявил в теоретических работах по международным 
отношениям четыре типа регионов [3]. С одной стороны, он отделил 
регионы, формирующиеся (по мнению авторов одних теорий) «изнут-
ри», от регионов, формирующихся (по мнению авторов других теорий) 
«извне». Например, с точки зрения классического реализма в теории 
международных отношений регионы создают основу для военно-
политических союзов, а соответственно, они формируются «извне» — 
под влиянием внешней угрозы, которая и заставляет страны данного 
региона объединяться в военно-политический союз. Х. Моргентау пи-
сал, что «альянсы, характерные для предыдущих исторических перио-
дов, не исчезли, но приобрели тенденцию принимать вид региональных 
договоренностей внутри всеобъемлющей международно-правовой ор-
ганизации» [4, р. 104]. В качестве примера региона, лежащего в основе 
военно-политического союза, можно привести Северо-Атлантический 
регион. 

С другой стороны, Ф. Тассинари отделил теории, согласно которым 
регионы формируются «сверху», под влиянием региональных институ-
тов, от теорий, согласно которым регионы формируются «снизу», под 
влиянием представлений как проживающих в данном регионе людей, 
так и не имеющих к нему непосредственного отношения. Институты и 
представления взаимно влияют друг на друга: институты, являясь не-
отъемлемым элементом процессов социализации, влияют на формиро-
вание представлений, однако и представления влияют на институты, 
при этом изменение доминирующих представлений может привести к 
изменению институтов. Если в классическом реализме регионы форми-
руются «извне» и «сверху», то в качестве примера теории, предпола-
гающей, что регионы формируются «извне», но «снизу», можно назвать 
теорию, сформулированную Д. А. Ланко, который ввел понятие регио-
нального подхода — разновидности двойных стандартов, когда дис-
криминационные практики применяются к странам, относимым к тому 
или иному региону мира в представлениях людей, использующих 
двойные стандарты [5]. 
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Территориальные системы безопасности: взгляд изнутри 

 
Угроза, заставляющая некую группу стран создавать региональный 

военно-политической союз, и акторы, применяющие двойные стандар-
ты к некой группе стран, являются внешними по отношению к данным 
группам стран факторами, способствующими регионализации внутри 
групп. Другие теории международных отношений рассматривают ре-
гионализацию в качестве процесса, происходящего «изнутри»: под 
влиянием региональных институтов сотрудничества, то есть «сверху», 
или под влиянием представлений людей, проживающих в регионе, то 
есть «снизу». Именно регионализацию «изнутри» имеет в виду Г. М. Фе-
доров, когда пишет о регионах как о «территориальных системах» [6]. 
Он выделяет различные виды регионов по иерархическому уровню — 
от глобального до локального уровня, а также по функциональному ти-
пу — политические, экономические и социально-культурные регионы. 
Регион Европы, который выступает объектом нашего исследования, 
относится по данной классификации к мегарегионам. 

С точки зрения данной классификации регион Европы можно рас-
сматривать и как политический, и как экономический и социально-
культурный регион. Благодаря многочисленным институтам европей-
ского сотрудничества можно говорить о Европе как о политическом ре-
гионе, а с учетом представлений европейцев о Европе как о едином ре-
гионе можно считать ее социально-культурным регионом, причем на-
званные институты и представления взаимно влияют друг на друга. Эко-
номическое сотрудничество в Европе, с одной стороны, способствует 
укреплению региональных политических институтов, а также представ-
лений о Европе как о едином регионе, с другой — оно обусловливает 
изоляцию Европы от остального мира. Именно о такой изоляции преду-
преждал Д. Митрани, когда писал, что «континентальные союзы обла-
дают большим потенциалом, чем отдельные государства, чтобы практи-
ковать автаркию, способствующую отделению» [7, р. 27]. Именно такую 
самоизоляцию группы стран Европейского союза мы наблюдаем сего-
дня, когда процесс расширения ЕС фактически остановлен, а вместо это-
го в Европе выстраиваются новые разделительные линии. 

Институты европейского сотрудничества, причем не только инсти-
туты Евросоюза, а также крайне высокий уровень европейского эконо-
мического сотрудничества способствуют и формированию представле-
ний о Европе как о едином регионе; эти представления, в свою очередь, 
стимулируют интенсификацию политического и экономического со-
трудничества в регионе. Социальный конструктивизм в теории между-
народных отношений выводит на первый план эти представления и их 
роль в процессе регионализации; наиболее ярко данный тезис пред-
ставлен в работе Б. Бузана и О. Вэвера, в которой они вводят понятие 
регионального комплекса безопасности [8]. Под этим комплексом по-
нимается регион, жители которого имеют схожие представления об ос-
новных вызовах собственной безопасности. В частности, в Европе в ка-
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честве основного вызова региональной безопасности воспринимается 
возможность повторения опыта Второй мировой войны, и европейская 
интеграция является проектом, направленным на минимизацию веро-
ятности наступления такого сценария путем отказа государств Европы 
от части суверенитета. 

Исследование места Латвии в территориальной системе европей-
ской безопасности, которое предпринимается в данной статье, прово-
дится комплексно, с учетом различных теоретических подходов к фор-
мированию регионов как территориальных систем безопасности. Во-
первых, будет рассмотрено место Латвии в НАТО — военно-
политическом союзе, объединяющем почти половину ныне сущест-
вующих европейских государств. При этом акцент мы сделаем на со-
трудничестве Латвии в рамках НАТО со своими соседями — также 
членами альянса, в первую очередь со странами Балтии. Далее будет 
проанализировано сотрудничество Латвии с ОБСЕ — институтом ев-
ропейской безопасности, объединяющим подавляющее большинство 
европейских стран. Наконец, в качестве элемента территориальной сис-
темы безопасности в Европе будет проанализирован и Европейский 
союз, при этом особое внимание будет уделено тому, в какой мере на-
селение Латвии разделяет вышеназванные представления о главных 
вызовах европейской безопасности, на основе которых сформировался 
процесс европейской интеграции. 

 
Военно-политическое сотрудничество Латвии со странами Балтии  

до и после вступления в НАТО 
 
Если сразу после провозглашения независимости Латвии в стране 

велась дискуссия, быть ей нейтральной — по примеру соседних Шве-
ции и Финляндии — или выстраивать свою оборонную политику, ис-
ходя из цели присоединения к НАТО в ближайшем будущем, то после 
1995 г. сменявшие друг друга правительства Латвии последовательно 
проводили курс на вступление в альянс. При этом и в Латвии сущест-
вовало недоверие в отношении НАТО, и в НАТО — в отношении Лат-
вии. Как пишет Ж. Озолиня, латвийская элита не была уверена в том, 
что страны Запада, даже после присоединения Латвии к НАТО, будут 
защищать ее любыми средствами в случае агрессии против нее со сто-
роны третьих государств [9, р. 117]. Одновременно русскоязычное на-
селение Латвии опасалось, что присоединение к альянсу приведет к 
ухудшению и без того непростых отношений между Латвией и Росси-
ей. Именно эти опасения стали причиной того, что 26 февраля 2004 г. 
при голосовании в Сейме Латвии по вопросу о присоединении к НАТО 
за высказались лишь 77 из 100 депутатов [10]. 

Против проголосовали представители Социалистической партии 
Латвии, пользующейся поддержкой, главным образом, русскоязычного 
населения страны; представители Партии за права человека в единой 
Латвии, также поддерживаемой в основном русскоязычным населением 
страны, воздержались при голосовании. Все без исключения предста-
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вители партий, пользующихся поддержкой преимущественно этниче-
ских латышей, проголосовали за вступление в НАТО. Таким образом, 
если в 1990-х гг. у них и были сомнения относительно целесообразно-
сти вступления в этот альянс, то к 2004 г. сомнения исчезли. В свою 
очередь, сомнения в отношении Латвии существовали и в НАТО: руко-
водство альянса не было уверено, что эта страна сможет обеспечить 
должный уровень международного сотрудничества как на этапе подго-
товки к вступлению, так и после того, как оно произойдет. Продемон-
стрировать готовность Латвии, а также двух других стран Балтии — 
Эстонии и Литвы — к сотрудничеству в военно-политической сфере 
были призваны соответствующие проекты трех прибалтийских стран.  

Еще в конце 1994 г. было положено начало формированию  
БАЛТБАТа — миротворческого батальона, службу в котором несли 
представители всех трех стран Балтии, в том числе в ходе миротворче-
ской миссии в Боснии и Герцеговине. По мнению Р. Сапронаса, созда-
ние батальона не только продемонстрировало способность трех госу-
дарств Балтии к сотрудничеству, но и сделало значимый вклад в созда-
ние вооруженных сил в этих странах, ведь после распада СССР и выво-
да российских войск с территорий Литвы, Латвии и Эстонии им при-
шлось создавать вооруженные силы «с нуля» [11]. В 1996 г. был запущен 
проект БАЛТНЕТ, предполагавший создание совместной системы мо-
ниторинга воздушного пространства трех стран Балтии. В 1997 г. начал 
реализовываться проект БАЛТРОН, позволивший скоординировать 
усилия представителей вооруженных сил трех прибалтийских госу-
дарств в спасательных операциях на Балтийском море. Наконец, в 
1998 г. был основан Балтийский оборонный колледж, целью которого 
стала подготовка офицерских кадров для Литвы, Латвии и Эстонии. 

Колледж разместился на территории Эстонии, координационный 
центр БАЛТНЕТа — в Литве, а база БАЛТБАТа и координационный 
центр БАЛТРОНа — в Латвии. Благодаря этим проектам в военно-по-
литической сфере страны Балтии, включая Латвию, смогли доказать 
НАТО свою способность к сотрудничеству, что и привело к принятию 
их в этот альянс в 2004 г. После этого, казалось бы, военно-политиче-
ское сотрудничество трех государств Балтии должно было выйти на но-
вый, более высокий уровень. Однако на практике их сотрудничество в 
этой сфере снизилось [12]. Еще до формального вступления Литвы, 
Латвии и Эстонии в НАТО БАЛТБАТ был распущен. Более того, опыт 
координации представителей вооруженных сил этих стран, приобретен-
ный до присоединения к НАТО, не был востребован в последующем. 
Так, в ходе операции НАТО в Афганистане Литва возглавила собствен-
ную Команду по реконструкции провинций (КРП), а Латвия и Эстония 
отказались примкнуть к литовской КРП, присоединившись вместо это-
го к голландской КРП. 

Снижению уровня военно-политического сотрудничества стран 
Балтии после вступления в НАТО способствовала, как представляется, 
растущая конкуренция между этими странами за размещение на своей 
территории военных баз западных партнеров по НАТО. С одной сторо-
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ны, размещение военных баз способствует формированию у части ме-
стного населения чувства защищенности, хотя у других оно вызывает 
противоположное чувство: ведь в случае начала вооруженного кон-
фликта эти базы подвергнутся атакам в первую очередь, создавая угро-
зу для проживающего в непосредственной близости от них мирного на-
селения. С другой стороны, западные партнеры Латвии по НАТО гото-
вы платить значительные средства за аренду этих военных баз, что мо-
жет сыграть значимую роль в наполнении латвийского бюджета. Не 
случайно возможность создания новых баз на территории Латвии стала 
одной из наиболее обсуждаемых в этой стране тем в дни саммита 
НАТО 4—5 сентября 2014 г. [13]. 

 
Латвия и ОБСЕ: проблемы обычных вооружений  

и прав меньшинств 
 
В период после завершения холодной войны краеугольным камнем 

политического измерения территориальной системы европейской безо-
пасности стала Организация по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе. Этот статус ОБСЕ приобрела благодаря своей универсальности: это 
была организация, не делившая страны Европы на «западные» и «вос-
точные», как НАТО, и не требовавшая от государств, желающих при-
соединиться к ней, выполнения иных условий, кроме стремления к ми-
ру и сотрудничеству на континенте. В результате участниками органи-
зации стали 57 государств, включая не только подавляющее большин-
ство стран Европы, но и евразийские Казахстан, Киргизию, Таджики-
стан, Туркмению и Узбекистан, а также североамериканские США и 
Канаду. В сентябре 1991 г., сразу после провала августовского путча в 
СССР, участницами ОБСЕ стали и страны Балтии: Эстония, Литва и 
Латвия. Важнейшими направлениями работы организации в 1990-х гг. 
стали контроль за обычными вооружениями стран-участниц, а также 
контроль за соблюдением в государствах-участниках демократических 
процедур, включая равноправное участие национальных меньшинств в 
демократическом политическом процессе. 

В контексте контроля за обычными вооружениями в Европе значе-
ние Латвии и других стран Балтии оказалось крайне велико. С одной 
стороны, эти государства планировали вступить в НАТО и, таким обра-
зом, изменить баланс сил на континенте в пользу альянса. С другой 
стороны, они не только не ратифицировали, но и не подписали Согла-
шение об адаптации Договора об обычных вооружениях в Европе 
1999 г. И в случае превышения НАТО определенных в Соглашении 
квот по обычным вооружениям эти вооружения могли быть размещены 
на территории Латвии и других стран Балтии, что вызывало беспокой-
ство со стороны России. Накануне расширения НАТО страны альянса 
еще пытались найти компромиссное решение; так, в 2003 г. было обе-
щано, что после присоединения к НАТО страны Балтии присоединятся 
и к Соглашению [14]. Однако после того как расширение НАТО со-
стоялось, эти обещания оказались забытыми; в итоге Соглашение было 
ратифицировано лишь четырьмя странами и так и не вступило в силу. 



Ñ. Ä. ã‡ÌÍÓ, Ö. ÑÓÎÊÂÌÍÓ‚‡ 

 81

В самой Латвии, причем среди латвийской элиты, представленной 
преимущественно этническими латышами, наблюдается двойственное 
отношение к ОБСЕ. В ряде ситуаций, когда позиция Латвии совпадает 
с позицией этой организации, ОБСЕ рассматривается в качестве проза-
падной, и ее эффективность оценивается с точки зрения того, в какой 
мере она способствует налаживанию диалога между прозападным 
«большинством» (в латвийской терминологии) стран-участниц ОБСЕ и 
Россией [15, р. 41]. В других же случаях, когда ОБСЕ подвергает Лат-
вию критике, организация рассматривается в качестве пророссийской. 
Особенно часто ОБСЕ называли пророссийской в 1990-е гг., когда ор-
ганизация подвергала жесткой критике положение русскоязычного на-
селения Латвии, большинство представителей которого были тогда (а 
многие остаются и сегодня) лишены избирательных прав. В отличие от 
НАТО, где «соблюдение прав человека… полностью подчинено поли-
тическим и экономическим интересам США и его союзников» [16], в 
работе ОБСЕ контроль за соблюдением прав человека являлся важней-
шим вопросом как в годы холодной войны, так и после ее завершения. 
В 1993—2001 гг. в Латвии (а также в Эстонии) действовала миссия 
ОБСЕ, которая была призвана на месте контролировать ход процесса 
интеграции русскоязычного населения в политическое пространство 
страны. 

В 1990-х гг. критика со стороны ОБСЕ в адрес Латвии была более 
жесткой, чем в адрес Эстонии. В данной связи показательно название 
статьи, опубликованной в 1996 г. праворадикальным эстонским поли-
тиком М. Нуттом, которая была озаглавлена «Если Латвия сломается, 
они придут и в Эстонию» [17]. Работа миссии ОБСЕ в Латвии воспри-
нималась в качестве результата стремления России не допустить вступ-
ления Латвии в НАТО и Европейский союз, а закрытие миссии в 
2001 г., несмотря на возражения России, — в качестве важнейшего ша-
га на пути в эти международные организации. Однако и после вступле-
ния в НАТО и ЕС ОБСЕ продолжала восприниматься в Латвии в каче-
стве пророссийской организации в случаях, когда она критиковала Лат-
вию за недостаточную волю к полной интеграции русскоязычного на-
селения. Так, в 2013 г. эксперт латвийского Центра исследований вос-
точноевропейской политики М. Цепурис обвинил ОБСЕ в пророссий-
ской ориентации лишь на том основании, что организация выслушала 
представителей русскоязычного населения Латвии [18]. 

 
Латвия в социально-культурной системе Евросоюза:  

общие ценности и общие угрозы 
 
Представление о том, что Европейский союз основывается не толь-

ко на сотрудничестве между странами-участницами и общих институ-
тах, но и на общих ценностях, то есть представляет собой социально-
культурную территориальную систему (в терминологии Г. М. Федоро-
ва), широко распространено. Предполагается, что общие для стран Ев-
росоюза ценности включают в себя и западноевропейскую трактовку 
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ценности прав человека. Однако институтами ЕС было выработано 
сравнительно мало документов, определяющих стандарты в сфере со-
блюдения прав человека, принятые в Евросоюзе. Поэтому, когда перед 
ЕС ставится задача определить, в какой мере то или иное государство 
соответствует данным стандартам, Евросоюз использует оценки, кото-
рые дают международные организации, занимающиеся контролем за 
соблюдением прав человека в Европе, в первую очередь оценки, давае-
мые ОБСЕ и Советом Европы. Именно таким образом ЕС в 1990-х гг. 
принимал решение о том, соответствует ли Латвия стандартам в сфере 
соблюдения прав человека в достаточной мере, чтобы стать кандидатом 
на вступление в Евросоюз [19]. 

Проблематика сотрудничества Латвии с ОБСЕ в сфере соблюдения 
прав национальных меньшинств была уже рассмотрена выше; здесь же 
необходимо уделить внимание вопросам взаимодействия Латвии с Со-
ветом Европы. В данном контексте Латвия представляет собой особый 
случай среди других стран Балтии, поскольку, в отличие от Эстонии и 
Литвы, ставших полноправными участниками Совета Европы уже в 
1993 г., путь Латвии в эту организацию был более сложным. Литва 
предоставила гражданство всем жителям республики, проживавшим в 
ней на момент распада СССР. Эстония, хотя она и не предоставила 
гражданства тем, кто переехал сюда на постоянное жительство после 
1940 г., однако наделила этих людей статусом иностранца, имеющим 
четкое определение в международном праве, что удовлетворило Совет 
Европы. Латвия также не предоставила гражданства жителям респуб-
лики, переехавшим в нее на постоянное жительство после 1940 г., но 
этим людям был предоставлен статус «негражданина», не определен-
ный в международном праве и, следовательно, открывающий широкие 
возможности для нарушения их прав. 

Лишь после принятия в 1994 г. нового Закона о гражданстве в Лат-
вии, четко определяющего порядок предоставления гражданства этим 
людям, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение 
пригласить Латвию стать полноправным членом этой организации [20]. 
Европейскому союзу потребовалось еще пять лет для того, чтобы при-
знать Латвию соответствующей стандартам в сфере соблюдения прав 
человека. В 1997 г. Европейский совет в Люксембурге заключил, что 
ЕС готов начать переговоры с Эстонией о вступлении, но не с Литвой и 
Латвией [21]. Причем если в случае Литвы отказ от начала переговоров 
был мотивирован недостаточным уровнем ее экономического развития, 
то в случае Латвии в качестве основной причины называлась ситуация 
в сфере соблюдения прав меньшинств. Лишь два года спустя Европей-
ский совет в Хельсинки заключил, что ЕС готов начать переговоры о 
вступлении и с Латвией [22]. 

Показательно, что Европейский союз согласился вести переговоры 
с Латвией о присоединении на два года позже, чем с Эстонией, то есть 
ровно на тот же срок, на который Эстония вступила в Совет Европы 
раньше Латвии. Также показательно, что само вступление Латвии в Ев-
ропейский союз состоялось лишь в 2004 г., то есть после того, как и 
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ОБСЕ признала ситуацию в сфере соблюдения прав меньшинств в Лат-
вии удовлетворительной, а мандат миссии ОБСЕ в Латвии истек. После 
принятия Латвии в Евросоюз проблемы в области прав меньшинств в 
этой стране сохранялись, что неоднократно вызывало критику с рос-
сийской стороны. Аналогично критике с российской стороны подвер-
гались и попытки героизации нацизма в Латвии. В данном контексте 
следует, в первую очередь, упомянуть установку в 2012 г. в латвийском 
городе Бауска памятника «защитникам» города, препятствовавшим ос-
вобождению Латвии от немецких захватчиков в 1944 г., что вызвало 
дискуссию не только в России и среди русскоязычного населения Лат-
вии, но и среди этнических латышей [23]. 

Выше восприятие возможности повторения Второй мировой войны 
в качестве основного вызова европейской безопасности было названо 
общей ценностью, объединившей, по мнению авторов теории регио-
нальных комплексов безопасности, в свое время западноевропейские 
страны Евросоюза. Опасаясь повторения событий второй четверти ХХ в., 
западноевропейские страны намеренно отказались от значительной 
части государственного суверенитета в пользу наднациональных ин-
ститутов европейской интеграции. Как показывает практика, значи-
тельная часть населения Латвии не разделяет представлений о Второй 
мировой войне, характерных для Западной Европы. Более того, нацио-
нальный суверенитет для большинства жителей Латвии является более 
значимой ценностью, чем европейская интеграция; так, по данным оп-
роса  2012 г., 56 % жителей страны выступали в поддержку суверените-
та и против углубления европейской интеграции [24]. Таким образом, 
интеграцию Латвии в социально-культурную территориальную систему 
Евросоюза нельзя считать завершенной. 

