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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 
 

 
Четвертый в этом году выпуск журнала «Балтийский регион» по-

священ вопросам демографического развития в Балтийском регионе. 
Эта проблематика крайне актуальна не только в России, но и в других 
странах Балтийского макрорегиона. Значимость данного вопроса нель-
зя преуменьшить, так как от вектора демографического развития во 
многом зависит социальная стабильность в обществе и потенциал эко-
номического роста. Нашими авторами были затронуты различные ас-
пекты данной сферы. 

В первом разделе Ю. В. Косов, Н. М. Михеева (Санкт-Петербург) 
Н. А. Слука (Москва) рассматривают особенности демографического 
развития городов на современном этапе. 

Во втором разделе «Региональное демографического развитие» 
представлены работы ученых М. Ю. Елсукова, М. А. Кашиной, 
А. В. Клюева об особенностях демографической ситуации в Псковской 
области и Ф. Свячны (Германия) о новой территориальной структуре 
старения населения Германии. 

В третьем разделе журнала в работах Т. Ю. Кузнецовой и 
Л. Л. Емельяновой (Калининград) проанализированы миграционные 
тенденции в Балтийском регионе, а также выполнена оценка эффектив-
ности Государственной программы переселения соотечественников в 
России (Е. К. Кириллова, Москва). 

В разделе «Этнические аспекты демографического развития» 
С. А. Хрущев и Ю. А. Ступин (Санкт-Петербург) рассматривают заяв-
ленную в заголовке раздела тематику в исторической ретроспективе и 
на современном этапе. 

Статьи Г. М. Федорова, В. С. Корнеевца (Калининград) и 
Н. М. Межевича, Е. Г. Болотниковой (Санкт-Петербург) посвящены 
проблемам международного сотрудничества в макрорегионе. 

Научное сообщение В. Жебровски о формах парламентаризма в 
Польше завершает данный выпуск. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ 
 
 
УДК 911.3 

Рассматриваются тенденции де-
мографического развития городов ре-
гиона Балтийского моря. Основное вни-
мание уделяется анализу факторов, 
повлиявших на изменения в динамике 
городского населения во второй полови-
не XX — начале XXI в. Прослеживается 
зависимость балтийских городов от 
общего уровня социально-экономическо-
го развития стран региона и сущест-
вующих диспропорций в их развитии. 
Анализируются некоторые выводы, 
приведенные в докладе «Городской ау-
дит. 2007». 

 

This article discusses the trends of the 
demographic development of the Baltic 
region's cities. It analyses the factors af-
fecting the urban population dynamics in 
the second half of the 20th – the beginning 
of 21st centuries. The authors emphasise 
the dependence of Baltic cities on the level 
of the socioeconomic development 
throughout the region as well as intrare-
gional disparities. The article analyses the 
conclusions drawn in the report «Urban 
audit. 2007» . 

 

Ключевые слова: демографическая проблема, убыль населения, старею-
щая нация, уровень миграции, городские агломерации, темпы роста городов, 
страны Северной Европы, государства Балтии, Польша. 

 
Key words: demographic problem, population decline, aging nation, migration 

level, urban areas, urban growth, Nordic countries, Baltic Sea states, Poland. 
 
 

Как известно, в последние два десятилетия в Балтийском регионе 
произошли заметные изменения. Окончание холодной войны позволи-
ло повысить политическую однородность региона. В его состав теперь 
входят демократические государства, имеющие однотипные хозяйст-
венные системы на принципах рыночной экономики. Необходимо под-
черкнуть, что Северо-Запад России является частью названного регио-
на. В данной связи проблемы развития Северо-Запада нашей страны 
следует рассматривать в контексте изучения и поисков решения важ-
ных вопросов, стоящих перед Балтийским регионом в целом. 

Ю. В. Косов 
Н. М. Михеева 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ СТРАН 
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА:  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
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Балтийский регион в начале XXI в. ориентируется на Европейский 
союз. Подавляющее большинство государств региона входят в это ин-
теграционное объединение, Россия также стремится внести свой вклад 
в создание общеевропейских пространств, в состав которых органично 
вошла бы и зона Балтийского моря. Одно из основных направлений 
развития этого процесса — формирование принципиально нового, все-
объемлющего пространства региональной безопасности. Россия играет 
в указанном процессе заметную роль. Пространство региональной 
безопасности должно охватывать не только сферы обеспечения «жест-
кой» безопасности (предотвращение военных угроз, борьба с террориз-
мом и т. п.), но и области поддержания так называемой «мягкой» безо-
пасности (обеспечение устойчивого развития энергетических, демогра-
фических процессов и др.) 