 
Заключение 

 
Важнейшими политическими элементами территориальной систе-

мы европейской безопасности, в которых участвует Латвия, являются 
ОБСЕ, НАТО и Европейский союз. Однако уровень сотрудничества 
Латвии как с другими странами в рамках названных международных 
институтов, так и с ними самими оставляет желать лучшего. Например, 
уровень сотрудничества Латвии с соседними Эстонией и Литвой даже 
снизился после вступления трех этих стран в НАТО. Хотя ОБСЕ давно 
не предъявляет Латвии серьезных претензий по вопросам, связанным с 
равным участием русскоязычного населения этой страны в демократи-
ческом политическом процессе, даже отдельные попытки ОБСЕ оце-
нить ситуацию в Латвии в данной области встречаются «в штыки» лат-
вийской элитой, представленной, главным образом, этническими ла-
тышами. Государственный суверенитет остается для жителей Латвии 
значимой ценностью, а идеи отказа от части суверенитета в пользу ин-
ститутов Европейского союза ради достижения мира на европейском 
континенте не принимаются большинством населения страны. 
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Эта ситуация может свидетельствовать о том, что Латвия остается 
сравнительно «молодой» участницей территориальной системы евро-
пейской безопасности. Хотя страна стала полноправной участницей 
ОБСЕ с 1991 г., а НАТО и Евросоюза — с 2004 г., ее элитам и населе-
нию еще предстоит пройти значительный путь до полной интеграции в 
территориальную систему европейской безопасности, в первую очередь 
в социально-культурном плане. Однако такая ситуация может свиде-
тельствовать и о том, что сама территориальная система европейской 
безопасности переживает сегодня болезненный процесс трансформа-
ции, обусловленный, в числе прочего, и фактором участия в ней Лат-
вии. Когда этот период трансформации завершится, территориальная 
система европейской безопасности уже не будет такой, как раньше. 
Вскрыть механизмы функционирования новой системы также поможет 
системный подход, т. е. подход к анализу проблематики безопасности в 
Европе, которая будет выступать в качестве территориальной системы, 
образованной такими взаимно влияющими друг на друга компонента-
ми, как институты, международное сотрудничество и восприятие важ-
нейших вызовов и угроз. 
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This article focuses on Latvian contribution to European security, which, for the 

purposes of this study, is understood as a territorial system of regional security. 
Such system is a combination of interconnected institutions with Latvian participa-
tion operating in the field of security, Latvian cooperation with other European 
countries in the field of security, and the European perception of major security 
challenges and threats (that Latvia may or may not agree with). A systemic ap-
proach to studying the role of Latvia in the territorial system of European security 
requires a solid theoretical framework. The theories of international relations dis-
cussed in this article fall into two categories: those where territorial security sys-
tems are viewed as a product of external factors, and those that focus on internal 
regional factors. In this article, the authors rely on a variety of methods, including 
those that are characteristic of classical theories of international relations (such as 
realism and liberalism), and those employed in social constructivism studies. It is 
concluded that Latvian cooperation with institutions and countries of the territorial 
system of European security is rather limited, which indicates either a lack of the 
country’s integration into the system or a crisis of the system itself. An important 
result of the study is the validation of a systemic approach to studying regional se-
curity systems. This angle proves particularly useful in identifying crises of territo-
rial systems of regional security in various regions of the world. 
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УДК 341.16 

 
Рассматриваются вопросы, связан-

ные с принятием Европейским союзом в 
отношении России ограничительных мер. 

Основная цель статьи состоит в 
изучении правовой природы санкций ЕС 
против России, процедуры их имплемен-
тации, пересмотра, отмены, а также 
судебного контроля. Автором проведены 
систематизация и классификация огра-
ничительных мер в отношении России, 
анализ действующего законодательства 
ЕС, регламентирующего введение и им-
плементацию ограничительных мер, а 
также судебной практики Европейского 
союза, связанной с оспариванием актов 
ЕС о введении санкций. 

Кроме того, с использованием мето-
да сравнительно-правового исследования 
проведен анализ ограничительных мер, 
применяемых Европейским Союзом по 
отношению к другим странам. 

В ходе исследования автор предло-
жил следующую классификацию ограни-
чительных мер по отношению к России: 
индивидуальные санкции; санкции про-
тив Крыма и Севастополя; антироссий-
ские экономические санкции. На основе 
изучения характера ограничительных 
мер автор приходит к выводу о том, 
что действующие санкции ЕС в отноше-
нии России не соответствуют природе 
ограничительных мер, поскольку явля-
ются скорее наказанием, нежели инст-
рументом проводимой политики. 

Автор полагает, что в нынешних по-
литических условиях Европейскому союзу 
будет крайне сложно прийти к едино-
гласию как по вопросу досрочной отме-
ны санкций, так и по вопросу их продле-
ния после истечения срока действия. 

Статья подготовлена по результа-
там участия автора в международной 
конференции «Россия — Европа: укреп-
ление доверия», прошедшей 28—29 нояб-
ря 2014 г. в Люксембург. 

 
Ключевые слова: Россия, Европейский 

союз, ограничительные меры, санкции 
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Политика Европейского союза по принятию ограничительных мер 
(санкций) в отношении третьих стран имеет длительную  историю [1]. 
ЕС устанавливает ограничительные меры в отношении третьих стран, 
негосударственных образований, физических и юридических лиц в ка-
честве ответной меры на их политические действия. 

В соответствии с принципами, содержащимися в Руководстве по 
имплементации и оценке ограничительных мер (санкций) в рамках об-
щей внешней политики и политики безопасности [2] (далее — Руково-
дство по применению ограничительных мер) ограничительные меры 
(санкции) можно определить как меры, применяемые Советом ЕС (да-
лее — Совет) в рамках общей внешней политики и политики безопас-
ности в отношении определенных государств, организаций и граждан с 
целью изменения политики или деятельности данного государства, час-
ти государства, правительства, организаций или физических лиц в со-
ответствии с целями внешней политики Евросоюза, установленными 
статьей 21 Договора о функционировании ЕС (далее — ДФЕС). 

Правовой основой для принятия санкций ЕС служат положения 
главы 2 раздела V Договора о Европейском союзе (далее — ДЕС), а 
также статьи 75, 215 ДФЕС. 

Необходимо отметить, что в правовом лексиконе ЕС наряду с поня-
тием «ограничительные меры» используется также понятие «санкции». 
При этом акты первичного и вторичного права оперируют только таким 
понятием, как «ограничительные меры». В настоящей статье оба поня-
тия будут использоваться как синонимы. 

В соответствии с действующим законодательством ЕС принятие 
санкций осуществляется в два этапа. На первом этапе Совет принимает 
решение в рамках общей внешней политики и политики безопасности 
(ОВПБ) в соответствии со статьей 29 ДЕС. Указанное решение содер-
жит перечень конкретных мер, субъектов, в отношении которых прини-
маются санкции, а также основания для их принятия. 

На втором этапе меры, предусмотренные указанным выше решени-
ем, вводятся в действие либо на уровне Евросоюза, либо на националь-
ном уровне. В частности, такие меры, как запрет на поставку вооруже-
ния, визовые ограничения и запрет на въезд, подлежат имплементации 
непосредственно государствами — членами ЕС, для которых решение 
Совета имеет обязательный характер [2]. 

Другие меры, предусматривающие полное или частичное приоста-
новление или сокращение экономических и финансовых отношений с 
одной или несколькими третьими странами, вводятся в действие в со-
ответствии со статьей 215 ДФЕС посредством регламентов Совета, 
принятых квалифицированным большинством по совместному пред-
ложению Верховного представителя Союза по иностранным делам и 
политике безопасности, а также Комиссии. 

По статье 288 ДФЕС регламенты об ограничительных мерах имеют 
общее действие, являются обязательными в полном объеме и подлежат 
прямому применению во всех государствах-членах. 
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Как и любые акты Союза, такие регламенты могут быть предметом 
судебного контроля со стороны Суда ЕС. 

Две тысячи четырнадцатый год можно охарактеризовать как знако-
вый применительно к санкционной политике ЕС. Европейский союз 
принимает пакет ограничительных мер в отношении Российской Феде-
рации, выступающей для ЕС третьим в мире торговым партнером. 
Принимая во внимание уровень отношений Россия — ЕС в предсанк-
ционный период, можно отметить, что принятие ограничительных мер 
в экономической сфере оказалось серьезным вызовом как для России, 
так и для Европейского союза. 

Основная цель данной статьи состоит в изучении правовой природы 
санкций ЕС против Российской Федерации, процедуры их имплемента-
ции, пересмотра, отмены, а также судебного контроля. 

В настоящее время мы можем выделить три вида санкций, касаю-
щихся России. 

Первый вид, который можно обозначить как индивидуальные санк-
ции, касается конкретных граждан и организаций, виновных, по мне-
нию ЕС, в нарушении суверенитета и территориальной целостности 
Украины. Первый пакет индивидуальных санкций был принят 17 марта 
2014 г. Индивидуальные санкции содержат запрет на въезд, выдачу виз, 
заморозку активов конкретных физических и юридических лиц. 

Второй вид санкций представляет собой ограничительные меры в 
отношении Крыма и Севастополя, которые были приняты 23 июня 2014 г. 
в ответ на присоединение и полную интеграцию полуострова в состав 
Российской Федерации. 

Третий вид санкций — это, строго говоря, антироссийские эконо-
мические санкции, введенные с 31 июля 2014 г., после крушения мала-
зийского «боинга». Указанные санкции могут быть квалифицированы 
как антироссийские, поскольку их принятие основано на официальном 
обвинении России со стороны ЕС в кризисе на Украине. 

По состоянию на начало декабря 2014 г. Совет ЕС принял около 30 ак-
тов, содержащих ограничительные меры в отношении РФ. Все акты Со-
вета, устанавливающие санкции в отношении России, можно условно 
поделить на две группы: основные и дополнительные. К основным ак-
там относятся решения и регламенты, запускающие тот или иной вид 
санкций (индивидуальные, санкции против Крыма и Севастополя, эко-
номические). Дополнительные акты — решения и регламенты, посред-
ством которых вносятся изменения и дополнения в основные акты. 

Исходя из указанной выше классификации можно выделить сле-
дующие основные акты. 

1. Решение Совета 2014/145/CFSP от 17 марта 2014 г. [3, р. 16—21] 
и Регламент Совета (EU) N 269/2014 от 17 марта 2014 г. [4, с. 6—15], 
которые ввели индивидуальные санкции. 

2. Решение Совета 2014/386/CFSP от 23 июня 2014 г. [5, р. 70—71] 
и Регламент Совета (EU) N 692/2014 от 23 июня 2014 г. [6, р. 9—14], 
запрещающие импорт продуктов из Крыма и Севастополя, а также лю-
бые инвестиции на полуострове. 
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3. Решение Совета 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 г. [7, р. 3—17] и 
Регламент Совета (EU) N 833/2014 от 31 июля 2014 г. [8, с. 1—11], пре-
дусматривающие введение антироссийских экономических санкций. 

Все остальные акты (Решение Совета, Имплементационное реше-
ние Совета; Регламент Совета; Имплементационный регламент Совета) 
представляют собой дополнительные акты. 

В соответствии с основными принципами, содержащимися в Руко-
водстве по применению ограничительных мер, санкции представляют 
собой превентивный инструмент, не имеющий характер наказания. Та-
ким образом, ограничительные меры в принципе не могут служить на-
казанием за те или иные действия. Иными словами, исходя из их при-
роды, ограничительные меры вводятся с тем, чтобы изменить политику 
или характер деятельности той или иной страны, части страны, прави-
тельства, организаций или физических лиц. 

Что касается санкционной политики в отношении России, то приня-
тие ограничительных мер было осуществлено без учета данного прин-
ципа. С самого начала санкционной политики в отношении РФ было 
абсолютно очевидно, что ограничительные меры не смогут изменить ее 
политику. Поэтому санкции вводились не как превентивная мера, а как 
наказание за действия России в Крыму и на Юго-Востоке Украины, ко-
торые — с точки зрения ЕС — нарушают принципы международного 
права. В частности, указанный вывод следует из преамбулы Регламента 
Совета (EU) N 833/2014 (параграф 2), в которой сказано: «по этой при-
чине следует признать оправданным принятие дополнительных огра-
ничительных мер с целью увеличения цены действий России по нару-
шению территориальной целостности Украины, суверенитета и незави-
симости, а также содействия мирному разрешению кризиса». Указан-
ное обоснование демонстрирует то, что главной целью ограничитель-
ных мер было не изменение политики России, а ее наказание. 

По состоянию на начало декабря 2014 г. санкции Европейского союза 
в отношении России предусматривали следующие виды ограничений. 

1. Ограничение на въезд в ЕС и выдачу виз в отношении опреде-
ленных физических лиц. 

2. Заморозка активов и экономических ресурсов в отношении физи-
ческих и юридических лиц. 

3. Запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из Крыма или Се-
вастополя, а также запрет на инвестиции в указанные субъекты. 

4. Запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт товаров и 
технологий для военной и нефтяной промышленности. 

5. Запрет на импорт и экспорт вооружения из/в Россию (эмбарго во-
оружения). 

6. Запрет компаниям ЕС предоставлять финансовые услуги россий-
ским банкам и другие ограничения в финансовой сфере. 

Меры, касающиеся эмбарго вооружений, запрет на въезд в ЕС и вы-
дачу виз подлежат имплементации на национальном уровне. Визовые 
ограничения реализуются посредством внесения сведений о конкрет-
ных гражданах в базу данных Шенгенской информационной системы в 
соответствии со статьей 26 Регламента Совета и Парламента ЕС 
№ 1987/2006 [9, р. 4—23]. 
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Согласно Руководству по применению ограничительных мер ответ-
ственность по внесению запроса о недопуске в Шенгенскую информа-
ционную систему возлагается на государство, которое председательст-
вует в ЕС на момент принятия санкций. Это государство также отвеча-
ет за дальнейшее внесение необходимых изменений в данный запрос о 
недопуске или его отмену. 

С целью снижения негативных последствий для европейских ком-
паний Совет ЕС включил в текст Регламентов N 833/2014 (статья 11) и 
N 692/2014 (статья 6) норму, согласно которой установлен запрет на 
удовлетворение исковых требований физических и юридически лиц к 
европейским контрагентам в рамках заключенных контрактов, затрону-
тых ограничительными мерами. К тому же в соответствии с положе-
ниями указанных выше регламентов в рамках судебного разбиратель-
ства бремя доказывания того, что исполнение договора не затрагивает-
ся санкциями, возлагается на физическое или юридическое лицо, тре-
бующее исполнение данного обязательства. Иными словами, бремя до-
казывания того факта, что ограничительные меры не запрещают испол-
нять ту или иную сделку, возлагается не на европейскую компанию, 
которая ссылаясь на санкции, отказывается исполнять контракт, а на то 
лицо, которое требует исполнение договора. 

Несомненно, такие положения нарушают базовые принципы граж-
данского права [10]. 

В соответствии со сложившейся практикой Европейский союз вво-
дит ограничительные меры на определенный период времени или без 
определения срока, с условием их пересмотра при изменении ситуации. 
При этом срок действия ограничительных мер устанавливается только 
в решениях Совета, в регламентах такие сроки не содержатся. В отно-
шении России ограничительные меры были введены на срок от 6 меся-
цев до 1 года. 

Первая группа санкций была введена в соответствии с Решением 
Совета № 2014/145/CFSP от 17 марта 2014 г. на срок до 17 сентября 
2014 г. Решением Совета № 2014/658/CFSP от 8 сентября 2014 г. период 
действия санкций был продлен до 15 марта 2015 г. 

Вторая группа санкций, введенная в отношении Крыма и Севасто-
поля Решением Совета № 2014/386/CFSP, действует до 23 июня 2015 г. 

Третья группа экономических санкций введена на срок до 31 июля 
2015 г. (Решение Совета № 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 г.). 

Более того, как сказано в решениях Совета, ограничительные меры 
должны регулярно пересматриваться с учетом анализа текущей ситуа-
ции. 

Действующее законодательство ЕС предусматривает возможность 
оспаривания введенных санкций в судебном порядке. 

В соответствии со статьей 263 ДФЕС Суд ЕС проверяет законность 
законодательных актов и актов Совета. Согласно общему порядку (ста-
тья 275 ДФЕС) Суд ЕС не имеет полномочий по проверке законности 
актов Совета, принятых в рамках общей внешней политики и политики 
безопасности. Однако указанное правило не распространяется на тре-
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бования физических и юридических лиц по пересмотру ограничитель-
ных мер. Это означает, что решения и регламенты Совета о введении 
ограничительных мер могут быть оспорены в судебном порядке по ис-
кам физических и юридических лиц, в отношении которых были при-
няты соответствующие меры. Иными словами, истцами по данной ка-
тегории дел могут быть компании и граждане, но не Россия как госу-
дарство, в отношении которого применяются санкции. 

В настоящее время ряд российский компаний и физических лиц по-
дали заявления в Суд ЕС о признании недействительными решений 
Совета о наложении санкций («Внешэкономбанк» против Совета, дело 
T-737/14; «Газпром нефть» против Совета, дело T-735/14; ВТБ против 
Совета, дело T-734/14; «Сбербанк России» против Совета, дело T-732/14; 
нефтяная компания «Роснефть» против Совета, дело T-715/14; Ротен-
берг против Совета, дело T-720/14 и дело T-717/14). 

По указанным выше делам истцами выступают компании и физиче-
ское лицо, которые были включены в санкционный список. В соответ-
ствии со статьями 263 и 275 ДФЕС правом на подачу иска о признании 
санкций недействительными обладают также иные лица, если санкции 
напрямую и индивидуально касаются их. То есть для обращения в Суд 
лицу, непосредственно не включенному в санкционный список, необ-
ходимо доказать, во-первых, что санкции напрямую затрагивают его, и, 
во-вторых, что санкции имеют индивидуальный характер по отноше-
нию к указанному лицу. 

Так, в деле Плауманн и Сº против Комиссии [11] Суд пришел к вы-
воду о том, что лица, напрямую не указанные в оспариваемом акте, 
имеют право на его обжалование в случае, если соответствующий акт 
затрагивает данное лицо по причине определенных обстоятельств, осо-
бенных для этого лица, либо определенных характеристик, отличаю-
щих его от всех других лиц и выделяющих его индивидуально таким 
же образом, как и адресата оспариваемого акта. 

Как было отмечено выше, Россия не является первой страной, про-
тив которой ЕС ввел ограничительные меры. В настоящее время Судом 
ЕС сформирована обширная судебная практика по делам об оспарива-
нии санкций. В ряде случае Суд ЕС соглашался с доводами истцов и 
удовлетворял требования о признании недействительным решений Со-
вета о применении санкций. 

В качестве примеров можно привести дела об оспаривании санкций 
со стороны иранских компаний: дело T 496/10 «Банк "Меллат" (Bank 
Mellat, Iran) против Совета» [12] и дело T-565/12 «Национальная иран-
ская танкерная компания (National Iranian Tanker Company) против Со-
вета» [13]. 

В деле T-496/10 Суд пришел к выводу об отсутствии достаточных 
оснований для принятия ограничительных мер против заявителя. Более 
того, Суд посчитал, что Совет в нарушение своих обязательств не разъ-
яснил заявителю (как заинтересованному лицу) доказательств наличия 
против него обвинений. 
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В деле T-565/12 Суд пришел к выводу о том, что установление 
обоснованности выводов о наличии доказательств, выдвинутых против 
конкретного лица, является обязанностью компетентных властей Евро-
пейского союза, а не указанного лица. В конечном итоге Суд посчитал, 
что материалы дела не содержат доказательств выдвинутых Советом 
обвинений о том, что деятельность истца контролируется Правительст-
вом Ирана, а истец оказывает ему финансовую поддержку. При таких 
обстоятельствах Суд принял решение о признании недействительными 
актов Совета, устанавливающих санкции против истца. 

Учитывая особенности рассмотренных выше дел, можно утверж-
дать, что приведенные Судом аргументы вряд ли будут применены в 
российских делах. 

Основанием для включения российских компаний в санкционный 
список стала их тесная связь с государством (доля государства в устав-
ном капитале 50 % и более). Среди обстоятельств, обосновывающих 
принятие ограничительных мер в отношении этих компаний, отсутст-
вует указание на их прямое вовлечение в украинские события. Основ-
ной целью включения данных организаций в санкционный список ста-
ло нанесение вреда российской экономике. 

Принимая во внимание тот факт, что все указанные выше организа-
ции — наиболее крупные участники ключевых отраслей российской 
экономики, в ходе судебного разбирательства Совету будет значитель-
но легче, чем в иранских делах, обосновать причины их включения в 
санкционный список. 

Главные вопросы: почему ЕС считает Россию ответственной за ук-
раинский кризис и насколько обоснованы доказательства этого — рас-
сматриваться Судом не будут, поскольку вопросы внешней политики и 
политики безопасности не входят в компетенцию Суда.  

Что касается дела Ротенберга, думается, истец имеет хорошую су-
дебную перспективу. Как указано в решении Совета 2014/508/CFSP от 
30 июля 2014 г., Ротенберг обвиняется, во-первых, в том, что он — ста-
рый знакомый Путина и его бывший спарринг-партнер по дзюдо, во-
вторых, в том, что российские власти способствуют ему в получении 
выгодных государственных контрактов. В частности, компании Ротен-
берга получили ряд высокодоходных контрактов в рамках подготовки к 
Олимпийским играм в Сочи. В-третьих, Ротенберг является акционе-
ром ОАО «Гипротрансмост», получившего контракт на разработку тех-
нико-экономического обоснования строительства моста в Крым, что 
способствует интеграции полуострова в Российскую Федерацию и тем 
самым подрывает территориальную целостность Украины. 

Первые две причины внесения Ротенберга в санкционный список в 
принципе, не могут служить обоснованием применения ограничитель-
ных мер в отношении физического лица, поскольку дружба с Прези-
дентом России и получение государственных контрактов с точки зре-
ния здравого смысла не могут рассматриваться как противоправная де-
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ятельность. Что касается третьей причины, связанной с получением 
контракта на разработку технико-экономического обоснования, то она 
также малоубедительна. ОАО «Гипротрансмост» — уникальное пред-
приятие с 75-летней историей, и разработку технико-экономического 
обоснования строительства моста в Крым вряд ли можно рассматривать 
как нарушение территориальной целостности Украины. Тем более что в 
силу общих принципов гражданского законодательства акционеры не-
сут ответственность за деятельность общества только в установленных 
законом случаях. Таким образом, в этом случае можно усмотреть от-
сутствие достаточных оснований для применения ограничительных мер 
в отношении заявителя. 

В любом случае, независимо от результатов рассмотрения дел об 
оспаривании антироссийских санкций, указанные дела будут иметь 
большое значение как в политическом, так и в правовом смысле. 