На данный момент демографическая проблема — одна из самых ак-
туальных для европейских стран в целом и для государств Балтийского 
региона в частности. Несмотря на региональные различия основная 
суть ее сводится к нескольким проблемам, наиболее остро встающим 
перед правительствами европейских стран, взаимосвязь между кото-
рыми очевидна. Первая, наиболее важная и болезненная проблема — 
постоянно увеличивающаяся доля населения пенсионных возрастов 
(старше 65 лет). На начало 2010 г. самые высокие показатели были у 
Германии — 20,3 %, далее следует Швеция — 18,8 %, Эстония — 
17,3 %, Латвия — 17,0 %, Финляндия — 16,8 %, Литва — 16,2 %, Рос-
сия — 13,7 % и замыкает список Польша — 13,4 % [5]. Фактически во 
всех балтийских странах доля пенсионных возрастов недалека от  
20 %-ного рубежа, а в Германии превышает его. Это свидетельствует о 
явной тенденции старения населения1 и как следствие этого — естест-
венной убыли населения. Увеличивается социальная нагрузка на эко-
номику этих стран, все больше средств требуется на пенсии, медицин-
ское обслуживание, социальные программы. 

Поэтому проблемы старения населения и сокращения численности 
трудоспособного населения привлекают большое внимание ученных и 
политиков. «Когда начнется сокращение численности населения Евро-
пы?», «Смогут ли европейцы прокормить своих пенсионеров?», «Смо-
жет ли Европа, доля которой постоянно уменьшается в общей числен-
ности населения мира, в будущем оказывать столь же значимое влия-
ние на развитие мирополитических процессов как прежде?» — эти во-
просы постоянно звучат в речах политиков различного уровня и сред-
ствах массовой информации. 

                                                            
1 Население того или иного региона и территории представляет собой систему 
со своими характерными взаимосвязями и тенденциями, подчиняется опреде-
ленным естественным законам развития закрытых систем. В демографии су-
ществуют критические цифры (рубежи). Так, считается, что при доли населе-
ния пенсионных возрастов в 20 % и более (что соответствует 1/5) могут разви-
ваться процессы только сокращения населения, т. е. каждое вновь появившее-
ся поколение будет по численности чуть меньше, чем предыдущее.  
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Демографическая ситуация, сложившаяся в Европе к началу XXI в., 
связана с целым комплексом факторов, обусловленных как особенно-
стями исторического развития региона, так и спецификой развития де-
мографических процессов. Страны европейского региона одними из 
первых пережили демографический переход от традиционного типа 
воспроизводства населения к современному, сопровождающийся до-
вольно резким ростом численности населения, который принято назы-
вать «демографической революцией», «демографическим взрывом». 
Даже несмотря на огромные миграционные потоки из Европы, направ-
ленные в Северную и Южную Америку, население Европы увеличи-
лось со 150 млн в 1800 г. до 206 млн в 1850 г. и 291 млн в 1900 г. [4, 
р. 193]. К 1950 г. население Европы составило 366 млн. Выросло оно и 
к 2000 г. (до 728 млн), однако дальнейший быстрый рост не планирует 
ни один эксперт. Наоборот, эксперты прогнозируют постепенное 
уменьшение численности населения. Например, согласно прогнозу Де-
мографического отдела ООН «Перспективы мирового населения: си-
туация 2000 года» население Европы к 2050 г. сократится до 600 млн 
человек. 

Вторым фактором, отразившимся на общей численности населения, 
стали миграционные процессы. Не будем забывать, что на период XIX 
— начала XX в. пришелся большой поток европейских иммигрантов в 
Северную и Южную Америку. Среди балтийских стран лидерами по 
количеству мигрантов стали Германия и Швеция. Было и еще одно на-
правление миграции: из более бедных, преимущественно аграрных, 
стран (Польша, прибалтийские территории) люди устремлялись в более 
промышленно развитые страны, такие, как Германия и Швеция. Быстро 
развивались промышленные центры — Киль, Гетеборг, Мальме, Бран-
денбург, Ганновер. Именно в эти города происходил значительный 
приток населения из Прибалтийских стран, Польши и даже Финляндии. 

Две мировые войны внесли значительные коррективы в демографи-
ческую ситуацию в Европе. На страны Балтийского региона — СССР, 
Германию, Польшу — пришлось наибольшее количество потерь среди 
населения. До сих пор в демографической истории России, Германии, 
Польши видны так называемые провальные «военные года». В после-
военное время население прибалтийского региона росло во многом за 
счет притока мигрантов. К этому же периоду относится довольно рез-
кое увеличение роста городов, все возрастающее их влияние на все 
стороны жизни. Несмотря на то что процесс урбанизации начался в Ев-
ропе еще в XVIII в. и непосредственно связан с промышленной рево-
люцией, наибольших масштабов он достиг после окончания Второй 
мировой войны. Именно на этот период приходится интенсивное про-
мышленное развитие Финляндии, Прибалтийских республик СССР, 
Польши. В Германии, Швеции, СССР с давно сложившимися крупны-
ми промышленными центрами начинают развиваться приморские рай-
оны, формируются крупные портовые хозяйства. Новый толчок к раз-
витию получают Гамбург, Бремерхафен, Вильхельмсхафен, Любек и 
Росток, Рига, Вентспилс, Таллин, Ленинград. Интенсивное развитие 
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промышленности, портов в городах создало огромное количество но-
вых рабочих мест, что привлекло мигрантов из других районов страны 
и других государств. Начиная с конца 1950-х гг. индустриализация, а 
вследствие этого увеличение темпов урбанизации стало ведущим фак-
тором роста численности населения регионов, примыкающих к побе-
режью Балтийского моря. Именно города становятся основными цен-
трами демографического роста. 

Конкретные исторические условия, а именно раздел Европы по 
идеологическому принципу на Западную и Восточную также наложил 
отпечаток на развитие региона. На территориях западных стран — 
ФРГ, Швеции, Финляндии — начиная с 1960-х гг. стала очевидна новая 
тенденция увеличения притока населения из других регионов Европы и 
мира. На государственном уровне это в целом поощрялось. Отразилось 
это в первую очередь на изменении структуры мигрантов, особенно в 
городах, появлению национальных общин на их территориях. Одним из 
основных мотивов был экономический фактор — более высокий уро-
вень жизни. Развитие сферы услуг в городах — туризм, банковский 
бизнес, финансы — также повышали престиж нового места жительства. 

В восточной части региона подобное развитие событий в тот период 
было невозможно. В Польше, на территории ГДР в быстроразвиваю-
щиеся города прибывали преимущественно выходцы из сельской мест-
ности. На территории СССР проводилась более разноплановая полити-
ка привлечения рабочих рук в промышленные центры. Несмотря на 
некоторые различия, как для западной, так и восточной части региона 
Балтийского моря была характерна тенденция увеличения числа городов. 

Примерно с середины 1950-х и до 1970-х гг. на севере Западной Ев-
ропы происходил быстрый рост городов и по численности, и по площа-
ди. В конце этого периода стали явно просматриваться признаки децен-
трализации, субурбанизации и частичной деурбанизации городских 
агломераций. Сокращение городских ядер метрополитенских ареалов 
началось в Великобритании еще в начале 1970-х гг., а к концу этого 
десятилетия подобные тенденции наметились в Германии, Италии и 
Франции. То же самое наблюдалось и в большинстве крупных городов 
Северной Европы — Стокгольме, Хельсинки, Экспо, Тампере, Гетебор-
ге, Мальме. Связано это было в первую очередь с факторами экономи-
ческого и социального развития. С ухудшением экологической обста-
новки в центральных районах городов из-за промышленного производ-
ства и развития транспорта многие европейцы предпочитали пере-
бираться поближе к загородным районам, где воздух чище, а цены на 
жилье значительно ниже, чем в центре. Реструктуризация экономик 
европейских стран также внесла свои коррективы в развитие деловой 
активности в городах. Именно в этот период многие скандинавские и 
немецкие компании вывозили за пределы страны свои так называемые 
«грязные производства». Такие компании, как SAAВ, Volvo, Scania, 
ABB, Polar Electronics, стали открывать представительства в других 
регионах мира. Это самым непосредственным образом отразилось на 
изменении структуры занятости в городах. 
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В 1950—1970-х гг. население городских агломераций увеличива-
лось достаточно высокими темпами в странах Центральной и Восточ-
ной Европы. В этих регионах упор делался на развитие промышленного 
производства, укрупнение промышленных комплексов, что влекло за 
собой приток населения из небольших городов и сельской местности. 
Проблемы же, связанные с экологической обстановкой в городах, во 
внимание не принимались. Именно в это время Рига, Вильнюс, Варша-
ва, Гданьск, Каунас, Клайпеда, Ленинград стали интенсивно развивать-
ся как промышленные центры. Например, население Риги за данный 
период выросло почти в 2,7 раза. Подобная тенденция продолжалась до 
середины 1980-х. 

В последние десятилетия ситуация изменилась на противополож-
ную. Крушение биполярной системы отношений в мире в целом и в 
регионе в частности повлекло за собой развал сложившихся экономи-
ческих связей на востоке Европы, политическую переориентацию 
Польши и вновь появившихся Прибалтийских стран на США и страны 
Западной Европы. Заявив о своем желании интегрироваться в западно-
европейские структуры во второй половине 1980-х гг., страны Восточ-
ной Европы придерживаются этого курса и по сей день.  

Экономические реформы привели к распаду сложившихся эконо-
мических связей в рамках СЭВ, что повлекло за собой ряд негативных 
последствий: глубокий спад производства, структурную безработицу, 
устойчивую инфляцию, банковский кризис, неоправданные надежды на 
массовый приток иностранных инвестиций и т. д. Самым негативным 
последствием социально-экономических преобразований стал обман 
общественных ожиданий. Политически и идеологически интегриро-
вавшись в Западную Европу, население Восточной Европы на первых 
порах не ощутило реальных позитивных улучшений в качестве уровня 
жизни, а наоборот, 1990-е гг. он даже снизился. Подобное развитие со-
бытий, безусловно, отразилось на развитии городов. Именно ко второй 
половине 1990-х относится сокращение численности населения горо-
дов, в первую очередь за счет двух факторов: эмиграции части на-
селения в страны классической Западной Европы и отсутствия притока 
населения с других территорий государства.  