Необходимо отметить, что подготовка санкционного списка была 
осуществлена в очень сжатые сроки, с использованием открытой и не-
проверенной информации. В связи с этим качество санкционного спи-
ска оказалось на достаточно низком уровне. 

К примеру, в Руководстве по применению ограничительных мер 
сказано, что перечень лиц, в отношении которых применяются санк-
ции, должен включать в себя детальную информацию (имя, в том числе 
на языке данного лица, псевдоним, дата и место рождения, гражданст-
во, паспортные данные, пол, адрес, место работы и профессия). Санк-
ционный же список, утвержденный Решением Совета 2014/658/CFSP от 
8 сентября 2014 г., содержит информацию о конкретных гражданах без 
указания достаточных данных, позволяющих их идентифицировать 
(полное имя, дата и место рождения). К примеру, в списке есть сле-
дующая информация: Олег Береза, Александр Караман и т. д. Очевид-
но, что под такие данные может попасть значительное число граждан 
России, Украины, Беларуси и других постсоветских стран. 

Особо отметим ошибку, допущенную в отношении Владимира Жи-
риновского. Разработчики Решения Совета, очевидно, скопировали его 
данные из Википедии, не разобравшись в них. В результате решение 
Совета 2014/658/CFSP от 8 сентября 2014 г. содержит следующую ин-
формацию: Владимир Вольфович Жириновский, родился 10.06.1964 г. 
в г. Эйдельштейне, Казахстан. В действительности В. В. Жириновский 
родился 25.04.1946 г. в Алма-Ате, а Эйдельштейн — это фамилия, ко-
торую политик носил до 10.06.1964 г. Ошибка была исправлена только 
в ноябре 2014 г. в соответствии с Решением Совета № 2014/801/CFSP от 
17 ноября 2014 г. [14]. 

Подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы. 
1. Санкции в отношении России формально были приняты в соот-

ветствии с компетенцией ЕС, в рамках установленной процедуры, но 
при отсутствии достаточных доказательств и на основе субъективных 
оценок. 
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2. Санкции в отношении России следует разделить на три группы: 
индивидуальные; против Крыма и Севастополя; антироссийские эко-
номические санкции. 

3. Санкции в отношении России не соответствуют природе ограни-
чительных мер, поскольку являются наказанием, а не средством изме-
нения политики. 

4. Санкции в отношении конкретных лиц были приняты при отсут-
ствии достаточного обоснования, без объяснения причин и на основе 
непроверенной информации. 

5. Анализ текущей политической ситуации, а также особенностей 
принятия санкций позволяет сделать вывод о том, что Европейский со-
юз вряд ли пойдет на досрочную отмену ограничительных мер. Неве-
лики также судебные перспективы российских компаний, попавших в 
санкционный список. В связи с этим можно предположить, что ограни-
чительные меры в отношении России останутся в силе до истечения 
срока их действия, соответственно до марта, июня и июля 2015 г. 
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vastopol, and anti-Russian economic sanctions. He concludes that the EU sanctions 
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äÄãàçàçÉêÄÑëäÄü éÅãÄëíú 

 
 
УДК 911.3:911.7 

 
В анализе экономико-демографиче-

ских отношений в регионах РФ прева-
лирует экономический аспект. Между 
тем количество и качество трудовых 
ресурсов является одним из важней-
ших факторов размещения и развития 
производства. В эксклавной Калинин-
градской области этот фактор дол-
жен играть особенно важную роль. 
Цель исследования — показать во мно-
гом решающую роль количества и ка-
чества трудовых ресурсов в развитии 
экономики эксклавной Калининград-
ской области. 

В ходе исследования использованы 
метод передвижки возрастов, сценар-
ные прогнозы формирования и исполь-
зования трудовых ресурсов, экономет-
рические расчеты сравнительной эф-
фективности использования рабочей 
силы в различных видах экономической 
деятельности. 

Результатом исследования стали 
рекомендации по более эффективному 
использованию трудовых ресурсов пу-
тем реструктуризации отраслевой 
структуры экономики (которая долж-
на иметь более высокую норму добав-
ленной стоимости и в большей мере 
соответствовать местным природ-
ным, трудовым и инновационным ре-
сурсам) и совершенствования системы 
подготовки кадров. 

 
Ключевые слова: трудовые ресур-

сы, экономическое развитие, экономи-
ко-демографические отношения, Кали-
нинградская область, реструктуризация 
экономики 
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качественные аспекты. И в обоих из них взаимоотношение двусторон-
нее. В количественном плане оно заключается в следующем. С одной 
стороны, с экономическим ростом увеличивается потребность в трудо-
вых ресурсах, и наоборот: с кризисными явлениями в экономике потреб-
ность в них снижается. С другой стороны, наличие трудовых ресурсов 
становится фактором размещения трудоемких отраслей экономики. 

В качественном отношении речь идет о требованиях экономики к 
определенному профессиональному составу и уровню подготовки кад-
ров. Существует и обратная связь: наличие кадров определенного уров-
ня и качества подготовки выступает фактором, способствующим разви-
тию тех или иных отраслей и производств. 

Трудовые ресурсы как фактор экономического развития пока учи-
тываются недостаточно. При определении приоритетов регионального 
развития потребность в них рассматривается в последнюю очередь, 
причем если в данном регионе их оказывается недостаточно для про-
гнозируемого количества новых рабочих мест, то предполагается заим-
ствование специалистов из других российских регионов и стран ближ-
него зарубежья. Тем более слабо учитывается образовательный и про-
фессиональный состав трудовых ресурсов. 

Все отмеченные недостатки в полной мере присущи прогнозирова-
нию социально-экономического развития Калининградской области. 
Лишь в последние годы стало обращаться внимание на профессиональ-
ную структуру подготовки кадров, которая не соответствует потребно-
стям экономики региона и требует серьезного совершенствования. 

Для эксклавной Калининградской области экономико-демографиче-
ская проблематика, соответствие развития экономики и трудовых ре-
сурсов особенно актуальны, поскольку она не только территориально 
удалена от других российских регионов, но и имеет трудности в дос-
тупности (при наземных перемещениях населения между областью и 
другими частями страны требуется визовое разрешение других госу-
дарств). В данной статье делается попытка показать исключительно 
важную роль трудовых ресурсов как фактора развития экономики ре-
гиона и наметить пути решения экономико-демографических проблем 
Калининградской области. 

 
Экономико-демографическое развитие региона  

с начала 1990-х годов 
 

В 1990-е гг. в России в целом и в Калининградской области в част-
ности определяющим во взаимоотношениях экономики и трудовых ре-
сурсов был глубокий экономический кризис. В Калининградской об-
ласти прекратилось производство почти во всех отраслях промышлен-
ности и основной части сельского хозяйства. Неудачная приватизация 
уничтожила высокоэффективный рыбопромышленный комплекс об-
ласти, причем более двух третей ставших объектами частой собствен-
ности судов ушли под чужой флаг или были проданы на металлолом. 
Обанкротились крупные предприятия машиностроения, началась завер-
шившаяся в 2000-е гг. ликвидация предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности. Больших размеров достигла безработица, размеры 
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которой возрастали и из-за массового притока мигрантов из стран 
ближнего зарубежья (сначала из Прибалтики и Закавказья, затем из Ка-
захстана и Средней Азии), а также из восточных районов страны 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Миграционный прирост населения Калининградской области, 
1975—2013 гг., тыс. человек в год 

 

Составлено автором на основе данных: [4; 8]. 
 
Квалифицированные кадры рабочих и служащих с высоким уров-

нем образования и профессиональной подготовки были вынуждены 
превратиться в «челноков» и мелких торговцев. В результате образо-
вался исключительно обширный по сравнению с большинством других 
российских регионов «серый» сектор калининградской экономики, сти-
мулировавшийся и режимом Свободной экономической зоны «Янтарь». 
Положение о СЭЗ «Янтарь» (1991 г.) [12] первоначально допускало 
беспошлинный импорт даже подакцизных товаров (переправлявшихся 
в значительных масштабах и в другие регионы России). Система про-
фессионального образования резко сократила подготовку квалифици-
рованных рабочих в связи с закрытием большинства крупных и сред-
них предприятий или резким сокращением производства на них, разва-
лом колхозов и совхозов, уменьшением объемов строительных работ. 

Становление новой экономики Калининградской области происхо-
дило после дефолта 17 августа 1998 г., повысившего спрос на россий-
ском рынке на товары, произведенные в Калининградской области из 
импортного сырья и полуфабрикатов, сравнительно дешевые благодаря 
действию таможенных льгот Закона об ОЭЗ 1996 г. [10]. Этому способ-
ствовало и большое количество безработных, существенно сокративше-
еся только в начале 2000-х гг. с ростом численности занятых в эконо-
мике благодаря созданию многочисленных импортозамещающих пред-
приятий (рис. 2). При этом в обрабатывающих производствах созда-
вались рабочие места, не требовавшие высокой квалификации кадров. 
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Рис. 2. Динамика некоторых экономико-демографических показателей  
в Калининградской области, 1998—2013 гг., тыс. человек 

 

Источники: [6—8]. 
 

Рост численности занятых и снижение безработицы продолжались 
вплоть до 2008 г., когда эти процессы были прерваны начавшимся гло-
бальным экономическим кризисом (рис. 3). В 2008 и 2009 гг. число за-
нятых в экономике области сократилось на 43 тыс. человек, а количест-
во безработных возросло на 38 тыс. человек. В 2010—2013 гг. число 
занятых вновь увеличилось, но так и не достигло уровня 2007 г., число 
безработных сократилось, но осталось выше уровня 2007 г. В 2014 г. 
экономическая ситуация вновь стала ухудшаться, занятость — сни-
жаться, а безработица — расти. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика уровня общей безработицы в РФ,  
Северо-Западном федеральном округе (СЗФО)  
и Калининградской области (КО), в процентах 

 

Источник: [13]. 
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По сравнению с экономико-демографическими процессами, проте-
кающими в РФ в целом, Калининградская область имеет некоторые от-
личия. При этом в 2000-е гг., в период экономического роста экономи-
ко-демографическая обстановка в Калининградской области (высокая 
занятость, низкая безработица) улучшается быстрее, чем в среднем по 
РФ. В 2006—2007 гг. уровень общей безработицы, обычно более высо-
кий, чем в среднем по стране, стал более низким (рис. 3). А в период 
спада производства (который в Калининградской области был глубже и 
в 1990-е, и в 2008—2009 гг.), экономико-демографическая обстановка 
отличается более быстрым сокращением числа занятых в экономике и 
ускоренным ростом безработицы. 

В сравнении со средними показателями по РФ в Калининградской 
области за 2000-е гг. сформировалась более высокая степень использо-
вания трудовых ресурсов в экономике, хотя раньше она была ниже 
среднероссийской (рис. 4, 5). Отчасти это связано с более благоприят-
ной возрастно-половой структурой трудовых ресурсов региона (благо-
даря постоянному притоку мигрантов). Второй фактор — более высо-
кие темпы роста числа рабочих мест в экономике регионе. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Численность занятых в экономике в процентах 
к общей численности населения 

 
Источник: [13]. 
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Рис. 5. Численность занятых в экономике в процентах  
к численности экономически активного населения 

 
Источник: [13]. 
 

Современная экономико-демографическая обстановка  
и экономическое развитие региона 

 
Важнейшая экономико-демографическая проблема 2015—2016 гг. в 

Калининградской области состоит не только в том, что в результате 
возникших в экономике РФ в целом трудностей спад производства в 
регионе окажется, как это уже бывало и ранее, более глубоким. Дело в 
том, что в 2016 г. прекращает действовать льготный таможенный ре-
жим ОЭЗ, введенный в 1996 г., и его составная часть — норматив до-
бавленной стоимости (15  или 30 %, в зависимости от вида производи-
мой продукции), при котором выпускаемая в области из импортного 
сырья и полуфабрикатов продукция признается произведенной в Рос-
сии [11], а поэтому беспошлинно ввозится на основную территорию 
страны. 

Несмотря на действующие льготы, в 2013 г. сумма убытка убыточ-
ных предприятий больше, чем сумма прибыли прибыльных предпри-
ятий. При этом предоставленные убыточным предприятиям таможен-
ные льготы составляют несколько десятков миллиардов рублей. Сумма 
их убытков, если они продолжат функционировать без льготного ре-
жима, резко возрастет, поэтому большинство таких предприятий ока-
зывается нежизнеспособно. Крайне важно решить, как выйти из крити-
ческого положения, в котором снова оказывается экономика россий-
ского эксклава, окруженного странами ЕС и НАТО, отношения с кото-
рыми оставляют желать лучшего, и можно лишь надеяться на улучше-
ние в некотором, неизвестно насколько удаленном, будущем. 
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До сих пор ключевой вопрос о приоритетах развития Калининград-
ской области формулировался следующим образом: какие отрасли эко-
номики и обрабатывающие производства развивать, чтобы обеспечить 
наиболее высокие темпы развития региона (выше средних по стране и 
выше, чем в сопредельных странах) и выйти на уровень жизни соседей 
по Балтийскому региону? Дискутировалось, что развивать — импорто-
замещение или экспортное производство; каким путем обеспечить эко-
номическую безопасность региона; насколько нужно усиливать роль 
калининградских портов в обслуживании российских внешнеэкономи-
ческих связей; как развивать туризм; сколько требуется привлечь до-
полнительно переселенцев из других российских регионов и стран 
ближнего зарубежья и т. п. И решить проблемы устойчивого развития 
Калининградской области, сильно зависящей от внешних воздействий, 
не удалось. Поэтому, на наш взгляд, нужно кардинально изменить под-
ход к определению региональных приоритетов. На передний план 
должны быть выдвинуты вопросы рационального использования при-
родно-ресурсного и трудового потенциала области, задачи создания та-
ких рабочих мест, которые могли бы наиболее эффективно использо-
вать существующий трудовой и научно-образовательный потенциал, 
добиться высокой фондовооруженности и производительности труда за 
счет создания инновационной экономики. 

С целью выявления наиболее эффективных направлений реструкту-
ризации экономики, обеспечивающих максимальные количественные и 
качественные параметры использования местных трудовых ресурсов 
(при минимальном притоке мигрантов), в 2014 г. по заданию Мини-
стерства экономики Калининградской области было выполнено специ-
альное исследование [14]. Кроме того, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта выполняет специальный проект «Создание уни-
верситетской информационно-аналитической системы поддержки регио-
нальных социально-экономических исследований и ее внедрение в на-
учную, образовательную и инновационную деятельность БФУ им. И. Кан-
та», один из разделов которого — «Население и трудовые ресурсы» [5]. 

Изучение трудовых ресурсов Калининградской области (в контек-
сте демографической ситуации в РФ и Балтийском регионе) [9; 15—17] 
сопряжены с комплексными исследованиями экономики региона и мо-
делированием ее развития [1—3; 18]. 

Проведенный в ходе двух указанных научных проектов анализ по-
казал значительные отличия как отраслевого состава экономики Кали-
нинградской области по сравнению с Российской Федерацией в целом, 
так и показателей эффективности различных видов экономической дея-
тельности по сравнению со среднероссийскими показателями. Экс-
клавное положение региона обусловливает отставание его показателей 
производительности общественного труда (производство валовой до-
бавленной стоимости в расчете на одного занятого) от среднероссий-
ских. Другим негативным фактором является недостаточное соответст-
вие специализации экономики внутренним условиям развития области — 
имеющемуся природному и трудовому потенциалу, который использу-
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ется не в полной мере. Кроме того, не только отдельные предприятия, 
но и целые производства и виды экономической деятельности не связа-
ны друг с другом; не используются возможности форм территориаль-
ной организации производства (специализации и кооперирования, ком-
бинирования производства, формирования межотраслевых кластеров и 
др.). В результате практически отсутствуют цепочки формирования до-
бавленной стоимости, и ее норма невелика не только у отдельных хо-
зяйствующих субъектов (среди которых преобладают средние, малые и 
микропредприятия), но и у целых отраслей экономики. Возникшие в 
1990-е гг. «импортозамещающие» сборочные производства не требуют 
от работников высокой квалификации, а производительность труда на 
преобладающих здесь малых и микропредприятиях с низкой фондово-
оруженностью чаще всего довольно низкая. 

Среди видов экономической деятельности по производству товаров 
только сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и 
рыбоводство превосходят среднероссийские показатели производи-
тельности общественного труда. Остальные уступают среднему показа-
телю по РФ на 19—27 %. В сфере рыночных услуг показатели Кали-
нинградской области также ниже среднероссийских. И только в таких 
нерыночных услугах, как образование и здравоохранение, показатели 
чуть выше средних по РФ (на 9 и 2 % соответственно). 

Норма валовой добавленной стоимости в обрабатывающих произ-
водствах составляет только 18,4 %. Особенно низка она в таких веду-
щих обрабатывающих отраслях, как производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудования (16,6 %), транспортных 
средств и оборудования (14,3 %). А по производительности обществен-
ного труда обрабатывающие производства области уступают средне-
российскому показателю на 21 %. При этом год от года наблюдаются 
большие колебания в производстве различных видов продукции, что 
говорит о «хрупкости» экономики, ее зависимости от внешних инсти-
туциональных факторов: режима ОЭЗ, Федеральной целевой програм-
мы социально-экономического развития области, субвенций регио-
нальному бюджету из бюджета федерального. Происходящие в послед-
ние годы, особенно в 2014 г., негативные изменения во взаимоотноше-
ниях России с Евросоюзом сказываются на развитии эксклавной Кали-
нинградской области, экономика которой сильно зависит от внешне-
экономических связей, особенно отрицательно. 

Основная часть обрабатывающих предприятий области работает на 
общероссийский рынок, используя режим ОЭЗ 1996 г. Пищевая про-
мышленность, производство электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования, транспортных средств и оборудования, ме-
бельная промышленность — основные импортозамещающие производ-
ства, поставляющие продукцию в другие российские регионы. Пищевая 
промышленность удовлетворяет также потребности региона, а некото-
рые ее производства (маслобойная, рыбоперерабатывающая) поставля-
ют продукцию на зарубежный рынок. На перечисленные производства 
приходится более половины численности занятых в обрабатывающей 
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промышленности и 89 % стоимости отгруженной продукции. Большин-
ство предприятий трех этих производств, а также некоторые предпри-
ятия других отраслей могут оказаться убыточными после отмены в 
2016 г. части льгот ОЭЗ 1996 г. 

Экспортное значение, помимо рыбной продукции и растительных 
масел, имеет продукция химической промышленности (полиэтилен, 
химические волокна), металлургического производства (черные и цвет-
ные металлы), легкой промышленности (ковры, производимая из да-
вальческого сырья одежда), продукция судостроения — гражданские 
(транспортные) и военные суда. Общий объем регионального экспорта 
обычно примерно в 10 раз меньше импорта. В 2013 г. стоимость экспорта 
товаров предприятиями Калининградской области составила 1,6 млрд 
долларов, а объема отгруженных товаров собственного производства — 
342 млрд рублей. Объем экспорта составил около 15 % по отношению к 
объему производства промышленной продукции. Однако в стоимость 
экспорта вошла не только продукция обрабатывающей промышленно-
сти, но также добывающих производств и сельского хозяйства. Поэто-
му реальные объемы производства экспортной продукции по сравне-
нию с ее общим объемом невелики. 

На местный рынок поступает часть продукции пищевой промыш-
ленности, швейного производства, полиграфическая продукция, от-
дельные виды оборудования, мебель. 

Задачи перехода экономики на инновационный путь развития ре-
шаются в Калининградской области крайне медленно. Только 11 орга-
низаций региона выполняют научные исследования и разработки, что 
составляет только 0,3 % от аналогичных предприятий, имеющихся в 
стране (их 3566), а доля исследователей — лишь 0,2 % при удельном 
весе в численности населения РФ 0,7 %. Доля области в выданных па-
тентах на изобретения также мала — 0,2 %, а в затратах предприятий на 
технологические инновации — 0,5 %. В 2012 г. созданы три новые тех-
нологии (0,2 %). В используемых в РФ передовых технологиях доля об-
ласти составляет 0,5 %. Инновационная активность предприятий оце-
нивается в 5 %, тогда как в РФ в среднем — 10 %. Объем инновацион-
ных товаров и услуг составляет только 0,3 % от их общего количества, 
тогда как в РФ — 8,0 % [13]. 

«Проблема 2016 года», имеющая важнейшее значение для импорто-
замещающих производств, работающих на импортном сырье и полу-
фабрикатах, стала актуальной для калининградских предприятий пи-
щевой промышленности намного раньше — в 2014 г., после ввода рос-
сийских ограничений на ввоз сельскохозяйственного сырья из стран 
ЕС. Вышла на повестку дня и казавшаяся ранее гипотетической про-
блема продовольственной безопасности региона. Указанные факторы 
усиливают значение скорейшей реструктуризации обрабатывающей 
промышленности области, ослабления ее зависимости от внешнего сырь-
евого рынка и уменьшения материалоемкости производства для того, 
чтобы снизились объемы транзитных перевозок через территорию Литвы 
и сократилась доля транспортных затрат в себестоимости продукции. 



 ä‡ÎËÌËÌ„ð‡‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ 

 110

Ухудшение отношений со странами ЕС ставит под сомнение и 
масштабные планы роста грузоперевозок из(в) других субъектов РФ 
через порты Калининградской области. Придется скорректировать пла-
ны наращивания транзитных грузопотоков через территорию Литвы и 
усилить значение паромной переправы Балтийск — Усть-Луга, авиапере-
возок. Даже если нынешний кризис будет преодолен достаточно быстро, 
угроза возникновения ситуаций, близких к нынешней, заставляет думать 
об обеспечении экономической безопасности российского эксклава. 

Недостаточная инновационность производства Калининградской 
области актуализирует задачи, во-первых, развития центров производ-
ства и внедрения инноваций, кооперирующихся с ведущими научными 
центрами страны, и, во-вторых, создания инновационных наукоемких 
производств, производящих дорогостоящую и транспортабельную про-
дукцию. 