Подобная тенденция наблюдалась и в российских городах Балтий-
ского региона. В первую очередь пострадал Ленинград/Санкт-
Петербург. Дестабилизация экономической ситуации в России привела 
к развалу большого количества промышленных производств, прекра-
щению притока населения из других регионов, повышению уровня без-
работицы. Например, численность населения Ленинграда/Санкт-
Петербурга достигла наибольшего значения в 1988 г. (5,2 млн чел.), 
после чего начала снижаться. 

Сегодня демографы отмечают, что эти тенденции сохранились. В 
последние два десятилетия в странах классической Европы (чаще ее 
называют ЕС-15) население росло, а в странах Восточной и Централь-
ной Европы, недавно присоединившихся к Европейскому союзу, со-
кращалось. Например, в Латвии с максимума в 2 668 140 чел. в 1989 г. 
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население уменьшилось до 2 236 300 в августе 2010 г. (на 16%!) [2]. 
Отразилось это и на динамике городского населения. При этом практи-
чески на всех городских территориях население, проживающее в при-
легающей к городу зоне, росло быстрее (или медленнее сокращалось), 
чем население города в административных границах. 

В 2004—2007 гг. в странах Европы осуществлялся исследователь-
ский проект «Городской аудит». Проект охватил 357 городов, из них 26 
— с населением более 1 млн человек. Кроме городов Европейского 
союза в проекте принимали участие Турция, Норвегия, Швейцария. 
Итогом проекта стал доклад «Состояние городов Европы. 2007», в ко-
тором отражены наиболее важные тенденции развития процесса урба-
низации в Европе. 

Согласно данным «Городского аудита», городское население Евро-
пы в целом росло значительное быстрее, чем сельское: с 1996 по 2001 г. 
общая численность горожан увеличивалось в среднем на 0,35 % в год, 
что почти вдвое превышает среднегодовой темп прироста всего насе-
ления за тот же период (0,2 %). Однако существуют значительные раз-
личия в динамике городского населения по регионам Европы. Если на-
селение примерно трети городов увеличивалось больше, чем на 0,2 % в 
среднем за год, то население другой трети оставалось относительно 
стабильным (среднегодовой темп прироста составлял от ‒0,2 до 0,2 %), 
а остальные города столкнулись со значительным сокращением числа 
жителей. В общеевропейском масштабе быстрее всех росло население 
некоторых городских зон в Испании (на 3 % и более в среднем за год), 
в Ирландии, Финляндии, Греции и на Кипре. Города Румынии и Ита-
лии, наоборот, столкнулись с общей убылью населения. В странах Бал-
тии на фоне общего сокращения прироста населения значительных уве-
личений в росте числа городских жителей также не отмечено. 

В отношении городов Северной Европы, входящих в систему «Го-
родского аудита», отмечается, что их население росло значительно бы-
стрее, чем население соответствующих стран в целом. Быстрое разви-
тие экономики (преимущественно сектора услуг) со второй половины 
1990-х гг. привело к значительному увеличению городского населения 
в Финляндии, по сравнению с общими темпами его прироста. Так, рост 
численности населения Хельсинки в период 1991 по 2004 г. составил 
0,7 % (почти в два раза больше, чем по стране в целом), в последующий 
же период (2004—2007 гг.) он колебался возле нулевой отметки. Резко 
выросла численность населения Оулу — в первый период темпы ее 
прироста составили 1,6 %, что почти в четыре раза превзошло общие 
темпы роста населения по стране. Во второй период показатели были 
значительно скромнее. Подобная тенденция, но уже не столь ярко вы-
раженная, наблюдалась также в Дании и Швеции (рис. 1). На сего-
дняшний день эти тенденции сохранились. Среднегодовой прирост на-
селения в Финляндии на начало 2010 г. составил 0,098 %, прирост го-
родского населения в период 2005—2010 гг. — 0,8 %, Швеции — общий 
прирост населения 0,158 %, прирост городского — 0,5 %, Дании — 
0,28 и 0,5 % соответственно [5]. 
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Рис. 1. Среднегодовые темпы прироста населения городов Северной Европы,  
входящих в «Городской аудит», 1991—2004 гг. 

Источник [7]. 
 
Из проблем, характерных для больших европейских городов Север-

ной Европы, наиболее актуальной является значительное увеличение 
доли иностранных иммигрантов. За последние 15—20 лет их число вы-
росло в крупных городах Швеции — Стокгольме, Гетеборге, Мальме, 
Уппсале. В некоторых из городских агломераций (Стокгольме, Гете-
борге) в условиях экономической реструктуризации в отдельных сег-
ментах рынка труда это привело к повышению уровня социальной сег-
регации. В городах Дании сложилась похожая ситуация, поэтому тема 
иммиграции обсуждается как на национальном, так и общеевропейском 
уровне. 

В Германии в последние десятилетия прирост населения в целом 
существенно замедлился из-за ряда причин, о которых речь шла выше. 
В первую очередь это связано с замедлением естественного прироста, 
который вплотную приблизился к нулевой отметке, а в последние 2 го-
да перешел ее. В 2010 г. показатель естественного прироста составил 
–0,053 %. Не могло это не отразиться и на динамике городского насе-
ления. Однако городские зоны на западе и юге страны (на так называе-
мых «старых землях») динамично развиваются, в то время как на вос-
токе («новых землях») численность городского населения сокращается. 
Многие города на территории бывшей ГДР теряют свое население, ко-
торое все активнее переселяется в западные регионы страны. В таких 
условиях местным администрациям сложнее становится проводить по-
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литику по привлечению новых жителей. Города на востоке Германии и 
в начале XXI в. «не живут, а выживают». 

В противоположность восточным негативным тенденциям города 
на севере Германии — Бремен, Гамбург, Ганновер — вполне успешно 
сохраняют относительно стабильную численность населения и даже 
увеличивают ее (рис. 2) [5]. 

 
 

 
Рис. 2. Среднегодовые темпы прироста населения городов Германии,  

входящих в «Городской аудит», 1991—2004 гг. 
 
Источник: [7]. 
 
В странах восточной части Прибалтийского региона изменение со-

циально-экономических приоритетов развития существенно повлияло 
на городское развитие, преимущественно негативным образом. Одной 
из основных проблем городов, причем не только малых, но и столич-
ных стала убыль населения, несмотря на довольно высокие в ряде слу-
чаев темпы экономического роста. В основном это было обусловлено 
тенденцией стагнации естественного прироста, и значительным мигра-
ционным оттоком населения на фоне отсутствия иммигрантов. Рису-
нок 3 наглядно показывает, что в Прибалтийских государствах ситуа-
ция с численностью населения городов была диаметрально противопо-
ложной странам Северной Европы. Городское население в Литве, Лат-
вии и Эстонии сокращалось более быстрыми темпами, чем население 
по стране в целом. Подобная ситуация сохранилась и до наших дней в 
Литве, где ежегодно общая численность населения уменьшается на 

Города, 1991—2004 годы 
Страны в целом, 1991—2004 годы

Города, 2001—2004 годы 
Страны в целом, 2001—2004 годы 
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0,279 %, городского — на 0,4 %. В Эстонии и Латвии эта тенденция 
изменилась. Темпы сокращения городского населения стали ниже об-
щих темпов. В Эстонии общая численность населения уменьшается на 
0,632 %, городского — на 0,3 %. В Латвии — на 0,615 %, городского — 
на 0,5 % [8]. 

Определенные негативные последствия для населенности восточ-
ных городов принесло развитие интеграционных процессов в Европе. 
После вступления стран Восточной Европы в ЕС появилась реальная и 
достаточно легко осуществимая возможность найти работу в странах с 
более высоким уровнем социально-экономического развития, а значит, 
и более высоким уровнем зарплаты. На данный момент только три го-
сударства ЕС-15 (Швеция, Дания и Великобритания) полностью от-
крыли свои рынки труда для стран последних волн расширения. И это 
уже вызвало увеличение потока мигрантов в эти страны (в Прибалтий-
ском регионе лидерами являются Эстония и Литва). В ближайшем вре-
мени ряд стран, таких, как, например Франция, планируют сделать это 
в 2011—2014 гг. Безусловно, это отразится и на ситуации с городским 
населением. 

 

 
 

Рис. 3. Среднегодовые темпы прироста населения городов стран Прибалтики,  
входящих в «Городской аудит», 1991—2004 гг. 

 
Источник: [7]. 

 
В «Городском аудите» отмечалось, что особенно быстро сокраща-

лось население городов стран Прибалтики как в период 1991—2001 гг., 
так в последующий (2001—2004 гг.). Специалисты связывают это с 
резким снижением рождаемости, повышением смертности и преобла-
данием миграционного оттока. Кроме того, демографы отмечают, что 
субурбанизация как процесс разрастания территории города и город-
ской агломераций стала важным феноменом во многих странах, недав-



Демографические проблемы городов  
 

15 

но присоединившихся к Европейскому союзу, — от Будапешта и Праги 
до Варшавы и Таллина. Нередко она принимает формы стихийного и 
нерегулируемого разрастания городов, что становится серьезной угро-
зой для устойчивого развития этих городских зон. 

В Польше, как и в Германии, наблюдаются резко выраженные раз-
личия в динамике населения городов. Если значительное число горо-
дов, включая Варшаву и Ополе, продолжают устойчиво расти, то мно-
гие, прежде всего расположенные на севере и востоке страны, быстро 
теряют население. 