В производстве товаров только сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, рыболовство и рыбоводство по производительности труда 
превосходят среднероссийские показатели, поэтому агропродовольст-
венный комплекс может стать одним из «полюсов роста» калининград-
ской экономики. Местное производство должно заменить привозное 
сельскохозяйственное сырье во многих пищевых производствах, осо-
бенно животноводческих. 

Обрабатывающая промышленность, утрачивая часть льгот ОЭЗ 
1996 г., должна скорректировать специализацию в сторону произ-
водств, более отвечающих региональным условиям. Здесь потребуется 
межотраслевое перераспределение работников и соответствующая их 
переподготовка. 

Строительство является одним из приоритетных видов экономиче-
ской деятельности (в том числе в связи с подготовкой чемпионата мира 
2018 г. по футболу), но оно требует как роста численности занятых, так 
и качественного улучшения применяемых строительных технологий, 
расширения и совершенствования подготовки кадров строительных ра-
бочих и специалистов. 

В изменившихся геополитических условиях необходимо пересмот-
реть концепцию развития транспорта региона с упором не на количест-
венные, а на качественные аспекты роста. 

Производство рыночных услуг вряд ли целесообразно специально 
стимулировать. Однако гостиничный бизнес требует поддержки в связи 
с необходимостью ввода новых мест для обеспечения потребностей 
чемпионата мира по футболу 2018 г. Кроме того, нужно способствовать 
развитию видов туризма, имеющих специфические региональные фак-
торы роста (лечебный, конгрессный, круизный, экологический туризм). 

Значительное дополнительное финансирование необходимо для 
развития нерыночных услуг, особенно инновационной инфраструкту-
ры, внедренческих организаций, поскольку уровень инновационного 
развития региона крайне низок. Но и такие виды деятельности, как об-
разование и здравоохранение, некоторые показатели развития которых 
не уступают средним по стране, нуждаются в совершенствовании, по-
скольку сам среднероссийский уровень недостаточно высок. 
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Реструктуризация экономики и эффективное использование  

трудовых ресурсов 
 
Экономический аспект целей и задач регионального социально-

экономического развития должен заключаться, прежде всего, в повы-
шении эффективности использования местных трудовых ресурсов, с 
учетом их уровня профессионального образования и квалификации. То 
есть должна обеспечиваться, насколько это возможно, максимальная 
производительность общественного труда на основе высокой фондово-
оруженности и инновационности производства, что определяет его вы-
сокую рентабельность, соответствующую заработную плату сотрудни-
ков и отчисления в бюджеты всех уровней. Эффективность использо-
вания трудовых ресурсов во многом зависит от долгосрочной востре-
бованности кадров определенного профессионального состава и квали-
фикации (с учетом необходимого ее повышения в соответствии с тех-
ническим и технологическим прогрессом). Речь идет о формировании 
устойчивой к внешним негативным воздействиям и динамичной эко-
номики, создание которой возможно только на основе максимального 
использования местных факторов размещения и развития производст-
ва. 

Главными направлениями совершенствования отраслевой структу-
ры и организации деятельности обрабатывающих производств в Кали-
нинградской области можно назвать, во-первых, уменьшение зависи-
мости от импорта сырья и полуфабрикатов — переход на отечествен-
ные, особенно местные их источники. Во-вторых, необходимо увели-
чение нормы добавленной стоимости обрабатывающих производств 
как путем более углубленной переработки сырья на отдельных пред-
приятиях, так и, особенно, через формирование цепочек создания вало-
вой добавленной стоимости за счет расширения производственной коо-
перации, создания межотраслевых кластеров и вертикально интегриро-
ванных структур. В-третьих, целесообразно направить финансовые 
средства, которые ожидается получить из федерального бюджета в ка-
честве компенсации за прекращение в 2016 г. действия положений За-
кона об ОЭЗ 1996 г., на развитие перспективных направлений специа-
лизации обрабатывающей промышленности путем формирования ре-
гиональных программ поддержки реструктуризации производства. 
Среди таких направлений: 

— поддержка инновационных нематериалоемких производств; 
— использование и углубление переработки местного сырья; 
— развитие эффективных производств, кооперации и интеграции в 

агропромышленном секторе; 
— формирование рыбопромышленного комплекса; 
— становление янтарного кластера; 
— формирование кластера автомобилестроения, обеспечивающего 

рост добавленной стоимости в производстве автомобилей; 
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— развитие инфраструктуры туризма, углубление его специализа-
ции на лечебном и экологическом туризме, на рекреации жителей ре-
гиона. 

Однако система подготовки кадров не обеспечивает регион необхо-
димым количеством рабочих и специалистов по приоритетным направ-
лениям. К тому же совершенно неудовлетворительна структура подго-
товки кадров по уровням профессионального образования. За 2000—
2012 гг. почти в 3 раза сократилась подготовка квалифицированных ра-
бочих, несколько меньше стало выпускаться специалистов со средним 
специальным образованием. Зато почти в 3 раза увеличилось количест-
во выпускников вузов, а в расчете на 10 тыс. занятых экономике —  
в 2,7 раза (см. табл.). В результате обеспечивается избыточный уровень 
высшего профессионального образования, поскольку в экономике не 
создается соответствующего количества рабочих мест с квалификаци-
онными требованиями наличия высшего образования. Эта тенденция 
характерна и для страны в целом, поэтому Минобразования РФ пытает-
ся решить проблему, начиная подготовку в вузах прикладных бакалав-
ров, у которых не менее половины времени на обучение будет посвя-
щено практикам и которые должны будут освоить рабочие профессии. 
Это, конечно, паллиативная мера, но предполагается, что таким обра-
зом вопрос подготовки квалифицированных рабочих и специалистов со 
средним специальным образованием будет отчасти решен. 

 
Динамика выпуска квалифицированных рабочих и специалистов,  

Калининградская область, 2000—2012 гг. 

 
Выпущено на 10 тыс.  

занятого населения, человек Уровень  
профессионального образования 

2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Квалифицированные рабочие 127 114 72 92 80 46 
Специалисты со средним специальным 
образованием 70 75 73 71 63 63 
Специалисты с высшим образованием 62 96 158 160 173 166 

 
Расчеты автора на основе данных [6—8]. 

 
Проведенный анализ экономико-демографической ситуации в ре-

гионе и выделение приоритетных направлений экономического разви-
тия позволили дать рекомендации по совершенствованию структуры 
отраслевой подготовки кадров. Предлагается открытие новых специ-
альностей подготовки и переподготовки кадров или расширение имею-
щихся для нужд сельского хозяйства, туризма, янтарной отрасли, инно-
вационных промышленных и обрабатывающих производств, строи-
тельства. 
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Заключение 
 

Трудовые ресурсы Калининградской области используются не 
вполне эффективно как в количественном, так и в качественном отно-
шении. Количественный аспект состоит в более высоком уровне безра-
ботицы, чем в среднем по РФ. Качественный аспект заключается, во-
первых, в невысокой производительности общественного труда, харак-
терной для большинства видов экономической деятельности, в том 
числе обрабатывающих производств. И, во-вторых, в несоответствии 
подготовки кадров реальным потребностям экономики, что означает 
повышенные и не всегда оправданные затраты государства на профес-
сиональное обучение, а также несоответствие предъявляемых экономи-
кой требований к кадрам их реальному состоянию. 

Совершенствование экономико-демографических отношений в ре-
гионе должно осуществляться по двум направлениям. Первое из них — 
приведение системы подготовки кадров в соответствие с современны-
ми и перспективными потребностями экономики (для чего требуется 
научно обоснованный прогноз регионального развития). Второе, еще 
более важное, направление — совершенствование отраслевой структу-
ры экономики. 

Совершенствование отраслевой структуры экономики и соответст-
вующие изменения подготовки кадров в Калининградской области 
должны осуществляться по следующим направлениям: 

— реструктуризация региональной экономики, повышение ее ус-
тойчивости к внешним воздействиям и динамичности за счет более эф-
фективного использования местных ресурсов — природных, трудовых, 
научно-образовательных и инновационных, а также повышения нормы 
добавленной стоимости и внедрения передовых форм организации и 
рационального размещения производства; 

— развитие трудосберегающих производств, требующих высокой 
квалификации работников; 

— сокращение числа рабочих мест, не предъявляющих значитель-
ных требований к квалификации и уровню подготовки кадров за счет 
внедрения передовой техники и современных технологий; 

— более эффективное использование трудовых ресурсов, обеспече-
ние роста вооруженности, производительности труда и экономической 
эффективности производства; 

— совершенствование профессиональной и содержательной подго-
товки кадров в соответствии с потребностями области (учитывающими 
рост качества подготовки рабочих и специалистов). 
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Various studies of economic and geographical relations in Russian regions of-

ten overemphasise the role of economy. However, the quality and quantity of human 
resources is one of the key factors behind distribution and development of produc-
tion. Human resources are of even more importance in the Kaliningrad exclave. 
This paper aims to increase understanding of the role of human resources in the 
economic development of the Kaliningrad region. 

The study uses the cohort component method, scenario-based forecasting of the 
development and application of human resources, and econometric calculations of 
the comparative efficiency of human resources application across a range of eco-
nomic activities. 

The author puts forward a number of recommendations for a better application 
of labour resources through sectoral restructurization of economy (which requires a 
higher value-added standard and has to be consistent with local natural, human, 
and innovation resources) and through improvement of the professional training 
system. 

 
Key words: human resources, economic development, economic and demo-

graphic relations, Kaliningrad region, economy restructuring. 
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УДК 304 

 
Рассматривается понятие «соци-

альное содействие» как возможный эле-
мент основы консолидации общества 
России в период социального реформи-
рования. 

Представлены результаты эмпири-
ческих исследований уровня и особенно-
стей компетентности в социальном со-
действии в качестве способности при-
менения специфического круга знаний, 
системы умений, а также успешности 
действий на основе опыта в совершен-
ствовании условий развития общества, 
проведенных в 2012—2013 гг. на терри-
тории Калининградской области. 

Данные получены в ходе обследова-
ния более 400 респондентов с помощью 
авторской шкальной методики КСС-100, 
в структуре которой отражены восемь 
основных элементов компетентности, 
и формализованного интервью, исполь-
зованного для уточнения понимания 
объекта исследования и отношения к 
нему; сравниваются с результатами 
аналогичного исследования в двух сход-
ных по ряду условий регионах централь-
ной части России. 

Результаты свидетельствуют о 
дисгармоничной, противоречивой струк-
туре компетентности в социальном с-
действии, невысокой мотивации просо-
циальной активности молодежи, узо-
сти спектра представлений о направле-
ниях возможной активности личности в 
существующих условиях. Обнаружены 
гендерные различия в уровне и структу-
ре компетентности. 

Предполагается, что некоторые 
различия в составляющих компетентно-
сти, доказанные с помощью математи-
ческих методов, связаны с географиче-
скими особенностями Калининградской 
области — эксклавностью, относитель-
но небольшими размерами и близостью 
к странам Европейского союза. Указы-
вается, что имеющиеся на своеобразной 
территории Российской Федерации ус-
ловия способствуют формированию 
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особенностей мотивации, форм и направлений активности, структуры опы-
та, которые должны быть учтены при выборе средств и методов организа-
ции активности молодежи и могут использоваться в качестве основы для 
разработки региональной молодежной политики. 

 
Ключевые слова: социальное содействие, методика КСС-100, особенности 

в компетенции у молодежи региона 
 
Проблема политического единства и совместного решения социаль-

но значимых проблем общества продолжает быть актуальной в совре-
менных социально-экономических и политических условиях. 

Просоциальная активность личности как проявление политического 
единства и совместного решения социально значимых проблем давно и 
широко исследуется как в России, так и за рубежом [1; 4]. Однако в 
доступной нам литературе не описана такая его составляющая, как 
совместная просоциальная деятельность, направленная на решение 
глобальных социально значимых проблем. 

Несмотря на обсуждение названной проблемы в философии, социо-
логии, психологии и педагогике, практические наработки в России в 
этой области в основном относятся к периоду становления новой совет-
ской педагогики (А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушин-
ский и др.) и педагогики периода расцвета социализма (И. П. Иванов, 
Ф. Я. Шапиро, А. В. Мудрик и др.). За рубежом, несмотря на негатив-
ную окраску понятия «коллективизм», интерес к нему не угасал как в 
XX в. (Х. Триандис, Г. Хофстейд и др.) [5; 8], так и в наше время  
(Д. Ньюман, Р. ЛеФевр) [6; 7] — правда, больше в сфере философии и 
культурологи. 

Явление просоциальной активности личности в группе можно на-
звать «социальное содействие». Социальное содействие — это инициа-
тивная, совместная, осознаваемая как ценность, систематическая, ре-
зультативная активность, направленная на общественные интересы — 
совершенствование общественных отношений и условий развития ци-
вилизации [3]. 

Под компетенцией в социальном содействии мы понимаем способ-
ность в ходе коллективных действий применять определенный круг 
знаний, систему умений, а также успешность действий на основе прак-
тического опыта в совершенствовании общественных отношений и ус-
ловий развития общества (цивилизации). 

Значение социального содействия, а следовательно, и компетенции 
в нем трудно переоценить в обществе, ищущем новые скрепляющие 
ценности и принципы и осознающем в качестве препятствий развития 
индивидуализм и потребительство. 

 
Цели и задачи 

 
Целью нашего исследования в 2012—2013 гг. было выявление 

уровня и особенностей компетенции в социальном содействии моло-
дых россиян. 
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В качестве задач были определены следующие. 
1. Оценить уровень сформированности компетенции в социальном 

содействии у молодежи. 
2. Выявить особенности структуры компетенции в социальном со-

действии у молодежи Калининградской области. 
3. Рассмотреть теоретические возможности связи особенностей ком-

петенции в социальном содействии молодежи Калининградской обла-
сти с геополитическими условиями региона. 
 

Методическое обеспечение 
 
Нами применялся метод тестирования в сочетании с интервью для 

глубинной интерпретации результатов. Использование данного комп-
лекта методик представляется нам целесообразным в эмпирическом 
исследовании, поскольку даёт полную картину компетенции молодежи 
в социальном содействии и стандартизированные данные, необходи-
мые для сравнения с помощью математических методов, а также позво-
ляет объяснить некоторые наиболее сложные для интерпретации ре-
зультаты. 

Для тестирования нами была использована методика КСС-100. 
В основе опросника лежат шкалы Р. Лайкерта для самооценки согласия 
респондента с предложенными положениями. Структура опросника 
совпадет со структурой компетенции в социальном содействии, разра-
ботанной одним из авторов статьи. Она включает восемь элементов 
(шкал): осведомленность о глобальных проблемах цивилизации, моти-
вы социального содействия, ценности-цели личности, опыт социаль-
ного содействия и его оценка, личностные особенности и амбициоз-
ность как потенциал активности, намерение и решимость к социально-
му содействию, а также направленность на партнерство в просоциаль-
ной деятельности. 

Уровни сформированности компонентов компетенции являются 
результатами стандартизации методики в 2012 г. [3]. 

Исследование проводилось индивидуально и в малых группах, в 
первой половине дня, в нормальных для выборки условиях. Несмотря 
на значительный объем опросника, проблем с проведением опроса не 
было. Ответы на вопросы респондентов сняли некоторые сложности в 
понимании способов заполнения разделов 1 и 2 методики. Время запол-
нения соответствовало требуемому и составляло до 30 минут. 

Формализированное интервью состояло из трех подготовленных 
вопросов и дополнительных наводящих вопросов, связанных с ответа-
ми респондента. Целью первых из них было уточнение понимания со-
держания методики, выявление отношения к социальному содействию 
как к поведению в современных условиях и конкретизация возможных 
проблем при работе с методикой. Последующие вопросы позволяли са-
мому респонденту увидеть противоречия и проанализировать получен-
ные результаты. При их анализе использовались возможности пакета 
обработки данных Microsoft Excel. 



 ä‡ÎËÌËÌ„ð‡‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ 

 120

 

Выборка исследования 
 
В исследовании приняли участие около 400 респондентов — юно-

ши и девушки 19—25 лет (М=19,5), проживающие как в городах, так и 
в сельской местности. Почти две трети респондентов — девушки. Не-
полное высшее образование имеют более 88 %. Исследование прово-
дилось в городах Калининград, Смоленск и Рязань с сентября 2012 по 
сентябрь 2014 г. При этом респонденты в Смоленске и Рязани рассмат-
ривались в качестве контрольной группы. 

Несмотря на гендерную смещенность, выборку можно считать репре-
зентативной для социальной группы учащейся молодежи (студенчество). 
 

Результаты исследования 
 
В ходе решения первой задачи были получены следующие данные. 
Уровень осведомленности о глобальных проблемах, которые могут 

негативно сказаться на развитии цивилизации, в целом низкий. В ос-
новном респонденты указывали экологические, экономические пробле-
мы, а также этнические и межкультурные конфликты. Практически не 
представлены в сознании молодежи проблемы, связанные с низкой лич-
ной эффективностью, индивидуализмом и отсутствием просоциальных 
жизненных целей. 

Почти все респонденты (более 95 %; здесь и далее при доверительной 
вероятности 99 % доверительный интервал ± 2,8 %) в качестве мотивов 
социального содействия видят социальные и познавательные мотивы. 

Жизненная цель у респондентов выражена, однако выявлены досто-
верные различия по этому показателю между мужчинами и женщина-
ми. У мужчин цель связана с решением глобальных проблем и часто 
рассматривается как основная (миссия). У женщин целеполагание бо-
лее рассеяно, связано с решением личных проблем и далеко не у всех 
выражено в качестве миссии. Как у мужчин, так и у женщин уровень 
целеполагания высокий, при этом оно направлено на достижения и из-
менения общества. 

Подавляющее большинство респондентов имеют незначительный 
опыт в социальном содействии, а удовлетворенность от него — невысо-
кую. Среди форм опыта преобладают общественная активность и защи-
та прав и свобод. 

Для респондентов свойственны: средний уровень социетизма; до-
статочно высокий уровень уверенности в своих силах; высокий уровень 
эмпатии и самостоятельности. Однако степень развития таких социаль-
но-психологических характеристик, как взаимное доверие, социальная 
ответственность и амбициозность, невысока. 

Предпочитаемая активность находится на уровне города или региона. 
Степень готовности к социальному содействию в целом высока. Ре-

спонденты положительно относятся к конкретному поведенческому 
акту, однако не чувствуют понимание и поддержку окружающих. 
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Уровень решимости реализовать намерение в целом также высок. 
У респондентов высока способность обращать внимание на других и 
видеть их проблемы, понимать ситуацию как критическую и требую-
щую вмешательства, однако они не всегда готовы взять на себя ответ-
ственность за помощь и содействие. Респонденты считают, что не об-
ладают специальными знаниями (опытом) для оказания помощи и не 
способны игнорировать возможные негативные последствия для себя. 

Нами ранее было выявлено [2], и данный опрос также показал, что у 
большинства (почти 70 %; доверительный интервал ± 6,8 %) существует 
противоречие в структуре готовности к социальному содействию и ре-
шимости на конкретный поступок. 

Применяемая методика дала слабо выраженное разделение выборки на 
респондентов с высокой направленностью на партнерство (около 60 %; до-
верительный интервал ± 7,1 %) и не имеющих такой направленности. 

 
Выводы и обсуждение результатов 

 
Общий показатель компетентности в социальном содействии у по-

ловины респондентов (53 %; доверительный интервал ± 7,4 %) опти-
мальный, неустойчивый. У 21 % (доверительный интервал ± 6 %) — 
продвинутый, устойчивый; и лишь у 17 % (доверительный интервал 
± 5,6 %) — высокий, направленный. Менее 10 % респондентов показали 
уровень очень высокий и акцентуированный, однако большая часть из 
них при интервью проявили себя как «желающие обратить на себя вни-
мание» или выделиться в группе. В результате менее 5 % респондентов 
соответствовали уровню «очень высокий и акцентуированный». Но 
именно эти представители молодежи, по отзывам преподавателей и 
коллег, действительно проявляли в очень высокой степени качества, за-
ложенные в основание идеи опросника. 

Как сказано выше, у значительной части респондентов проявляются 
пять противоречий. 

Первое отражено в низких показателях по шкале «Информирован-
ность о глобальных социальных проблемах», но высоких показателях 
при оценке значимости этих проблем. Это можно объяснить повышен-
ной эмоциональностью и стремлением дать социально одобряемый от-
вет при оценке проблем, которые достаточно часто обсуждаются в 
средствах массовой информации. С другой стороны, это может быть 
результатом воспитательного воздействия, вследствие которого у лич-
ности сформирована установка на положительную оценку просоциаль-
ных поступков. Однако в связи с низким уровнем информированности 
о проблемах эта установка остается нереализованной. 

Второе противоречие заключается в сочетании положительной мо-
тивации просоциальной активности и низкого уровня опыта такой дея-
тельности. В ходе интервью данное противоречие часто объяснялось 
отсутствием знаний о спектре возможной активности и условий для 
проявления желаний. С точки зрения результативности системы воспи-
тания такие итоги могут быть следствием ее теоретической направлен-
ности с небольшими возможностями реализации закладываемых цен-
ностей. 
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Третье противоречие обусловлено высокой степенью уверенности в 
своих силах, эмпатии и самостоятельности и одновременно низким 
уровнем взаимного доверия, социальной ответственности и амбициоз-
ности. Возможно, высокие показатели связаны со статусом респонден-
тов: все они — студенты вузов, причем получают профессии, связан-
ные с общением между людьми (педагоги, психологи, социологи). Низ-
кий уровень доверия можно объяснить некоторой профессиональной 
деформацией, связать с пониманием людей и возможностью манипуля-
ции ими в процессе общения, а также профессиональной готовностью к 
менеджменту в сфере образования или к психологической поддержке 
клиента. При этом низкие показатели по амбициозности и социальной 
ответственности можно считать недостатком в профессиональном вос-
питании. Молодежь с такими показателями достаточно исполнительна, 
но малоинициативна и не принимает на себя полной ответственности за 
результаты профессиональной деятельности. 