Подводя итоги, можно сказать, что мы наблюдаем ситуацию с клас-
сической положительной обратной связью: старение населения и отъ-
езд наиболее экономической активной части жителей приводит к эко-
номическим проблемам и увеличению расходов на пенсии, пособия и 
другие социальные выплаты. Экономические проблемы приводят к 
ухудшению качества жизни и тем самым снижают стимулы для прожи-
вания на данных территориях. Свою долю вносят проблемы, связанные 
с глобализацией и переносом производств в Китай и другие развиваю-
щиеся страны (достаточно вспомнить судьбу «Грюндига», «Вольво», 
«Сааба» и многих других производств). Попытка решения проблем за 
счет привлечения мигрантов из стран третьего мира приводит к допол-
нительным проблемам, связанным с различиями в культурах и ростом 
преступности. Если учесть, что во время мирового экономического 
кризиса, самые тяжелые фазы которого, по прогнозам, еще впереди, 
значительная часть сбережений будет потеряна (например, только в 
2008 г. суверенный фонд Норвегии потерял 90 млрд долларов (23 % от 
всех капиталов) [2]), ситуация для городов стран Прибалтийского ре-
гиона становится совсем безрадостной. Та парадигма развития, которая 
работала после Второй мировой войны, в начале XXI в. себя исчерпала. 
Потребуется найти новые принципы или столкнуться с депопуляцией, 
значительным падением уровня жизни и постепенной утратой нацио-
нальной идентичности. 

Подводя итог, можно также констатировать, что Северо-Запад Рос-
сии превращается в органичного участника процесса регионального 
развития в зоне Балтийского моря. Демографическая проблема городов 
в указанном регионе России — во многом однотипна и в определенной 
мере взаимосвязана с аналогичными проблемами всего Балтийского 
региона. В этих условиях перед Российской Федерацией стоит серьез-
ная задача по обеспечению активного и эффективного участия в регио-
нальном международном сотрудничестве в сфере демографической по-
литики и демографического развития. Решение этой задачи требует но-
вых теоретических подходов и инновационных практических действий. 
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УДК 911.3 

Рассматриваются основные ас-
пекты движения населения в историче-
ских ядрах ведущих глобальных город-
ских регионов мира в глобализационный 
период. Цель исследования — на основе 
сравнительного анализа выявить и оха-
рактеризовать как общие, модельные, 
так и индивидуальные черты процесса 
демографической модернизации. 

 

This article focuses on the key aspects of 
population development in the historical 
cores of leading global city regions at the 
stage of globalisation. The research is aimed 
to identify and describe the common – model 
– and individual features of the demographic 
modernisation process. 

 
Ключевые слова: глобальный городской регион, ведущие глобальные цен-

тры, миграционное и естественное движение населения, типы динамики люд-
ности. 

 
Key words: global city regions, leading global centres, migration and natural 

population change, types of population change dynamics. 
 

В последние десятилетия повышенный научный интерес вызывает 
развитие городских формаций в контексте стремительного хода обще-
планетарных процессов. В условиях глобализации и транснационализа-
ции все больший вес в мировой системе приобретают глобальные го-
родские регионы1, формирующиеся как важнейшие узлы мирохозяйст-
венных связей и международных отношений. Представляя собой об-
ширные урбанизированные ареалы с мощной экономикой, они являют-
ся местоположением штаб-квартир крупнейших ТНК, ТНБ и специали-
зированных фирм деловых услуг; центрами генерирования инноваций; 
ключевыми «игроками» практически на всех мировых рынках и т. д. 
Нарастание интенсивности и комплексности взаимодействия глобаль-
ных городских регионов привело к возникновению совершенно особого 
образования — единой транснациональной урбанистической системы 
мира, строящейся на основе сетеузловых структур [9; 10; 12]. Одна из 
важных ее характеристик — довольно жесткая соподчиненность цен-
тров. Согласно различным рейтингам и классификациям, их высший 
«командный состав» представляют Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио. 
Группу рангом ниже формируют Лос-Анджелес, Сингапур, Сянган 
(Гонконг), Франкфурт-на-Майне, Чикаго. В следующую категорию 

                                                            
1 Термин появился в специальной литературе сравнительно недавно, в конце 
1990-х гг., в частности, в работах американского географа А. Скотта [24; 25]. 
Феномен глобального городского региона пока мало исследован и требует от-
дельного рассмотрения, в том числе в плане его места в иерархии современ-
ных территориальных социально-экономических систем [11]. 
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входят еще около 20 городских регионов, включая Брюссель, Мадрид, 
Милан, Москву, Сан-Паулу, Сеул и некоторые другие [15; 29—31 и др.]. 

Ключевое положение глобальных городских регионов на основных, 
по И. Валлерстайну [1; 33] аренах «коллективного действия», форми-
рующих мировую систему, подтверждено многими авторитетными на-
учными трудами и не вызывает сомнений. Однако «за кадром» иссле-
дований с позиций геополитики и геоэкономики остается вопрос об-
ратных связей, изучения характера трансформаций внутренних струк-
тур глобализирующихся городов, в том числе в демографическом ком-
плексе. Вместе с тем особое значение антропоцентрического подхода в 
исследовании тесно связано, по крайней мере, с тремя моментами. 
Во-первых, все современные процессы в глобальных городских регио-
нах основаны и неразрывно связаны с повышением роли человеческого 
фактора, или, как сейчас чаще говорят, — человеческого капитала. Во-
вторых, именно в глобально-городских образованиях, в отличие от про-
чих территорий, особенности демографического развития формируются 
под воздействием наибольшего количества «сил» различного иерархиче-
ского ранга — глобальных, региональных, национальных и локальных. В-
третьих, структурные сдвиги в народонаселенческом комплексе ведущих 
городских регионов в условиях глобализации носят пионерный и одно-
временно сложный, часто противоречивый характер. Раскрытие общих 
тенденций и закономерностей развития — путь к пониманию и предсказа-
нию трансформаций всей мировой урбанистической системы. 

При комплексном исследовании формирования населения глобаль-
ных городских регионов большое значение имеет анализ динамики и 
источников изменения их людности. Самостоятельный сюжет — изу-
чение движения населения в исторических ядрах мировой элиты регио-
нов — ведущих глобальных центрах (далее ВГЦ). Под таковыми пони-
маются сопоставимые по основным территориальным и демоэкономи-
ческим характеристикам, хорошо освещенные в национальной стати-
стике, Большой Лондон, Иль-де-Франс, Нью-Йорк Сити и столичная 
префектура Токио. Временные рамки исследования охватывают период 
1970—2000-х гг., то есть период начала и постепенного углубления 
глобализационных процессов, и по срокам удачно совпадают с приня-
той в демографии категорией так называемой длины условного поколе-
ния. Это позволяет проследить наиболее существенные изменения в 
населении ВГЦ за один цикл обновления поколения. 

Ключевые глобальные городские регионы и их центры характери-
зуются весьма скромными параметрами динамики людности. Средне-
годовые темпы роста населения в них колеблются в пределах 0,1—
0,5 %2. Так, за 1970—2006-е гг. прирост людности агломерации Боль-
                                                            
2 Отметим, что максимальными среди первой топ-десятки глобальных город-
ских регионов оказались среднегодовые темпы роста населения в «особых» 
центрах Азиатско-Тихоокеанского региона — Сингапуре и Сянгане (Гонкон-
ге). Общая численность жителей Сингапура, по данным переписи населения в 
1970 г., составляла 2074,5 тыс. чел., в 2000 г. — 4027,9 тыс., по оценкам на 
2006 г., — 4483,9 тыс. В Сянгане (Гонконге) она за тот же период увеличилась 
с 3458,0 до 6864,4 тыс. чел. [35; 36]. 



Демографические проблемы городов  
 

19 

шого Нью-Йорка составил около 2,5 млн чел., в том числе в Нью-Йорк 
Сити — всего лишь 319,6 тыс. чел., или в среднем менее 10 тыс. чел. в 
год. Невысокими темпами и преимущественно за счет периферийной 
зоны увеличивалась численность жителей в столичных регионах Японии 
и Франции. К 2006 г. население Токио в пределах столичной префектуры 
достигло 12,7 млн чел., или на 1,3 млн больше, чем в 1970 г., Иль-де-
Франса — 11,7 млн чел. (на 2,2 млн). Одинаково число жителей в 1971 и 
2007 гг. в Лондоне — 7,5 млн чел. [6; 17; 28; 32]. К настоящему времени 
ведущие глобальные городские регионы даже уступают по среднегодовым 
темпам прироста как всего, так и городского населения своих стран [34]. 
Это означает, что по скорости аккумуляции жителей их превосходят урба-
нистические системы иного ранга. Тем не менее все ВГЦ закрыли «глоба-
лизационный период» с положительным демографическим балансом. 

Очевидно, что усредненные величины темповых показателей не 
дают представления об особенностях динамического ряда, уровне кон-
серватизма или, напротив, модернизма моделей демографического разви-
тия ВГЦ. Ответ на этот вопрос дает только сопряженное изучение эволю-
ции естественного и миграционного движения населения. В самом общем 
виде сочетания двух главных факторов воспроизводства населения по ти-
пу воздействия на изменение людности можно отразить в виде матрицы, 
представленной на рисунке 1.  
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 Индексы 1 2А 2Б 2В 2Г 3 
Естественное движение  + + — — + — 
Сальдо миграций + — + + — — 
Демографический баланс + + + — — — 
 
Обозначения: «+» — положительное значение фактора;  «‒» — отрицательное 
значение фактора. В рамках контрастно-факторного типа  в зависимости от 
соотношения факторов выделяются подтипы: А и В — с доминантой в форми-
ровании демографического баланса естественного движения населения; Б и Г 
— с определяющей ролью сальдо миграций. 