Четвертое противоречие имеет место в готовности к социальному 
содействию: респонденты положительно относятся к конкретному про-
явлению содействия, однако не чувствуют понимания и поддержки в 
социуме. Это резко снижает проявление просоциального поведения в 
реальности, в том числе в группе при решении глобальных социальных 
проблем. Причина этого скрыта, на наш взгляд, в продолжающем суще-
ствовать разрыве систем воспитания в государственных учреждениях и 
семье, в использовании подростками одновременно двух систем ценно-
стей: поощряемую и предлагаемую государством и реализуемую на 
практике в семье. 

Пятое противоречие частично связано с четвертым и находит свое 
отражение в решимости реализовать намерение быть активными: 
респонденты готовы к активности, но не готовы к ответственности и 
обращают значительное внимание на возможные негативные последст-
вия для себя. Именно преувеличение негативных последствий, ожида-
ние негативной реакции общества в целом и семьи в частности приво-
дят к снижению решимости в социальном содействии, социальному 
пессимизму. 

Повышенная направленность на партнерство может быть объяснена 
особенностями выборки — как возрастными особенностями, так и по-
стоянным взаимодействием, нахождением в учебных группах. 

Необходимо отметить, что ни у одного из испытуемых не был по-
лучен гармоничный профиль, что подчеркивает наличие противоречий 
в социальном содействии как цивилизационной компетенции. 

В ходе решения второй задачи нами были рассмотрены различия в 
выборках, обусловленные местом проживания — анклав Российской 
Федерации Калининградская область (первая группа респондентов) и 
основная территория России (вторая — контрольная — группа). 

Для выявления достоверных различий применялся t-критерий Сть-
юдента, так как распределение признака в выборке близко к нормаль-
ному (асимметричность незначительна, а эксцесс близок к 0). 

Нами не зафиксированы различия в степени мотивации, амбициоз-
ности, социальной ответственности. В готовности обеих групп домини-
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руют представления о легкости реализации просоциальных задач, а по 
шкале «решимость» очень близкие показатели у социальной наблюда-
тельности и социальной эмпатии. 

По уровню осведомленности о глобальных (цивилизационных) 
проблемах достоверных различий между группами не найдено (даже 
при p = 0,05). Но необходимо отметить: несмотря на то, что уровень ин-
формированности достоверно не отличался, спектр глобальных циви-
лизационных проблем, указанных калининградцами, был несколько 
шире. Молодежь Калининграда чаще называла проблемы, связанные с 
защитой прав и свобод, пассивностью и личностной эффективностью. 
В то время как представители контрольной группы чаще обращали вни-
мание на экологические проблемы, проблемы межкультурных конф-
ликтов и бедности. 

Нами были обнаружены достоверные различия (p = 0,01) в личност-
ных целях респондентов. Калининградская молодежь более ориентиро-
вана на одну глобальную цель в жизни, при этом у нее выше осознание 
собственной миссии, сильнее выражены направленность на совершен-
ствование мира и чувство гордости за собственные поступки. Эти пока-
затели нельзя назвать высокими, однако они достоверно превышают та-
кие же показатели молодежи контрольной группы. 

При p = 0,05 обнаружены различия в уровне опыта социального со-
действия и отношения к нему. У калининградцев он несколько выше. 
Среди форм опыта преобладают общественная активность и защита 
прав и свобод. 

Среди личностных особенностей калининградцев ярче выражены 
социетизм, уверенность в собственных силах, самостоятельность, вза-
имное доверие и направленность на партнерство. 

В шкалах готовности к социальному содействию и решимости реа-
лизовать намерения противоречия у молодежи Калининградской обла-
сти выражены менее сильно. При этом калининградцы больше чувству-
ют понимание и поддержку окружающих. Они чаще интерпретируют 
ситуацию как критическую и требующую вмешательства, однако, как и 
представители контрольной группы, не хотят брать на себя ответствен-
ность за помощь и содействие. 

Мы думаем, что выявленные сходства в результатах, показанных 
разными группами, в большой степени объясняются воздействием и 
ограничениями системы образования (содержанием учебных программ) 
и воспитания (направленностью на формируемые ценности — индиви-
дуальные и национальные). 

Выявленные же различия, по нашему мнению, связаны с геополити-
ческим положением Калининградской области. 

Эксклавный статус региона, его малые, по сравнению с общей тер-
риторией России, размеры, возможность посещения приграничных го-
сударств (Литвы, Польши) приводят к более широкой идентичности 
молодых калининградцев, что выражается в принятии глобальных про-
блем цивилизации и рассмотрении их как более близких. 

Окружение региона странами, подчеркивающими на политическом 
уровне свою независимость и принадлежность к иному геополитиче-
скому блоку, вызывает у населения склонность к формированию груп-
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пы «мы» в сравнении с группой «они», идейному единению и желание 
проявлять его в совместной деятельности. Это выражено в приоритетах 
регионального и глобального уровня активности у калининградской 
молодежи. В связи с малыми размерами области большинство социаль-
ных проектов — региональные, т. е. они охватывают всю ее террито-
рию и рассматриваются молодежью как близкие к глобальным. 

Надо отметить, что в связи с ограниченностью территории Кали-
нинградского региона все имеющиеся здесь социальные, экономиче-
ские и политические проблемы становятся более заметными, активнее 
комментируются в СМИ, что приводит к общему пониманию проблем 
и некоторому единству подходов к их решению. 

Результаты исследования позволяют предположить, что различия 
связаны именно с местом проживания респондентов. Полученные дан-
ные могут быть использованы при формировании молодежной полити-
ки на уровне региона и проведении воспитательной работы в учрежде-
ниях сферы образования. 
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The authors look at the concept of social facilitation as a possible component of 

Russian social consolidation in the course of social reforms. The article focuses on 
the results of an empirical study of the levels and characteristics of competence in 
social facilitation, which is here understood as the ability to apply certain know-
ledge and systems of skills and as a success rate of actions based on experience in 
improving the conditions of social development. The study was conducted in the Ka-
liningrad region in 2012—2013. The data was obtained through a survey of 400 res-
pondents using the authors’ methodology encompassing eight basic elements of 
competence and a structured interview aimed at a better understanding of the sub-
ject of the study and attitudes towards it. The data is compared against the results of 
a similar study in two regions of central Russia with similar conditions. 

The results suggest a disharmonic and inconsistent structure of competence in 
social facilitation, low motivation for social activity in youth, and a narrow range of 
ideas about possible areas of personal activities in the current conditions. Gender 
differences are identified in the level and structure of competence. 

The authors believe that certain differences in competence components identi-
fied through mathematical methods are determined by the geographical characteris-
tics of the Kaliningrad region — its exclave nature, a relatively small territory, and 
proximity to the EU countries. It is stressed that the regional conditions affecting 
motivation, forms and areas of activities, and structure of experience should be taken 
into account in selecting means and methods of organising youth activities. They can 
also serve as a basis for the regional youth policy. 

 
Key words: social facilitation, methodology, regional characteristics of compe-

tence in youth. 



 ä‡ÎËÌËÌ„ð‡‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸ 

 

 
References 

 
1. Goltsova, Т. V. 2004, Issledovanija prosocial'nogo povedenija detej v zaru-

bezhnoj psihologii [Studies prosocial behavior of children in foreign psychology], 
Aktual'nye problemy pedagogiki i psihologii [Actual problems of pedagogy and psy-
chology], Orel, p. 27—30. 

2. Toropov, P. V. 2013, Issledovanie ustanovki na social'noe sodejstvie: metody 
i metodiki [The study setting for social assistance: methods and techniques], So-
cial'noe sodejstvie: Opyt bez granic [Social assistance: Experience Without Borders], 
no. 1, Kaliningrad, p. 66—76. 

3. Toropov, P. V. 2012, Social'no-pravovaja kompetencija: podhody k izmere-
niju [Social and legal competence: approaches to measuring], Social'noe sodejstvie: 
Opyt bez granic [Social assistance: Experience Without Borders], no. 3, Kalinin-
grad, p. 59—63 

4. Hastings, P. D., Utendale, W. T., Sullivan, C. 2008, The Socialization of Pro-
social Development. In: Grusec, J. E., Joan E. Grusec and Paul D. Hastings, P. D. 
(eds.), Handbook of Socialization: Theory and Research. 

5. Hofstede, G. 1984, Culture’s consequences: International differences in work-
related values, Beverly Hills, CA, Sage Publications.  

6. LeFebvre, R., Franke, V. 2013, Culture Matters: Individualism vs. Collectivism 
in Conflict: Decision-Making, Societies, no. 3, p. 128—146. 

7. Newman Dwight G. Value Collectivism, Collective Rights, and Self-
Threatening Theory. University of Saskatchewan College of Law. September 15, 
2012. Oxford Journal of Legal Studies, Issue 1, 2013. 

8. Triandis, H. C., Bontempo, R., Villareal, M. J., Asai, M., Lucca, N. 1988, In-
dividualism and Collectivism: Cross-Cultural Perspectives on Self-Ingroup Relation-
ships, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 54, no. 2, p. 323—338. 
 

About the authors 
 
Dr Pavel Toropov, Associate Professor, Department of Psychology and Social 

Work, Institute of Social and Humanities Technology and Communication, Imman-
uel Kant Baltic Federal University, Russia. 

E-mail: toropov.pavel@gmail.com 
 
Prof Nadezhda Samsonova, Department of Theory and Methodology of Physi-

cal Education and Sport, Institute of Recreation, Tourism and Physical Education, 
Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia. 

E-mail: NSAMSONOVA@kantiana.ru 
 

 



Ä.  É. å‡Ì‡ÍÓ‚, ç.  ä. íÂðÂÌËÌ‡ 

 127

ùäéçéåàäé-ÉÖéÉêÄîàóÖëäàÖ  
àëëãÖÑéÇÄçàü 

 
 
 
УДК 911.3:911.7 

 
Этнокультурное многообразие Рос-

сии является не только важной состав-
ляющей ее исторического наследия, но и 
значимым ресурсом развития страны. 
Тем не менее ряд этносов сейчас нахо-
дится под угрозой исчезновения. Цель 
исследования — изучение влияния дина-
мики государственных и администра-
тивных границ на территориальное и 
связанное с ним демографическое раз-
витие малочисленных этносов. В каче-
стве примера в статье рассмотрены 
три прибалтийско-финских народа, про-
живающих в северо-западной части 
России и ныне разделенных границами 
разного уровня: карелы (Финляндия, Рес-
публика Карелия, Ленинградская и Твер-
ская области), вепсы (Республика Каре-
лия, Ленинградская и Вологодская обла-
сти) и сету (Эстония и Псковская об-
ласть). Проведенный анализ опирается 
на картографические и статистико-де-
мографические материалы, а также на 
итоги комплексной экспедиции, состо-
явшейся летом 2014 г. в Печорском рай-
оне Псковской области. Результаты ис-
следования свидетельствуют об ускоре-
нии ассимиляции народов, оказавшихся 
разобщенными как по причине миграции, 
так и вследствие разделения их этниче-
ской территории политическими грани-
цами. Итоги исследования позволяют 
дать ряд рекомендаций и скорректиро-
вать направленность мероприятий по 
сохранению языка и культуры малочис-
ленных народов Северо-Западной России. 

 
Ключевые слова: этническая терри-

тория, миграция, границы, карелы, веп-
сы, сету 
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Изучение территориального развития малочисленных этносов — 
достаточно важная научная задача, нацеленная на понимание механиз-
мов этнического развития и напрямую связанная с проблемой сохране-
ния этнокультурного разнообразия России. Сравнительно недавно в 
географической науке появилось понятие «географически (территори-
ально) разобщенный этнос». К категории разобщенных этносов отно-
сятся те, у которых по какой-либо причине связи между их частями 
сильно ослаблены, и этническое развитие этих частей идет относитель-
но автономно [1]. 

Разобщенность этносов может возникать как по причине миграции 
представителей этноса и формирования на новом месте нескольких 
сравнительно обособленных субэтносов, так и вследствие разделения 
этноса на части государственными и административными границами. 
Во втором случае этнос остается на своей этнической территории, но 
этнокультурное развитие его частей, оказавшихся по разные стороны 
границы, идет по-разному в зависимости от ряда факторов. 

Историческая судьба рассмотренных нами ниже прибалтийско-фин-
ских народов, проживающих на севере Европейской России (карел, 
вепсов и сету), сложилась таким образом, что территория их расселения 
оказалась разделенной границами разного уровня. В итоге внутри тер-
риторий расселения народов образовались относительно обособленные 
ареалы. Следствием географической разобщенности этих этносов стало 
формирование внутри них субэтносов, некоторые из которых теперь 
находятся под угрозой исчезновения. 

Карелы относятся к северной группе прибалтийско-финских наро-
дов и родственны по языку соседним финнам. Верующие карелы, в от-
личие от финнов, принявших в шведский период своей истории люте-
ранство, исповедуют православие. 

Существует множество вариантов самоназвания карел: карьялайзет 
(общее), карьялани (в Карелии; соответствует носителям основного диа-
лекта карельского языка, наиболее близкого к финскому языку), лингви-
ляйне, ливвикёй (близ Ладожского озера; соответствует носителям ливви-
ковского диалекта карельского языка), лююдилайне, лююдикёй (близ 
Онежского озера; соответствует носителям людиковского диалекта) [1]. 

Численность карел в России, согласно переписи населения 2010 г., 
составляет 60,8 тыс. [4], три четверти из них (45,6 тыс.) проживает в 
Республике Карелия. Кроме того, большая группа карел (7,4 тыс., или 
12 % карел России) живет в Тверской области. Здесь они называют себя 
«тверскими карелами» (tverin karielazet). 

Карелы сформировались в первой половине I тысячелетия н. э. на 
основе аборигенного населения юга современной Карелии и юго-восто-
ка Финляндии. «Корела» русских летописей к IX в. заселяла северное и 
северо-западное побережье Ладожского озера (Карельский перешеек) 
[5]. На рубеже I—II тысячелетий н. э. происходило интенсивное взаи-
модействие карельских и финских племен на юго-востоке современной 
Финляндии. Именно в это время от карел отделилось племя ижора, что 
рассматривается как факт наличия к тому времени карельского пле-
менного объединения [6]. 
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В ходе своего расселения в восточном направлении карелы смеша-
лись с предками вепсов (племенами веси). В наше время на северо-
восточном побережье Ладожского озера и на Олонецком перешейке 
распространен ливвиковский диалект карельского языка, образовав-
шийся в результате вепсско-карельского контакта. Карелы, проживаю-
щие к западу от Онежского озера, говорят на людиковском диалекте 
(рис. 1). Многие исследователи считают, что этот диалект также имеет 
вепсскую основу. 

 

 
 

Рис. 1. Ареалы расселения карел в середине XIX в. и диалектные группы карел  
в современной Республике Карелия [14; 16] 

 
В ходе миграции на север карелы в XI—XII вв. освоили восточную 

часть современной Финляндии и западную часть Карелии. Позже они 
продвинулись еще дальше на север, где частично смешались с саамами. 
Аргумент в подтверждение этого контакта — наличие лапоноидной 
примеси в антропологическом облике северных карел [5]. 

В начале XII в. карелы упоминаются как подданные Новгородской 
республики. С этого времени карелы стали выступать в качестве само-
стоятельной этнической общности со своей оригинальной, ярко выра-
женной материальной и духовной культурой [6]. 
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В 1323 г. между Швецией и Новгородской республикой был заклю-
чен Ореховецкий мирный договор, который определил границу, рассе-
кающую почти поровну современную территорию Финляндии — от 
устья Невы на юге до Ботнического залива на севере. Лишь в 1595 г., 
после заключения Тявзинского мирного договора со Швецией, граница 
была определена в таком виде, который примерно соответствует со-
временной государственной границе между Финляндией и Россией 
[12]. Как мы видим на картосхеме, составленной в середине XIX в. 
П. Кеппеном [16] (рис. 1), почти все территории, расположенные к вос-
току от границы, разделявшей вплоть до конца XVI в. владения Шве-
ции и Новгорода (в дальнейшем — Московского государства), относят-
ся к ареалу расселения карел. 

В восточной части Финляндии проживает достаточно много потом-
ков карел, которые участвовали в формировании финской нации. Но 
достоверно определить их численность сейчас нет возможности, так 
как большинство из них считаются финнами. По оценкам, число по-
томков карел в Финляндии может быть от 550 тыс. [1] до 2 млн человек 
[21]. 

В ХVII в. карельская этническая территория распалась на два круп-
ных обособленных ареала. Это произошло после заключения Столбов-
ского мира (1617), по которому Карельский уезд перешел в шведское 
владение. Жители, оказавшиеся под властью другого государства, ста-
ли подвергаться религиозному и экономическому давлению. Неприятие 
лютеранской веры и высокие налоги вынудили карел начать массовое 
переселение вглубь России. 

По оценкам историков, в конце XVI в. общая численность карел  
(в том числе на землях шведской Финляндии) составляла около 60 тыс.  
В XVII в. до 50 тыс. карел снялись со своих исконных карельских зе-
мель, причем от 30 до 40 тыс. обосновались в глубинных районах Рос-
сии [1]. Около 30 тыс. карел переселились на новгородские и тверские 
земли. В Карельском уезде, отошедшем к Швеции, осталось менее 5 тыс. 
православных карел [2]. 

Начиная с XVII в. тверские карелы стали основной частью карель-
ского этноса, вплоть до середины ХХ в. численно превосходящей со-
племенников, проживающих в Карелии. Но именно эта группа карел в 
ХХ столетии больше других подверглась ассимиляции. Если числен-
ность карел, проживающих на территории современной Карелии, 
уменьшилась с 1936 по 2010 г. в 2,4 раза (со 108,6 тыс. до 45,6 тыс.), то 
количество тверских карел с 1926 по 2010 г. сократилось в 19 раз  
(со 140,6 тыс. до 7,4 тыс.) [1; 4] (рис. 2). 

Территория расселения карел в современной Тверской области на-
зывается Тверской Карелией. Карелы обосновались здесь на землях, 
оставленных русским населением в конце XVI — начале XVII в., т. е. в 
период Смуты и польско-литовской интервенции. Поэтому ареалы рас-
селения карел здесь оказались отодвинутыми от крупных рек и торго-
вых трактов (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика численности карел в Российской империи, СССР  
и Российской Федерации с 1835 по 2010 г. [1, с. 10; 4] 

 
 

 
 

Рис. 3. Ареалы расселения тверских карел и границы  
Карельского национального округа (1937—1939 гг.) [1, с. 15] 
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В 1937—1939 гг. в Калининской области существовал Карельский 
национальный округ, в котором проводилась большая работа по разви-
тию карельского языка. Но в настоящее время субэтнос тверских карел 
находится под угрозой исчезновения. Будущее Тверской Карелии в 
значительной степени зависит от успешности политики по сохранению 
здесь карельского языка и культуры [1]. 

Таким образом, в настоящее время в границах Республики Карелия 
четко выделяется три субэтноса карел: собственно карелы, компактно 
проживающие в западной части республики севернее р. Суна; карелы-
ливвики, живущие у восточного побережья Ладожского озера и частич-
но в глубине Олонецкого перешейка; карелы-людики, расселенные уз-
кой полосой к востоку от ареала ливвиков, ближе к Онежскому озеру. 
При этом ареал расселения карел в Республике Карелия фактически 
распался на две части — северную (здесь проживают карелы, говоря-
щие на диалектах, близких к финскому языку) и южную (ареал рассе-
ления ливвиков и людиков, сформировавшихся в результате смешения 
с вепсами). Северную часть республики традиционно называют Бело-
морской Карелией, южную — Олонецкой Карелией. 

Вне Республики Карелия выделяются еще два субэтноса карел: 
тверские, или верхневолжские, карелы (проживающие преимущест-
венно в Лихославльском, Спировском, Рамешковском и Максатихин-
ском районах Тверской области) и тихвинские карелы (сейчас сконцен-
трированные в Климовской волости Ленинградской области) [1]. Не-
смотря на то что ранее в результате миграции в Верхневолжье и на 
Валдай здесь обосновалась основная часть карельского этноса, именно 
на этих землях в последующем карелы подверглись наибольшей асси-
миляции. Сейчас их численность уже в 6 раз меньше, чем карел в Рес-
публике Карелия, хотя еще век назад они в полтора раза превосходили 
число карел, оставшихся на своей исторической родине. 

Вепсы, как и карелы, относятся к северной группе прибалтийско-
финских народов. В 2006 г. вепсы были включены в список коренных 
малочисленных народов России. Перепись населения 2010 г. зарегист-
рировала около 6 тыс. вепсов [4]. Более века назад, по результатам пе-
реписи населения 1897 г., вепсов (тогда называемых чудью) насчиты-
валось свыше 25 тыс. человек. То есть в течение ХХ — начала XXI в. 
численность вепсов сократилась более чем в четыре раза. Ныне вепсы 
используют разные самоназвания: вепслайсет, бепся, вепсь, вепся, лю-
диникад, тягалажет [11]. 

Историческая вепсская территория, согласно исследованиям И. И. Мул-
лонен [10], охватывает земли вокруг Онежского озера, вплоть до Выго-
зера на севере, Ладоги — на западе, озер Белого и Лачи — на юго-вос-
токе (рис. 4). В Средние века территории вепсов (тогда называемых 
славянами весью) были включены в состав Новгородской республики. 
В последующем началось сокращение земель вепсов на юге из-за рас-
селения здесь русских колонистов. 
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Рис. 4. Историческая территория вепсов и ареалы их расселения  
в середине XIX в. [10; 16] 

 
Двигаясь на север, вепсы смешивались с карельскими племенами, в 

результате чего сформировались два субэтноса карел, говорящих на 
диалектах, близких к вепсскому языку, — ливвики и людики. Вепсы, 
осевшие на западном побережье Онежского озера, создали отдельную 
группу (онежских, или северных, вепсов), сохранившуюся до наших 
дней. Северные вепсы были отделены от средних и южных вепсов рус-
скими колонистами, обосновавшимися в долине р. Свирь [10]. В ре-
зультате этого вепсов можно рассматривать сейчас как еще один при-
мер разобщенных этносов. 

Уже в середине XIX в. территория расселения вепсов (тогда назы-
ваемых чудью) была разделена на несколько ареалов [16]. Во-первых, 
вепсы проживали в двух губерниях — Олонецкой и Новгородской. Гу-
бернская граница рассекала вепсскую этническую территорию на две 
крупных части — северную и южную. Но и каждая из этих частей вклю-
чала обособленные ареалы: два достаточно изолированных — на севере 
(в Олонецкой губернии) и три относительно обособленных — на юге (в 
Новгородской губернии). Длительный период территориальной и адми-
нистративной разобщенности сказался на современной диалектной 
дифференциации вепсов и разделении их на ряд групп. 
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Современная территория расселения вепсов стала результатом ее 
поэтапного сокращения, вызванного обрусением вепсских поселений 
[10]. Первый район концентрации вепсов расположен в южной части 
Республики Карелия, на побережье Онежского озера (3,4 тыс. человек). 
Земли, расположенные в Западном Прионежье и заселенные преимуще-
ственно вепсами, включены в состав Карелии еще в 1924 г. [17]. В 1994 г. 
была образована Вепсская национальная волость на территории При-
онежского района Карелии, но с начала 2006 г. она была упразднена. 

Вторая по численности группа вепсов проживает на востоке Ленин-
градской области (около 1,4 тыс.); третья небольшая группа сохраняет-
ся в Вологодской области (примерно 400 человек) [4]. Две эти группы 
вепсов составляют формально единый ареал, расположенный на грани-
це четырех районов двух областей (Подпорожского, Тихвинского и 
Бокситогорского районов Ленинградской области и Бабаевского района 
Вологодской области). Хотя внутри этого ареала в наше время сущест-
вуют заметные разрывы (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Современные вепсские поселения в Республике Карелия,  
Ленинградской и Вологодской областях [15; 18] 
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По названию бывших административных районов, а также рек и 
озер, вепсы делятся сейчас на шесть групп: шелтозерские (прионеж-
ские) в Республике Карелия, винницкие (оятские), ефимовские и шуго-
зерские в Ленинградской области, шимозерские и белозерские в Воло-
годской области [11]. В соответствии с тремя основными диалектами 
вепсского языка прионежских вепсов также называют северными, ефимов-
ских — южными, все остальные группы относят к средним вепсам [3]. 

Сету — малочисленный прибалтийско-финский народ, сформиро-
вавшийся к началу ХХ в. на территории Псковской губернии Россий-
ской империи. С 1945 г. сету, рассматриваемые в то время как этногра-
фическая группа эстонцев, были разделены республиканской границей 
между Россией и Эстонией, превратившейся с 1991 г. в государствен-
ную границу. Самоназвание народа — сето. Русское население в про-
шлом называло их полуверцами, псковской чудью, псковскими эстон-
цами, сетукезами [9; 13]. 

В России сету проживают в Печорском районе Псковской области. 
Впервые они были обозначены в итогах Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г., но и там сету рассматривались как особая группа эстон-
ского населения. В 2010 г. сету (сето) включены в перечень малочис-
ленных народов России [7]. В ходе переписи 2010 г. сету/сето назвали 
себя 117 жителей Печорского района [4], что несколько меньше реаль-
ного их количества в связи с сохраняющейся традицией идентифици-
ровать себя как «эстонцы». Согласно итогам экспедиции, организован-
ной летом 2014 г. кафедрой географии Псковского государственного 
университета при финансовой поддержке Русского географического об-
щества, численность сету в Печорском районе составляет около 200 че-
ловек, в том числе 140 — в сельской местности. 

В Эстонии сету проживают на восточных окраинах уездов Вырумаа 
и Пылвамаа, которые до 1920 г. вместе с территорией современного 
Печорского района были частью Псковской губернии. Ныне эти терри-
тории по обе стороны от государственной границы составляют истори-
ко-географическую область Сетумаа (или Сетомаа, то есть «земля се-
ту/сето»). Общую численность сету в границах данной историко-
географической области можно оценить примерно в 2 тыс. человек. 

Эстонские лингвисты рассматривают сетуский язык в качестве од-
ного из говоров выруского диалекта южноэстонского языка, ныне фак-
тически исчезнувшего в самой Эстонии. Сами же сету считают свой 
язык самостоятельным. В отличие от соседних эстонцев, принявших 
сначала католичество, а затем лютеранство, сету были обращены в 
XV—XVI вв. в православие. При этом в сетуской культуре можно най-
ти как древнейшие (дохристианские) черты, так и заимствования из 
культуры соседних народов, особенно русских [9]. 

В 1920 г. по Юрьевскому (Тартускому) договору Печорский край — 
родина сету — отошел к Эстонии. Это произошло несмотря на то, что 
русские составляли здесь около 65 %, а сету — только 25 %. На данной 
территории был организован уезд Петсеримаа с центром в Печорах (по-эс-
тонски — Петсери) [8]. 
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В 1944 г. только что образованной Псковской области было воз-
вращено примерно 60 % территорий, присоединенных к Эстонии в 1920 г. 
На этих землях в 1945 г. организован Печорский район [9]. При этом в 
Эстонии остались западные окраины Печорского края. В итоге тради-
ционный ареал расселения сету оказался разделенным между Эстонией 
и Россией (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Ареалы расселения сету в 1890 г. [20, с. 285] и 1936 г. [19] 
 
Уменьшение численности сету в Печорском районе началось с се-

редины ХХ в., то есть почти сразу после возвращения этих земель Рос-
сии. Это было связано в первую очередь с оттоком сетуской молодежи, 
предпочитавшей получать высшее и среднее специальное образование 
на эстонском языке в учебных заведениях Эстонии. Во второй полови-
не XX в. ареал расселения сету в Печорском районе постоянно сжимал-
ся. Территория расселения сету стала представлять собой ряд разо-
рванных «островков» преимущественно в центральной части района. 
Основная же масса сету сейчас проживает в эстонской части Сетумаа. 

Несколько более устойчивыми первоначально были сетуские посе-
ления, расположенные вблизи границы с Эстонией. Однако после рас-
пада Советского Союза и установления государственной границы с Эс-
тонией эти поселения стали быстро исчезать и в непосредственной бли-
зости от границы. К примеру, при проведении нами этнодемографиче-
ских исследований в 1999 г. сету удалось обнаружить лишь в 50 насе-
ленных пунктах [8]. По результатам нашей экспедиции, состоявшейся в 
2014 г., количество сельских населенных пунктов, где проживают сету, 
сократилось еще значительнее — до 36 (рис. 7). 
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Рис. 7. Изменение ареала расселения сету в ХХ — начале XXI в.  
(составлено авторами) 

 
В среднем на одно поселение, где проживали сету в 2014 г., прихо-

дилось четыре представителя данного народа. Для сравнения отметим, 
что в 1945 г. средняя людность сетуских деревень составляла 45 чело-
век. То есть за последние 70 лет средняя людность сетуских поселений 
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в Печорском районе уменьшилась десятикратно. Сельские поселения, 
где были выявлены сету в ходе экспедиции 2014 г., уже нельзя назы-
вать собственно сетускими, так как в них (за исключением нескольких 
хуторов) живет в основном русское население. Основная тенденция в 
изменении расселения сету в Печорском районе, наметившаяся в нача-
ле XXI в., — концентрация сету в относительно крупных сельских по-
селениях, преимущественно в волостных центрах. 

Сравнение динамики численности сету в российской и эстонской 
частях Сетумаа свидетельствует о катастрофическом сокращении пред-
ставителей этого народа на территории России. Если в 1945 г., когда 
Сетумаа была поделена между Россией и Эстонией, численность сету 
по обе стороны границы было приблизительно одинаковым — по 6 тыс. 
человек [8], — то к настоящему времени их число в Эстонии уменьши-
лось примерно в 3—4 раза, а в Печорском районе Псковской области — 
почти в 30 раз. Главной причиной резкого сокращения печорских сету 
стал их миграционный отток в Эстонию. Большой отток наблюдался 
как в советское время (преимущественно в 1950—1970-е гг.), так и в 
постсоветский период (особенно в период с 1993 по 2005 г.). 

Таким образом, в течение второй половины ХХ  и начале XXI в. 
фактически произошло «растворение» традиционного ареала расселе-
ния сету Печорского района. Вместо единого ареала их расселения сей-
час можно говорить только о нескольких «островках» вокруг относи-
тельно крупных сельских поселений, являющихся центрами притяже-
ния сету среднего и молодого возраста. Несмотря на то что в этих посе-
лениях сейчас преобладают русские жители, здесь сету имеют возмож-
ность сохранить свою этническую идентичность (в отличие от мигран-
тов, переехавших в Эстонию или крупные города России). В большин-
стве же «сетуских» поселений проживает по 1—2 представителя данно-
го народа, чаще пенсионного возраста. Поэтому в ближайшем будущем 
в Печорском районе можно прогнозировать дальнейшее уменьшение 
числа поселений, где проживают сету. 

Выводы. Одним из направлений изучения малочисленных народов 
России может стать сравнение их территориальной и демографической 
динамики. В частности, наиболее критической демографической ситуа-
цией характеризуются этносы, географическая разобщенность которых 
привела к формированию субэтносов на территориях, оказавшихся в 
относительной изоляции от основных этнических массивов. Как мы по-
казали на примере карел, вепсов и сету, причиной разобщенности этно-
сов может быть как масштабное переселение, так и наличие государст-
венных или административных рубежей, которые разделяют лишь фор-
мально единые этнические массивы. 

Для предотвращения исчезновения малых народов необходима ак-
тивизация мероприятий, нацеленных на сохранение их языка и культу-
ры. Причем центры этой работы должны быть перенесены в относи-
тельно крупные, в том числе городские, поселения, концентрирующие 
более молодых представителей малочисленных этносов.  
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Исследование выполнено в рамках проекта «Экспедиция по изучению эт-
нографических особенностей и культурно-исторического наследия западного 
порубежья Псковской области» (грант Русского географического общества, 
договор №06/2014-Н1). 
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Ethnocultural diversity of the Russian Federation is not only an important com-

ponent of its historical heritage but also a significant resource for development. 
However, a number of ethnic groups are on the brink of extinction. The aim of this 
study is to investigate the impact of changes in state and administrative borders on 
the territorial and demographic development of small ethnic groups. The article 
analyses the case of three Baltic Finnish peoples living in the Russian North-West 
and divided by borders of different levels: Karelians (Finland, the Republic of Kare-
lia, and the Leningrad and Tver regions), Vepsians (the Republic of Karelia and the 
Leningrad and Vologda regions), and Setos (Estonia and the Pskov region). The 
analysis is based on the cartographic and statistical demographic data, as well as 
the results of a complex expedition made in summer 2014 in the Pechory district of 
the Pskov region. The results of the study show that the assimilation of peoples di-
vided as a result of migration and division of their ethnic territory by political bor-
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ders takes place at an accelerated rate. The study makes it possible to formulate cer-
tain recommendations and improve the measures to maintain the language and cul-
ture of ethnic minorities of the Russian North-West. 

 
Key words: ethnic territory, migration, Karelians, Vepsians. Setos. 
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УДК 332.122.62 (470.2) 

 
Анализируются проблемы усиления 

прстранственной поляризации в систе-
мах расселения Ленинградской, Новго-
родской и Псковской областей на совре-
менном этапе. Рассматривается влия-
ние уровня развития и размещения про-
изводительных сил на демографические 
процессы и тенденции трансформации 
системы расселения населения. На осно-
ве анализа отраслевой структуры эко-
номики и тенденций демографического 
развития предложена функциональная 
типология городских и сельских поселе-
ний. Показано несоответствие сложив-
шихся территориальных систем рассе-
ления экономическим и демографиче-
ским тенденциям регионального разви-
тия. Сглаживание пространственной 
неоднородности на региональном уровне 
предлагается рассматривать с позиции 
повышения устойчивости районных си-
стем расселения и усиления организаци-
онно-хозяйственных связей между го-
родскими и сельскими поселениями. Вы-
работаны рекомендации, направленные 
на снижение пространственной диффе-
ренциации территории и формирование 
сбалансированного развития региональ-
ных систем расселения. 

 
Ключевые слова: Северо-Западный 

экономический район, пространственное 
развитие, поляризация, региональные 
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В современных экономических и 

экономико-географических исследо-
ваниях особенности пространствен-
ного развития играют все более зна-
чимую роль в изучении социально-
экономического развития террито-
рий разного таксонометрического 
ранга. В период становления рыноч-
ной экономики в России проблемы 
функционирования и развития тер-
риторий имели важное значение для 
будущего социально-экономическо-
го благополучия страны. В «Концеп-
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ции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 го-
да» приоритетным направлением в решении проблем пространствен-
ного развития названо создание «зон опережающего развития» и «точек 
роста» — с целью повышения уровня социально-экономического раз-
вития и формирования сбалансированных систем расселения на регио-
нальном уровне [6]. 

Таким образом, в условиях перехода страны от политики выравни-
вания к принципам «сфокусированного» социально-экономического 
развития тенденции трансформации систем расселения как целостной 
территориальной структуры стали во многом зависеть от особенностей 
развития и размещения производительных сил. В России зоны опере-
жающего развития предусматриваются в центрах регионов, здесь же 
концентрируются основные ресурсы: экономически активное населе-
ние, финансы и инвестиции, инфраструктура, — что ставит в затрудни-
тельное (если не сказать катастрофическое) положение остальную тер-
риторию страны, особенно моногорода и сельские территории [14]. Та-
кие утверждения обусловливают значимость рассмотрения тенденций 
развития и трансформации не только региональных систем расселения, 
но и пространственных процессов и явлений, протекающих на уровне 
муниципальных образований. 

В советский период видными отечественными экономикогеографа-
ми были сформулированы основные теоретико-методологические и ме-
тодические основы районной планировки, которые остаются базисом 
для современных исследований пространственного развития [7; 8; 10; 
13]. В классическом определении Э. Б. Алаева системой расселения на-
зывается территориальное сочетание поселений, между которыми су-
ществуют относительно четкое распределение функций (или взаимный 
обмен ими), а также производственные и социальные связи [1]. При 
этом основой территориальной организации населения на региональ-
ном уровне выступает опорный каркас расселения, который включает в 
себя сети наиболее крупных городских поселений. Формирование 
опорного каркаса расселения происходит под влиянием концентрации 
населения и производства, а также уровня развития социальной и 
транспортной и инженерной инфраструктуры [15]. 

Наиболее крупные города (как правило, областные столицы) высту-
пают центрами экономической активности в регионах — благодаря до-
статочному инвестиционно-промышленному потенциалу и развитой 
транспортной и инженерной инфраструктуре. Влияние таких городов 
на социально-экономическое развитие постепенно снижается в направ-
лении «центр — периферия», что приводит к формированию сильных 
пространственных разрывов как между регионами, так и внутри них. 
В сложившейся ситуации на пространственное развитие внутренних 
административных центров (малых и средних городов), которые также 
являются элементами региональной системы расселения, влияют нега-
тивные процессы трансформации, способствующие снижению устой-
чивости этих элементов и ухудшению демографической обстановки в 
них. Наряду с ведущей ролью промышленного производства, развитие 
и оптимизация социальной, транспортной и инженерной инфраструкту-
ры способны формировать более интенсивные социально-экономиче-
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ские связи, которые могут служить базисом для определения границ 
влияния городских и сельских населенных пунктов и дать представле-
ние о степени их развития. 

Южные регионы СЗФО (в числе которых Ленинградская, Новго-
родская и Псковская области), обладающие выгодным экономико-геогра-
фическим положением, благоприятными природными условиями, ре-
сурсом рабочей силы и высоким уровнем развития инфраструктуры, име-
ют достаточные возможности для повышения эффективности экономи-
ческой деятельности и улучшения социально-экономического положения 
[9]. За 2002—2012 гг. в исследуемых регионах Северо-Западного экономи-
ческого района произошли существенные изменения в территориальной 
организации населения. При этом урабанизационные процессы — при об-
щей направленности снижения доли населения в сельской местности и 
роста численности жителей в наиболее крупных городах — происходили в 
регионах с разной степенью интенсивности и территориальной неоднород-
ности. Таким образом, при рассмотрении пространственного развития 
внутри региона ключевыми индикаторами этого процесса должны высту-
пать сложившаяся отраслевая структура экономики, а также степень ус-
тойчивости районных систем расселения, играющих роль субцентров в ре-
гиональной территориальной организации населения. 

Цель данного исследования — анализ особенностей развития и 
трансформации региональных систем расселения и выявление степени 
их взаимосвязи с территориальной организацией производительных 
сил. Для ее реализации предлагается решить следующие задачи. 

1. Рассмотреть особенности развития и размещения промышленно-
го производства в городских и сельских поселениях. 

2. Оценить отраслевую структуру экономики и определить основ-
ные функциональные типы поселений. 

3. Определить направления развития и тенденции демографических 
процессов, происшедших за 2002—2012 гг. 

4. Выявить основные проблемы, формирующие диспропорции про-
странственного развития на современном этапе. 

5. Выработать рекомендации с целью снижения пространственной не-
однородности и формирования сбалансированного развития территорий. 

Информационная база исследования была сформирована на основе 
официальных источников статистической информации, включая базы дан-
ных Росстата, Петростата, Новгородстата, Псковстата, а также материалы, 
представленные в инвестиционных паспортах муниципальных районов. 

Методологическая и методическая база исследования уровня эко-
номического развития (Iэк) муниципальных районов (см. табл. 2) под-
робно описана в статье, опубликованной автором ранее [12]. Цифрами в 
таблице 2 обозначен уровень экономического развития муниципального 
района: I — высокий, II — выше среднего, III — средний, IV — ниже 
среднего, V — низкий. В результате исследования отмечаются нараста-
ющие тенденции пространственной поляризации экономического разви-
тия, которые выражаются в концентрации инвестиционного, производст-
венного и трудового потенциала, прежде всего в пригородных зонах, а 
также в старопромышленных районах, представленных традиционными 
отраслями промышленного производства. К перспективным территори-
ям Ленинградской области, обладающим высоким уровнем экономиче-
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ского развития, относятся районы, входящие в первый (г. Сосновый Бор, 
Ломоносовский, Кировский, Всеволожский) и второй (Гатчинский, Тос-
ненский) пояс Санкт-Петербургской агломерации, районы с развиваю-
щимся портовым хозяйством и близостью к международным транспорт-
ным коридорам (Кингисеппский, Выборгский), а также старопромыш-
ленные районы (Киришский, Тихвинский, Волховский). 

В Новгородской области территориальная дифференциация эконо-
мического развития выглядит более дисперсной. К ключевым террито-
риям, обладающим достаточным потенциалом для экономического ро-
ста и сбалансированного развития региона в целом, следует отнести: 
областной центр (Великий Новгород) и Новгородский район, а также 
районы промышленного освоения в отраслях машиностроения (Старо-
русский), деревообработки (Чудовский, Маловишерский) и производ-
стве огнеупоров и строительных материалов (Боровичский). 

В Псковской области к перспективным территориям можно отнести 
региональные «полюса роста»: города Псков, Великие Луки и Островский 
район, специализирующийся на продукции машиностроения. При этом 29 
из 46 муниципальных районов Новгородской и Псковской областей отно-
сятся к типам с достаточно низким и низким уровнем экономического раз-
вития, что позволяет говорить о необходимости прикладного исследова-
ния территориальной организации промышленности в совокупности с со-
временными тенденциями демографического развития [12]. 

При рассмотрении крупнейших городов нужно отметить, что Ле-
нинградская область имеет более мощный опорный каркас городского 
и сельского расселения в сравнении с другими регионами (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Сравнительная характеристика индикаторов развития систем  
расселения Ленинградской, Новгородской и Псковской областей в 2011 г. 

 

Область Индикатор  
развития системы  

расселения  
(количество,  

доля населения)  

Ленинградская Новгородская Псковская 

Города с наиболь-
шей долей населе-
ния 

Более 50 тыс. чел.:
6—43,7 % (); 

20—50 тыс. чел.: 
11—38,8 % () 

Более 50 тыс. чел.:
2—69,7 % (); 

10—20 тыс. чел.:  
6—21,3 %,() 

Более 50 тыс. чел.: 
2—74,3 % ();  

10—20 тыс. чел.:  
3—9,0 %() 

ПГТ с наибольшей 
долей населения  

5—10 тыс. чел.:  
11—42,4 %();  

более 10 тыс. чел.: 
4—25,4 %() 

5—10 тыс. чел.:  
6—74,3 %();  
3—5 тыс. чел.:  
2—14,1 % () 

5—10 тыс. чел.:  
3—38,4 %();  
3—5 тыс. чел.:  
5—36,0 % () 

СНП с наибольшей 
долей населения  

500—2000 чел.:  
205—38,0 % ();  
2—5 тыс. чел.:  
52—25,5 %() 

100—1000 чел.:  
300—44,6 %();  
более 1000 чел.:  
36—34,2 %() 

201—500 чел.:  
158—13,8 %();  

1—25 чел.:  
5267—19,6 %() 

 

Условные обозначения:  — увеличение или снижение доли населения в 
категориях людности за 2002—2011 гг. 

 

Составлено автором по [2]. 
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При общей концентрации городского населения в городах более 50 тыс. 
человек, центрами второго порядка в Ленинградской области при об-
щей положительной динамике роста являются города с численностью 
жителей 20—50 тыс. человек, а в Новгородской и Псковской областях — 
10—20 тыс. человек, при этом в данных городах наблюдается сокраще-
ние численности населения. 

Территориальная организация населения в поселках городского ти-
па в Ленинградской области представлена 11 населенными пунктами, 
где проживают от 5 до 10 тыс. человек, в Новгородской области таких 
поселков всего 6, а в Псковской их число сократилось до 3. Наиболь-
шая доля крупных сельских поселений сосредоточена в Ленинградской 
области, а самые мелкоселенные сельские населенные пункты распо-
ложены в Псковской области. Снижение устойчивости сельских посе-
лений наиболее крупных категорий людности происходит в Новгород-
ской и Псковской областях. 

В настоящее время на территории Северо-Западного экономическо-
го района ведущими центрами экономической активности выступают 
областные центры Великий Новгород и Псков, которые концентрируют 
в себе основной промышленный потенциал и обладают развитыми ад-
министративно-хозяйственными и индустриально-транспортными функ-
циями (табл. 2). При этом позитивные тенденции естественного движе-
ния населения и положительное сальдо миграции обусловили незначи-
тельный рост численности населения в этих городах. Для двуцентрич-
ной системы расселения Псковской области г. Великие Луки выступает 
южным многофункциональным центром экономической активности, 
развивающим организационно-хозяйственные связи и формирующим 
предпосылки развития промышленного комплекса в зоне своего влия-
ния. При этом негативные демографические тенденции продолжают 
сохраняться. 

 
Таблица 2 

 
Структурно-функциональная типология поселений, 
осуществляющих экономическую деятельность 

на территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей 
 

Численность населения, 
тыс. чел. 

МО Регион*

Ключевые 
направления 
экономической 
деятельности 

2002 2012 2012/2002 
Iэк 

I. Областные центры и города — многофункциональные промышленные узлы  
с развитой отраслевой специализацией 

Великий Новгород НО Х, П, ЦБ, М, ЭМ 216,9 220,0 1,4 I 

Псков ПО 
ЭМ, П, Т, ПСМ, 

ЦБ 
202,8 206,7 1,9 I 

Великие Луки ПО 
М, ЭМ, П, 
ПЭГВ 

105,0 96,5 8,1 I 
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Продолжение табл. 2 
 

Численность населения, 
тыс. чел. МО Регион*

Ключевые 
направления 
экономической 
деятельности 2002 2012 2012/2002 

Iэк 

II. Центры административных районов 
1. Многоотраслевые промышленные узлы (города)  

с развитыми индустриально-хозяйственными функциями 

Гатчина ЛО П, М, ЭМ, ПСМ, 
ПМИ 88,7 93,8 5,7 II 

Выборг ЛО ТТ, ПСМ, С, М, 
П, СХ 79,2 80,6 1,8 II 

Всеволожск ЛО ПСМ, М, Х, П, 
ЦБ 45,3 60,3 33,1 I 

Боровичи НО ПСМ, Д, П, ПМИ 57,8 53,4 7,6 II 
Кириши ЛО ПН, ПЭГВ, СП, Х 55,6 52,5 5,6 I 

Тосно ЛО Х, М, ЭМ, П, 
ПСМ, СХ 38,7 39,2 1,3 II 

Старая Русса НО М, ЭМ, П, СХ 35,5 30,9 13,0 II 
2. Города с диверсифицированной структурой экономики  
и развитыми индустриально-хозяйственными функциями 

Сосновый Бор ЛО ПЭГВ, ПСМ, 
ПМИ 66,1 67,0 1,4 I 

Тихвин ЛО М, Д, Т 63,3 58,5 7,6 II 

Кингисепп ЛО Х, М, СП, Д, 
ПСМ, ТТ 50,3 48,6 3,4 I 

Волхов ЛО ПН, Х, ПМИ, П, 
Д, Т 46,6 46,9 0,6 II 

Луга ЛО П, М, Х, ПСМ, 
СХ 40,4 37,3 7,7 II 

Кировск ЛО ПСМ, ЦБ, ПМИ, 
ЭМ, СХ 24,4 25,7 5,3 I 

Чудово НО П, Д, М, ПСМ 17,4 15,1 13,2 II 
3. Города с развитой экономической специализацией,  
выполняющие индустриально-хозяйственные функции 

Сланцы ЛО ПСМ, Х 37,3 33,3 10,7 II 
Остров ПО ПМИ, ЭМ 25,1 20,6 17,9 II 
Лодейное поле ЛО Д, П, ПЭГВ 22,8 20,5 10,1 II 
Приозерск ЛО Д, П, Х, Т 20,5 18,8 8,3 II 
Подпорожье ЛО Д, ПСМ, Т 20,3 18,3 9,9 III 
Бокситогорск ЛО ПМИ, ЭМ 18,1 16,3 9,9 II 
Пестово НО Д, П, СХ 16,0 15,8 1,3 IV 
Валдай НО М, СХ, ПЭГВ 18,7 15,7 16,0 III 
Невель ПО Т, П 18,6 15,4 17,2 III 
Волосово ЛО П, ПСМ, СХ 11,7 12,2 4,3 III 
Малая Вишера НО П, ЭМ, Д 14,2 12,1 14,8 II 
Окуловка НО ЭМ, М, П 14,5 12,0 17,2 III 
Порхов ПО П, ПСМ, СХ 12,3 9,6 22,0 IV 

Дно ПО ПСМ, ПМИ, 
ПЭГВ 10,0 8,3 17,0 III 
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Продолжение табл. 2 

 
Численность населения,  

тыс. чел. МО Регион*

Ключевые 
направления  
экономической 
деятельности 2002 2012 2012/2002 

Iэк 

4. Городские поселения с доминирующей ролью обрабатывающей  
промышленности, выполняющие индустриально-хозяйственные функции 

г. Опочка ПО П, Т, СХ 14,0 10,6 24,3 IV 
г. Печоры ПО ПСМ, П 13,1 10,4 20,6 III 
г. Сольцы НО ЭМ, П, СХ 11,3 9,4 16,8 IV 
пгт Крестцы НО Д, П, Т, СХ 10,0 8,3 17,0 IV 
пгт Дедовичи ПО Д, ПЭГВ 9,9 8,2 17,2 IV 
пгт Струги Крас-
ные  

ПО Д, ПСМ 8,8 7,2 18,2 IV 

пгт Хвойная НО Д, П 6,8 6,2 8,8 IV 
5. Монопрофильные городские поселения  

с административно-хозяйственными функциями 
Центры пищевой промышленности 

г. Новосокольни-
ки 

ПО П, ПЭГВ 9,8 7,7 21,4 III 

г. Себеж ПО П, ПЭГВ 7,2 5,7 20,8 III 
пгт Демянск НО П, Д 5,8 5,2 10,3 IV 
пгт Пушкинские 
Горы 

ПО П, ПЭГВ 6,1 4,3 29,5 IV 

г. Гдов ПО П 5,2 3,8 26,9 III 
пгт Локня ПО П 4,9 3,7 24,5 V 
пгт Красного-
родск 

ПО П 4,7 3,7 21,3 V 

пгт Плюсса ПО П, ПЭГВ 3,9 3,0 23,1 IV 
г. Новоржев ПО П, СХ 4,1 3,5 14,6 V 

Центры деревообрабатывающей промышленности 
с. Парфино НО Д 8,5 7,2 15,3 IV 
пгт Шимск НО Д 3,7 3,8 2,7 IV 
г. Холм НО Д 4,3 3,7 14,0 IV 
пгт Кунья ПО Д 3,5 2,8 20,0 IV 
пгт Усвяты ПО Д 3,2 2,8 12,5 IV 
пгт Любытино НО Д 3,3 2,6 21,2 III 

Центры текстильной промышленности  
и сельскохозяйственного производства 

г. Пыталово ПО Т, СХ 6,8 5,5 19,1 IV 
г. Пустошка ПО СХ 5,5 4,3 21,8 V 
пгт Палкино ПО СХ 3,2 2,8 12,5 IV 

6. Крупные сельские поселения (сёла)  
с административно-хозяйственными функциями 

Бежаницы ПО П, СХ 4,8 3,9 18,8 IV 
Поддорье НО - 3,3 2,8 15,2 V 
Марево НО СХ 2,8 2,3 17,9 V 
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Продолжение табл. 2 

 
Численность населения,  

тыс. чел. МО Регион*

Ключевые 
направления  
экономической 
деятельности 2002 2012 2012/2002 

Iэк 

Мошенское НО - 3,1 2,3 25,8 V 
Батецкий НО - 2,3 2,0 13,0 IV 
Волот НО СХ 2,9 2,0 31,0 V 
III. Местные промышленные центры в границах административных районов 

1. Городские поселения с динамично развивающимися  
индустриально-хозяйственными функциями 

г. Сертолово ЛО ПСМ, ПМИ, Х 38,5 49,1 27,5 I 
г. Отрадное ЛО П, М, ЭМ, С 21,6 25,0 15,7 I 
г. Пикалево ЛО ПМИ, Х, ПСМ 23,3 21,1 9,4 II 
г. Никольское ЛО ПСМ, М 17,4 20,1 15,5 II 
пгт Панковка НО М, П 10,5 9,4 10,5 II 

2. Монопрофильные городские поселения  
с индустриально-хозяйственными функциями 

Центры целлюлозно-бумажной промышленности 
г. Коммунар ЛО ЦБ, ЭМ 17,1 21,1 23,4 II 
г. Светогорск ЛО ЦБ 15,7 16,0 1,9 II 
г. Сясьстрой ЛО ЦБ 14,0 13,6 2,9 II 
пгт Советский ЛО ЦБ 6,6 7,1 7,6 II 

Центры пищевой промышленности 
пгт им. Свердлова ЛО П, ПСМ 9,2 9,5 3,3 I 
г. Новая Ладога ЛО П, Т 9,9 8,7 12,1 II 
Центры по производству строительных материалов и металлических изделий 
пгт Ульяновка ЛО ПМИ, Д 9,3 12,2 31,2 II 
пгт Мга ЛО ПСМ 9,6 10,6 10,4 I 
г. Каменногорск ЛО ПСМ 6,1 6,7 9,8 II 

Центры машиностроения и судостроения  
г. Шлиссельбург ЛО С 12,4 14,3 15,3 I 
пгт Сиверский ЛО М, Д 12,1 12,3 1,7 II 
пгт Вырица ЛО М, Т 11,2 12,2 8,9 II 
IV. Локальные промышленные пункты — одноотраслевые городские поселения 

со слабо развитыми административно-хозяйственными функциями 
1. Пункты деревообрабатывающей промышленности 

и производства стройматериалов 
пгт Идрица ПО Д, ПСМ 5,8 4,9 15,5 III 
г. Любань ЛО Д 4,6 4,5 2,2 II 
пгт Кузнечное ЛО ПСМ 5,2 4,4 15,4 II 
пгт Ефимовский ЛО Д 4,0 3,7 7,5 II 
пгт Павлово ЛО ПСМ 3,3 3,4 3,0 I 
пгт Угловка НО ПСМ 3,6 2,8 22,2 III 
пгт. Важины ЛО Д 2,9 2,7 6,9 III 
пгт Неболчи НО ПСМ 2,3 2,0 13,0 III 
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Окончание табл. 2 

 
Численность населения, 

тыс. чел. МО Регион*

Ключевые 
направления 
экономической 
деятельности 2002 2012 2012/2002 

Iэк 

2. Пункты химической промышленности и производства фарфора 
пгт. Форносово ЛО Х 4,9 6,5 32,7 II 

пгт Пролетарий НО 
Производство 

фарфора 
5,4 5,0 7,4 II 

пгт Лесогорский ЛО Х 3,0 3,3 10,0 II 
3. Пункты машиностроения и судостроения 

пгт Красный Бор ЛО М 4,9 5,3 8,2 II 
пгт Вознесенье ЛО С 2,8 2,5 10,7 III 

4. Пункты пищевой промышленности 
пгт Синявино ЛО П 3,6 4,0 11,1 I 
пгт Толмачево ЛО П, ПМИ 3,4 3,0 11,8 II 

5. Пункты портового хозяйства 
г. Приморск ЛО ТТ, П 5,3 5,9 11,3 II 
г. Высоцк ЛО ТТ 1,6 1,2 25,0 II 

V. Локальные промышленные пункты — крупные одноотраслевые  
сельские поселения (сёла) со слабо развитыми  
административно-хозяйственными функциями 

1. Промышленные пункты по производству строительных материалов 
Тесово-
Нетыльский 

НО ПСМ 3,0 2,5 16,7 II 

Кикерино ЛО ПСМ 1,9 2,0 5,3 III 
Гаврилово ЛО ПСМ 1,7 1,5 11,8 II 
Возрождение ЛО ПСМ 1,8 1,4 22,2 II 
Дубрава ПО ПСМ 0,9 0,9 0 III 

2. Остальные промышленные пункты 
Сосново ЛО Д 6,3 7,3 15,9 II 
Войсковицы ЛО Д 3,8 3,9 2,6 II 
Паша ЛО Д 4,2 3,7 11,9 II 
Федоровское ЛО М 2,8 2,9 3,6 II 
Усть-Луга ЛО ТТ 2,2 2,4 9,1 I 
Войскорово ЛО Х 2,0 1,8 10,0 II 

 
* Регионы: ЛО — Ленинградская область, НО — Новгородская область, 

ПО — Псковская область. 
Условные обозначения: Д — деревообрабатывающая, М — машинострое-

ние, П — пищевая, ПМИ — производство металлических изделий, ПН — про-
изводство нефтепродуктов, ПСМ — производство стройматериалов, ПЭГВ — 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, С — судострое-
ние, СП — стекольная, СХ — сельское хозяйство, Т — текстильная, ТТ — 
транспортные грузоперевозки, Х — химическая, ЦБ — целлюлозно-бумажная, 
издательская и полиграфическая деятельность, ЭМ — электронное, электро-
техническое машиностроение. 

 
Составлено автором по [2—5]. 



 ùÍÓÌÓÏËÍÓ-„ÂÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl 

 152

Воздействие мощного экономического ядра, выполняющего роль 
«полюса роста», — Санкт-Петербурга, — а также высокие темпы раз-
вития транспортной инфраструктуры предопределили создание на тер-
ритории Ленинградской области (в зоне влияния ее столицы) многоот-
раслевых промышленных узлов с развитыми индустриально-хозяйст-
венными функциями. Быстрый экономический рост и повышение роли 
городов в региональной структуре промышленного производства объ-
ясняется сильным влиянием активно развивающейся Санкт-Петербург-
ской агломерации. 

Промышленный комплекс прилегающих районов Ленинградской 
области направлен на обеспечение потребностей ядра агломерации — 
Санкт-Петербурга, который является главным рынком сбыта продук-
ции. Положительная динамика численности населения большинства го-
родов этого типа создает предпосылки для дальнейшего развития про-
мышленного производства. При этом формируется устойчивая тенден-
ция усиления дифференциации экономического развития между приле-
гающими к Санкт-Петербургу районами и периферийными террито-
риями. Для центров Новгородской области — городов Боровичи и Ста-
рая Русса, имеющих достаточный уровень развития обрабатывающей 
промышленности и отраслевой специализации, а также выполняющих 
индустриально-хозяйственные функции, — рынками сбыта промыш-
ленной продукции выступает весь Северо-Западный экономический 
район (включая Санкт-Петербург), а также территории за его преде-
лами. При этом в названных городах наблюдаются негативные тенден-
ции снижения численности населения. 

К промышленным центрам с диверсифицированной структурой эко-
номики можно отнести города, расположенные на территории Ленин-
градской области, а также г. Чудово в Новгородской области. Достаточ-
но развитая функционально связанная сеть городских поселений с боль-
шой долей городов, чье население свыше 50 тыс. человек, формирует 
устойчивую систему расселения Ленинградской области. При этом из-
менение численности населения в городах, наряду с ухудшением их 
транспортной доступности, во многом зависит от географического по-
ложения того или иного населенного пункта относительно Санкт-Петер-
бурга. В городах, входящих в Санкт-Петербургскую агломерацию, уве-
личение численности населения происходит более динамично за счет 
активного жилищного строительства, а по мере удаления от центра аг-
ломерации демографические процессы протекают менее интенсивно, 
сменяясь на периферии незначительным сокращением населения. 

Города с экономической специализацией и развитыми индустри-
ально-хозяйственными функциями обладают достаточно слабой устой-
чивостью районных систем расселения и характеризуются значитель-
ным снижением численности жителей, за исключением г. Волосово в 
Ленинградской области. Наибольшее снижение численности населения 
отмечается в городах Новгородской и Псковской областей. Сложив-
шиеся демографические тенденции обусловлены периферийным и по-
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лупериферийным положением таких городов, снижением транспортной 
доступности по отношению к региональным центрам, а также сокраще-
нием их организационно-хозяйственных функций. 

В малых городах — центрах административных районов с домини-
рующей ролью обрабатывающей промышленности и развивающимися 
индустриально-хозяйственными функциями — также наблюдается ус-
тойчивое снижение численности населения и сокращение организаци-
онно-хозяйственных функций. 

К монопрофильным городским поселениям с недостаточно разви-
тыми административно-хозяйственными функциями относятся центры 
административных районов Новгородской и Псковской областей, кото-
рые имеют слабые административно-хозяйственные связи и не способ-
ны выполнять функции промышленного центра в развитии экономики 
без поддержки региональных властей. При людности от 2,8 до 5,4 тыс. 
чел. в этих городских поселениях, снижение численности населения 
происходит наиболее быстрыми темпами. 

Наиболее сложное демографическое положение наблюдается в 
группе сельских поселений, выступающих центрами административ-
ных районов с организационно-хозяйственными функциями. К данному 
типу относятся пять поселений Новгородской области и одно Псков-
ской (численностью от 2 до 3,9 тыс. человек). Низкий уровень экономи-
ческого развития и отсутствие крупных и средних предприятий на тер-
ритории этих населенных пунктов создают существенный миграцион-
ный отток жителей, что отрицательно влияет на демографическую об-
становку наряду с процессами старения населения и высоким уровнем 
смертности. В результате сложившихся тенденций эти поселения мож-
но отнести к категории крайне неустойчивых центров районных систем 
расселения с усиливающимися тенденциями сокращения населения. 

К местным промышленных центрам относятся городские поселения 
Ленинградской области, обладающие тесными хозяйственными связя-
ми с экономически развитым административным центром и входящие в 
состав обслуживающих и обеспечивающих отраслей промышленного 
производства в границах административного района. В перспективе 
такие поселения имеют достаточные предпосылки для усложнения 
функциональных связей. При этом здесь сложилась благоприятная де-
мографическая ситуация для дальнейшего роста численности населе-
ния. Данная группа представлена также городскими поселениями с мо-
нопрофильной структурой экономики, которые не в полной мере спо-
собны выполнять функции районоорганизующего промышленного 
центра из-за недостаточного уровня экономического развития и низкой 
транспортной доступности. Для большинства городских поселений 
этой группы характерно увеличение численности населения. 

К промышленным пунктам локального значения относятся одноот-
раслевые городские поселения со слабо развитыми административно-
хозяйственными функциями, входящие в состав административных 
районов, которые обладают достаточно высоким уровнем экономиче-
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ского развития и являются основным рынком сбыта реализуемой про-
дукции. Эти городские поселения достаточно устойчивы с точки зрения 
демографической ситуации, у них есть предпосылки для дальнейшего 
развития промышленного производства и усиления хозяйственных 
функций. 

Большинство крупных одноотраслевых сельских поселений со сла-
бо развитыми административно-хозяйственными функциями сосредо-
точены в Ленинградской области, где основные сферы деятельности — 
добыча и производство строительных материалов и деревообработка. 
Центры муниципальных районов, в состав которых входят сельские 
поселения, выступают многофункциональными промышленными цен-
трами с развитыми индустриально-хозяйственными связями. В целом 
сельские поселения достаточно устойчивы, в них наблюдается незначи-
тельное сокращение численности населения. 

Таким образом, можно сказать, что территориальная организация 
населения неразрывно связана с формирующимися в регионах эконо-
мическими и демографическими тенденциями, имеющими как пози-
тивные, так и негативные последствия. Ведущая роль в повышении 
уровня экономического развития и снижения пространственной неод-
нородности принадлежит сложившейся отраслевой структуре экономи-
ки городских и сельских поселений, которая формирует промышлен-
ный комплекс муниципальных районов в целом. Функциональным на-
значением различных типов поселений могут выступать не только от-
расли обрабатывающей промышленности, но и другие сферы экономи-
ческой деятельности: транспортные грузоперевозки, обеспечение по-
требностей населения электроэнергией, выполнение различных адми-
нистративно-хозяйственных функций. При значительном увеличении в 
2002—2012 гг. объемов промышленного производства в регионах сле-
дует отметить существование пространственной поляризации по уров-
ню экономического развития, выражающейся в чрезмерной концентра-
ции промышленного производства в областных центрах, сокращении 
организационно-хозяйственных функции внутренних центров админи-
стративных районов, а также снижении степени их влияния на приле-
гающие территории. 

В целом слабое экономическое влияние административных центров 
на прилегающие городские и сельские поселения, наряду с недостаточ-
ным уровнем развития организационно-хозяйственных связей и слабой 
транспортной доступностью внутри регионов, создает предпосылки для 
дальнейшего усиления тенденций поляризованного развития экономи-
ческого пространства на территории Северо-Западного экономического 
района. Пространственные разрывы в экономическом развитии между 
регионами отчетливо видны при сравнении объемов выпускаемой про-
дукции крупнейшими компаниями, а также при оценке транспортного 
и инвестиционно-промышленного потенциалов. При достаточно опти-
мистичной картине экономического и пространственного развития Ле-
нинградской области (в сравнении с Новгородской и Псковской облас-
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тями) реальными центрами экономической активности, способными в 
полной мере выполнять административные и индустриально-хозяйст-
венные функции, выступают города, входящие в зону влияния Санкт-
Петербургской агломерации, а также поселения, занимающие полупе-
риферийное положение по отношению к региональному центру (Сосно-
вый Бор, Кириши). 

Несоответствие сложившихся региональных систем расселения 
пространственным структурам экономики регионов оказывает негатив-
ное влияние на демографические процессы и миграционную актив-
ность населения, особенно в сельских поселениях, что выражается в 
чрезмерной концентрации трудовых ресурсов в наиболее крупных и 
средних городах регионов, а также в увеличении демографической на-
грузки на трудоспособное население на периферийных территориях. 

Территориальные изменения направлений демографического разви-
тия характерны для центрально-периферийной модели. Областные цен-
тры и многофункциональные промышленные узлы, расположенные в 
пригородных зонах, достаточно устойчивы и имеют некоторый прирост 
численности населения — в большинстве случаев за счет устойчивой 
динамики миграционного притока жителей. По мере удаления от цен-
тров экономической активности (как правило, областных центров) на-
блюдаются негативные процессы сокращения численности населения. 
В то же время при распределении населенных пунктов по людности (от 
больших к меньшим) темпы сокращения населения возрастают и дос-
тигают кризисных отметок. К благоприятным тенденциям экономико-
демографического развития следует отнести устойчивый рост числен-
ности населения местных промышленных центров в границах муници-
пальных районов с высоким уровнем экономического развития. 

Таким образом, разрабатывая схемы стратегического и территориаль-
ного планирования на региональном и муниципальном уровне и форми-
руя условия устойчивого сбалансированного пространственного разви-
тия городских и сельских населенных пунктов, необходимо учитывать 
следующие рекомендации, основанные на результатах исследования. 

 Создание конкурентоспособных промышленных кластеров с раз-
витой отраслевой специализацией с целью формирования сбалансиро-
ванного развития и сглаживания негативных процессов трансформации 
системы расселения. 

 Диверсификация экономики и развитие отраслевой специализа-
ции с целью снижения количества городских и сельских поселений с 
монопрофильной структурой экономики. 

 Ускоренное развитие индустриально-транспортных связей слабо-
устойчивых городских поселений с многофункциональными промыш-
ленными центрами и усложнение их хозяйственных функций. 

 Обеспечение транспортной доступности и ускоренное развитие 
транспортной инфраструктуры с целью повышения районоорганизую-
щей роли центров административных районов и формирования предпо-
сылок экономического роста. 
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This article is dedicated to the problem of increasing spatial polarisation in the 

population distribution systems of the Leningrad, Novgorod, and Pskov regions. The 
author examines the impact of development and distribution of factors of production 
on demographic processes and trends in the transformation of the population distri-
bution system. Based on an analysis of the sectoral structure of economy and demo-
graphic development trends, the author proposes a functional typology of urban and 
rural settlements. He stresses the discrepancy between the established population 
distribution systems and the demographic trends in regional development. It is sug-
gested in the paper that the overcoming of spatial heterogeneity should be consi-
dered at the regional level from the perspective of improving the stability of district 
population distribution systems and strengthening organisational and economic ties 
between urban and rural areas. The author issues a number of recommendations for 
overcoming the spatial differentiation and ensuring a balanced development of dis-
trict population distribution systems. 
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Introduction to European Studies: A New Approach to uniting Eu-

rope / еd. by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski ; Centre for 
Europe, University of Warsaw. — Warsaw, 2013. 767 p. 

 
В 2013 г. Центр изучения Европы Варшавского университета вы-

пустил коллективную монографию «Введение в европейские исследо-
вания: новый подход к объединению Европы» под редакцией польских 
исследователей Дариуша Мильчарека, Артура Адамчика и Камиля Зай-
ончковского. Она представляет собой солидную работу, посвященную 
проблематике европейских исследований и деятельности Европейского 
союза, объемом более 750 страниц (7 разделов, содержащих 33 темати-
ческие главы). Над книгой работали 32 автора, большинство из них 
представляют основанный в начале 1990-х гг. Центр изучения Европы 
Варшавского университета. Среди авторов этой работы — также ис-
следователи из Института международных отношений и факультета 
менеджмента Варшавского университета, Варшавской школы экономи-
ки, Университета Вармии и Мазур в Ольштыне, Университета Козь-
минского в Варшаве, Львовского национального университета и Лат-
вийского университета. 

Европейские исследования как академическое и образовательное 
направление появились в Западной Европе и США в середине XX в. На 
их становление и развитие значительное влияние оказали процессы за-
падноевропейской интеграции в рамках Европейских сообществ. За 
прошедшее время в западноевропейских и американских исследова-
тельских центрах сформировалось два подхода к определению предме-
та европейских исследований. В соответствии с более узкой трактовкой 
европейские исследования занимаются изучением процессов европей-
ской интеграции в рамках Европейского союза, а также изучением его 
институтов и политик. В более широкой трактовке предметное поле 
европейских исследований включает в себя всю совокупность полити-
ческих, экономических и социокультурных процессов, протекающих на 
Европейском континенте и характеризующих его цивилизационную 
идентичность. Также ключевой характеристикой европейских исследо-
ваний является их междисциплинарность. 

В странах Центральной и Восточной Европы, а также Балтии евро-
пейские исследования стали интенсивно развиваться только после 1989 г., 
с началом глубоких демократических и рыночных преобразований. 
Еще одним важным фактором, повлиявшим на развитие европейских 
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исследований в восточноевропейских и балтийских государствах, стало 
то, что практически все они сразу после падения коммунистических 
режимов стали готовиться к вступлению в Европейский союз. В итоге в 
2004 и 2007 гг. состоялось крупнейшее за всю историю ЕС расширение: 
семь стран Центральной и Восточной Европы, а также три государства 
Балтии стали полноправными участниками Евросоюза. Поэтому сего-
дня, через 10 лет после восточного расширения ЕС, представляется 
особенно интересным и актуальным проанализировать специфику ви-
дения европейских исследований в новых странах — членах ЕС, а так-
же особенности их развития в названных государствах за последние два 
десятилетия. Рецензируемая коллективная монография является хоро-
шим материалом для такого анализа. 

К настоящему времени, главным образом в западных странах, 
опубликовано достаточно большое количество монографий, посвящен-
ных европейской интеграции и Европейскому союзу. Как правило, 
структура этих работ построена по принципу функционального анализа 
деятельности ЕС или хронологического рассмотрения эволюции евро-
пейской интеграции. Немалое количество монографий посвящено и от-
дельным направлениям деятельности ЕС или аспектам европейской ин-
теграции; помимо этого, существуют работы, посвященные теориям ев-
ропейской интеграции. 

В этом отношении особенностью коллективной монографии восточ-
ноевропейских и балтийских исследователей можно назвать комплекс-
ность рассмотрения феномена европейской интеграции и европейских 
исследований. В ней присутствует как функциональный анализ дея-
тельности ЕС, включающий рассмотрение множества аспектов евро-
пейской интеграции, так и хронологическое рассмотрение ее эволюции. 
В монографии особое место уделяется и анализу ряда актуальных про-
блем, с которыми сталкивается европейская интеграция сегодня (си-
туация в зоне евро, энергетическая политика ЕС, миграционные про-
цессы в Евросоюзе и ряд других). Значительное внимание авторы уде-
лили различным направлением внешней деятельности Европейского 
союза. Также отличительной особенностью данной монографии стало 
то, что проблематика европейской интеграции помещена в ней в кон-
текст эволюции исторического и социокультурного развития Европей-
ского континента, чему посвящен большой объем материала. В целом 
работа тематически и проблемно хорошо структурирована. Ее отдель-
ные главы, написанные разными авторами, с одной стороны, удачно встра-
иваются в общую структуру коллективной монографии, а с другой — 
представляют собой оригинальные и завершенные исследования анали-
зируемых вопросов. Комплексный и глубокий подход авторов к рас-
крытию проблематики Европейского союза, европейской интеграции и 
европейских исследований окажется полезным для читателей как с точки 
зрения овладения ими проблемным полем европейской интеграции и ев-
ропейских исследований, так и для развития навыков критического ана-
лиза актуальных проблем европейских интеграционных процессов. 
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Первый раздел коллективной монографии посвящен методологиче-
ским аспектам европейских исследований, остальные шесть разделов 
анализируют различные аспекты процессов европейской интеграции, 
их историю, работу институтов ЕС, политику Евросоюза и взаимоот-
ношения ЕС с третьими странами. 

Рассматривая проблематику европейских исследований как научное 
направление, авторы остаются в русле традиций и подходов, которые 
были выработаны в западноевропейских и американских школах евро-
пейских исследований. В первой главе монографии — «Теоретические 
аспекты европейских исследований», — автором которой является ди-
ректор Центра изучения Европы Варшавского университета Д. Миль-
чарек, европейские исследования разделяются на два больших направ-
ления: исследования европейской интеграции (study of European integra-
tion) и европейские исследования в более широком понимании (Euro-
pean Studies — europeistyka), которые изучают Европу как цивилизацию 
(р. 17). Вторая и третья главы посвящены проблематике междисципли-
нарности и методологическим аспектам европейских исследований. 
В частности, авторы разделяют устоявшуюся точку зрения о том, что 
предметное поле современных европейских исследований изучается, 
главным образом, политическими, юридическими и экономическими 
науками, а также социологией и, отчасти, историей. К сожалению, тео-
ретико-методологические аспекты европейских исследований как на-
учного направления рассматриваются только в первых трех главах кол-
лективной монографии. Остальные главы носят более эмпирический 
характер и посвящены эволюции и анализу современного состояния 
процессов европейской интеграции и Европейского союза. 

Второй раздел книги посвящен истории европейской интеграции.  
В первой главе данного раздела рассматривается эволюция представле-
ний о европейском единстве и европейской идентичности на всем про-
тяжении истории Европы. Во второй главе анализируется история ев-
ропейской интеграции начиная с 1945 г., а также предлагается ее пе-
риодизация, состоящая из пяти этапов. В частности, по мнению авто-
ров, первый этап (1945—1957) включает в себя период между оконча-
нием Второй мировой войны и подписанием Римских договоров о соз-
дании Европейских сообществ; второй этап охватывает период консо-
лидации институтов Сообществ (1958—1969); третий этап продолжал-
ся на протяжении 1970-х и 1980-х гг.; старт четвертому периоду 
(1992—2004) был дан подписанием Маастрихтского договора в 1992 г. 
По мнению авторов, современный этап европейской интеграции (с 2004 г.) 
начался под знаком самого значительного расширения ЕС на страны 
Центральной и Восточной Европы и Балтии и одновременно кризиса в 
процессе принятия европейской Конституции. 

В третьем разделе работы, состоящем из четырех глав, рассматри-
ваются правовая система Европейского союза и его институты. Важное 
место отводится анализу проблемного поля права ЕС и процессу при-
нятия решений в рамках институтов Евросоюза. 
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В четвертом разделе коллективной монографии, который включает 
пять глав, анализируются экономические аспекты европейской инте-
грации. В них рассматриваются проблемы функционирования единого 
внутреннего рынка и свободного перемещения товаров, услуг, капита-
лов и рабочей силы. В этом разделе также исследуются современное 
состояние экономического и валютного союза и актуальные вопросы 
эффективности управления еврозоной в контексте современной миро-
вой и региональной финансово-экономической ситуации. 

Пятый раздел работы посвящен различным политикам Европейско-
го союза. Данный раздел состоит из семи глав, в которых авторы ана-
лизируют внешнеторговую, сельскохозяйственную, энергетическую, 
региональную, миграционную, информационную политики, а также 
деятельность ЕС в сфере поддержки туристической отрасли. В частно-
сти, в рамках рассмотрения региональной политики Евросоюза затра-
гивается проблематика трансграничного сотрудничества в регионе Бал-
тийского моря с участием институтов и программ ЕС, его стран-членов 
и их регионов. 

Шестой раздел книги — самый объемный, он посвящен позициони-
рованию Европейского союза на международной арене и его отноше-
ниям с третьими странами. В частности, в рамках данного раздела одна 
из глав анализирует проблематику эволюции общей внешней политики 
и политики в области безопасности и обороны Европейского союза. 
Две другие главы рассматривают политику расширения и политику 
развития ЕС. Из двусторонних отношений между Европейским союзом 
и третьими странами анализируются отношения между ЕС и США, по-
литика ЕС по отношению к его новым восточным соседям с акцентом 
на отношения между Евросоюзом и Украиной, внешнеполитические 
стратегии ЕС, ориентированные на страны Южного и Восточного Сре-
диземноморья, Азии (включая отдельные параграфы посвященные от-
ношениям ЕС с Китаем и Индией), Латинской Америки и Африки юж-
нее Сахары. К сожалению, в рамках данного раздела нет отдельной гла-
вы, посвященной отношениям между Европейским союзом и Россий-
ской Федерацией. Включение такого материала было бы оправдано 
тем, что Россия делит третье и четвертое места в списке ведущих тор-
гово-экономических партнеров ЕС, а также тем, что Польша, регионы 
Восточной Европы и Балтийского моря являются важными факторами 
в выстраивании отношений между Евросоюзом и Россией. Тем не ме-
нее следует отметить, что проблематика отношений России и ЕС фраг-
ментарно присутствует в монографии в ряде глав (например, в главах 
по энергетической и внешнеторговой политикам, а также в некоторых 
главах по внешнеполитическим вопросам). 

Заключительный — седьмой — раздел работы анализирует процес-
сы европейской интеграции с социокультурной точки зрения. Он посвя-
щен социальному измерению европейской интеграции, ее влиянию на 
европейские общества; также в нем рассматривается проблематика евро-
пейской культуры в контексте исторической эволюции Европы и евро-
интеграционных процессов. Одна из глав посвящена эволюции политики 
Европейского союза в области культуры за последние два десятилетия. 
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В целом авторам коллективной монографии удалось создать фун-
даментальную работу по комплексному изучению деятельности ЕС, 
которая написана в русле теории и методологии европейских исследо-
ваний и исследований европейской интеграции в том виде, в котором 
они сложились за последние десятилетия на Западе. Книга демонстри-
рует динамичное развитие европейских исследований в новых странах — 
участницах Европейского союза. Также следует обратить внимание на 
широкий охват исследуемой проблематики, глубину анализа и сбалан-
сированность распределения материала. Можно отметить, что хотя в 
работе нет специальной главы, посвященной политике ЕС в регионе 
Балтийского моря, данная проблематика встречается в монографии в 
контексте, прежде всего, «внутренних» политик ЕС, например регио-
нальной политики. 

Особенно хотелось бы отметить ярко выраженный междисципли-
нарный характер рецензируемой монографии, что нашло отражение в 
составе ее авторского коллектива, который включает политологов, ме-
ждународников, историков, юристов, экономистов, социологов и куль-
турологов. Написанная простым и доступным языком, книга восточно-
европейских и балтийских исследователей станет хорошим учебно-
методическим материалом для комплексного изучения и выработки на-
выков критического анализа в области проблематики европейских ис-
следований, европейской интеграции и Европейского союза в универ-
ситетах. 
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åÖëíé àççéÇÄñàâ Ç åàêéÇéå çÄìóçéå ãÄçÑòÄîíÖ 
 

Галкин М. А., Родионова И. А. Национальные инновационные 
системы в условиях интернационализации научно-исследователь-
ской деятельности : монография / под ред. И. А. Родионовой. — М. : 
Экон-информ, 2013. — 164 с. 

 
В 2013 г. в московском издательстве «Экон-информ» вышла моно-

графия М. А. Галкина и И. А. Родионовой «Национальные инновацион-
ные системы в условиях интернационализации научно-исследователь-
ской деятельности». Ее важность обусловлена теоретической значимо-
стью проблематики генерации и транслирования информации в совре-
менном обществе, а также практической необходимостью для России 
осуществления модернизации национального хозяйства за счет форми-
рования сбалансированного сектора исследований и разработок и функ-
ционирования эффективной национальной инновационной системы. 

На протяжении всей истории эволюция мировой экономики син-
хронизировалась с внедрением в хозяйственный оборот технологиче-
ских инноваций. С началом перехода экономики развитых стран на по-
стиндустриальную траекторию развития и превращением науки в один 
из основных факторов производства поиск взаимосвязи между научно-
техническим прогрессом и хозяйственным ростом превратился в один 
из центральных вопросов, обсуждаемых учеными и практиками. В на-
стоящее время большинство исследователей — представителей разных 
научных школ — сходятся во мнении, что поступательное развитие 
глобальной экономики будет прирастать за счет увеличения темпов 
разработки технологических ноу-хау, диффузии новшеств и создания 
на их базе новых отраслей экономики. Для современной России задачи 
модернизации национальной инновационной системы и встраивания 
отечественной науки в глобальные процессы генерирования знаний 
должны, наконец, стать одними из приоритетных. В этой связи изуче-
ние специфики функционирования национальных инновационных сис-
тем ведущих государств мира и особенностей процесса интернациона-
лизации научно-исследовательской деятельности в условиях глобализа-
ции мировой экономики представляется, несомненно, важным и прак-
тически значимым. 

Новации, технологии, новые продукты и информация о них распро-
страняются быстро, создавая конкурентные преимущества странам, 
экономическим союзам, отдельным компаниям и их альянсам. Возни-
кает логичный вопрос о том, в какой среде и при каких условиях новое 
знание возникает чаще, распространяется быстрее и используется эф-
фективнее? Это вопрос о формировании национальной инновационной 
системы, о разработке стратегии развития науки и внедрении новаций. 
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Именно изучению особенностей развития национальных инновационных 
систем в условиях интернационализации научно-исследовательской дея-
тельности и посвящена коллективная монография М. А. Галкина и  
И. А. Родионовой. К ее сильным сторонам можно отнести ряд моментов. 

Во-первых, научное значение имеет проведенный авторами анализ 
современной картины мирового научного ландшафта. 

Во-вторых, обращает на себя внимание выявление специфики орга-
низации систем генерирования инноваций в ведущих державах мирово-
го хозяйства. 

В-третьих, научный интерес представляет рассмотрение направле-
ний, по которым происходит интернационализация научно-исследова-
тельской деятельности в мире. 

В-четвертых, авторы опирались на результаты научных разработок 
российских и зарубежных исследователей (список литературы пред-
ставлен очень солидный, и он станет важным подспорьем для многих 
молодых исследователей, занимающихся данными вопросами). 

Наконец, нельзя не обратить внимание на предложенную типоло-
гию стран мира с позиции их участия в процессе глобализации научно-
исследовательской и инновационной деятельности. Полно охарактери-
зованы направления, по которым происходит интернационализация на-
учных достижений и инноваций в современном мира (в том числе 
трансферт технологий, совместные публикации авторов из разных 
стран, международное сотрудничество, мобильность студентов и уче-
ных и др.). 

Высоко оценивая результаты проведенного авторами исследования 
и отмечая его бесспорные достоинства, укажем все же на некоторый 
недостаток фактологического материала, раскрывающего содержатель-
ную сущность комплексных процессов изменения расклада сил в миро-
вой инновационной иерархии. Монография содержит очень обширный 
и творчески переработанный материал по систематизации данных о на-
циональных инновационных системах отдельных стран, выступающих 
на сегодняшний день лидерами инновационного процесса. Но итогом 
этого интересного анализа, его логичным завершением, на наш взгляд, 
должно было бы стать сопоставление основных параметров функцио-
нирования данных систем с целью показать, на чей же опыт в большей 
степени следует опираться России в совершенствовании своей нацио-
нальной инновационной системы. Не прописан, по нашему мнению, 
алгоритм адаптации зарубежного опыта строительства национальных 
инновационных систем к российским реалиям. Справедливо указывая 
на увеличивающееся значение транснационального капитала в гло-
бальных процессах продуцирования и распространения новых знаний и 
технологий, авторы фактически ограничиваются лишь констатацией 
данного явления. Хотя, скорее всего, это уже предмет отдельного науч-
ного исследования. Тезис о большей эффективности приобретения го-
товых технологических решений на мировых рынках интеллектуальной 
продукции, по сравнению с развитием самостоятельных национальных 
научно-исследовательских разработок, с нашей точки зрения, также 
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требует более детального обоснования. К тому же механизм «вживле-
ния» зарубежных технологий в российскую реальную экономику в ра-
боте практически не отражен. Но авторы все же представили рекомен-
дации по активизации участия России в процессе интернационализации 
научно-исследовательской деятельности, направленной на встраивание 
экономики страны в высокотехнологичные контуры глобального миро-
вого экономического пространства. При этом, с нашей точки зрения, 
следовало бы уточнить, какие из рекомендаций (по мнению авторов 
монографии) жизнеспособны, то есть реально выполнимы в современ-
ных российских условиях, и почему, а какие при всем желании и, к 
большому сожалению, так и не смогут быть внедрены в практику. 

Вместе с тем указанные замечания не снижают высокой научно-
практической ценности проведенного авторами исследования. Книга, 
безусловно, найдет своих читателей среди студентов, преподавателей 
вузов, слушателей системы повышения квалификации и тех, кого инте-
ресуют процессы, происходящие в современном мире. 
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1) индекс УДК — должен достаточно подробно отражать тематику 

статьи (основные правила индексирования по УДК см.: http://www. 
naukapro.ru/metod.htm); 

2) название статьи на русском и английском языках (до 12 слов); 

 



 êÂˆÂÌÁËË  

3) аннотацию на русском и английском языках (приблизительно 
1500 знаков), оформленную в соответствии с международными стан-
дартами и включающую: 

 вступительное слово о теме исследования; 
 цель научного исследования; 
 описание научной и практической значимости работы; 
 описание методологии исследования; 
 основные результаты, выводы исследовательской работы; 
 ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа 

внесла в соответствующую область знаний); 
 практическое значение итогов работы. 
В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя 

брать предложения из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее 
название. В ней не должно быть цифр, таблиц, внутритекстовых сносок 
и т. д.; 

4) ключевые слова на русском и английском языках (4—8 слов); 
5) список литературы (не более 25 источников); 
6) пристатейные библиографические списки оформляются на рус-

ском языке (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. — 2008) и на латинице 
(Harvard System of Referencing Guide); 

7) сведения об авторах на русском и английском языках (Ф. И. О. 
полностью, ученые степени, звания, должность, место работы (органи-
зация, город, страна), почтовый адрес, e-mail); 

8) сведения о языке текста, с которого переведен публикуемый ма-
териал. 
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Авторские материалы должны быть подготовлены в электронной 
форме в формате листа А4 (210  297 мм). 

Все текстовые авторские материалы принимаются исключительно в 
формате doc и docx (Microsoft Office). 

Подробная информация о правилах оформления текста, в том числе 
таблиц, рисунков, ссылок и списка литературы, размещена на сайте 
«Единая редакция научных журналов БФУ им. И. Канта» http://journals. 
kantiana.ru/authors/imk/ (информационно-методический комплекс «Как 
написать научную статью»). 
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