 
Рис. 1. Возможные типы динамики населения  

по характеру формирования итогового демографического баланса 
 
Как иллюстрируют примеры многих стран, крайние варианты матри-

цы («прогрессирующий» и «регрессирующий» типы) далеко не всегда и не 
обязательно предполагают наиболее высокие темпы прироста или убыли 
общей численности населения. Чаще даже именно «контрастно-фактор-
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ные» типы динамики дают наибольшие объемы движения численности. 
Всё зависит от того, насколько один из источников изменения людности 
превосходит другой, от степени «перекрытия» зависят итоговые величины 
прироста/убыли [8, с. 122].  

Миграционное движение населения. Все рассматриваемые города 
являются крупнейшими миграционными центрами. Ежегодный объем 
постоянной миграции в каждом из них достигает колоссальных вели-
чин и неуклонно растет. Только в Лондоне в 2000 гг. он регулярно пре-
вышал 700 тыс. чел. в год, что почти вдвое больше, чем в середине 
1970 гг. [17]. Аналогичны величины для Токио, чуть меньше для Нью-
Йорка и Парижа. Вместе с тем анализ общих объемов и сальдо мигра-
ций свидетельствует о ВГЦ как о центрах, обладающих достаточно вы-
сокой мобильностью населения, но с относительно низкой эффектив-
ностью миграции (табл. 1—4). Так, за 1970—2000-е гг. каждый из ВГЦ 
за счет механического движения потерял от 0,9 млн и более жителей. 
Этот факт означает, по крайней мере, два принципиальных момента. 
Первый из них заключается в формировании глобальных городов в ка-
честве пропульсивных центров, то есть центров, принимающих и далее 
перераспределяющих людские потоки. Второй важный момент — такая 
миграционная схема обеспечивает интенсивность ротации, повышен-
ную степень обновления структуры населения городов без увеличения 
людности. 

 

Таблица 1 
 

Движение населения в Нью-Йорк Сити за период 1970—2005 гг., тыс. чел.1 

 
Показатель 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Естественное движение 61,0 33,1 30,4 43,7 65,8 60,2 64,7 70,1 
Сальдо миграций ‒123,9 ‒116,1 ‒5,1 ‒18,7 ‒0,3 8,8 3,4 ‒69,5 
Демографический ба-
ланс ‒62,9 ‒83,0 25,4 25,0 65,4 69,0 68,1 0,6 
 

1 Приводятся данные на конкретную дату. 
Составлено по: [28]. 

Таблица 2 
 

Движение населения в Большом Париже за период 1962—2004 гг., тыс. чел.1 

 

Показатель 1962—
1968 

1968—
1975 

1975—
1982 

1982—
1990 

1990—
1999 

1999—
2004 

Естественное движе-
ние 80,4 87,2 78,9 90,9 98,2 

118,4 

Сальдо миграций 75,3 17,8 ‒46,5 ‒7,0 ‒61,8 ‒40,4 
Демографический ба-
ланс 155,7 105,0 32,4 83,9 36,4 

78,0 

 

1 Приводятся усредненные данные на каждый период. 
Составлено по: [6; 22]. 
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Таблица 3 
 

Движение населения в Лондоне за период 1971—2005 гг., тыс. чел.1 

 

Показатель 1971 1981 1986 1991 1996 1999 2005 
Естественное движение 21,6 14,8 23,8 36,9 40,0 43,8 60,4 

Сальдо миграций ‒118,0 ‒38,0 ‒22,0 ‒19,0 14,0 40,0 28,7 
Демографический баланс ‒96,4 ‒23,2 1,8 17,9 54,0 83,8 89,1 
 

1 Приводятся данные на конкретную дату. 
Составлено по: [21, 23]. 

Таблица 4 
 

Движение населения в Токио за период 1970—2005 гг., тыс. чел.1 

 

Показатель 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Естественное движение 173,5 131,4 81,7 63,7 33,6 18,2 16,4 2,9 
Сальдо миграций ‒105,8 ‒112,5 ‒98,8 3,3 ‒56,3 ‒36,2 74,3 95,8 
Демографический баланс 67,7 18,9 ‒17,1 67,0 ‒22,7 ‒18,0 90,7 98,7 
 

1 Приводятся данные на конкретную дату. 
Составлено по: [32]. 

 
В связи с этим особое значение получает соотношение внешней и 

внутренней компонент миграции. В группе ВГЦ незначительностью 
объемов внешней миграции выделяется Токио (5—7 % среди всех пе-
ремещающихся), традиционно находящийся как бы на обочине между-
народных миграционных потоков. Нью-Йорк и другие глобальные го-
рода США, выросшие за счет иммиграции, отличаются особой устой-
чивостью как от объема положительного сальдо внешних миграций, 
так и масштабов потерь населения за счет внутренних перемещений. 
Неофициальная столица США только за период 1995—2004 гг. «обме-
няла» 1667,9 тыс. чел., выехавших в другие регионы страны, на 
1577,1 тыс. иммигрантов. В Париже на протяжении последних десяти-
летий сальдо внешней миграции превышало сальдо внутренней, однако 
в обоих случаях оставалось положительным вплоть до середины 
1980 гг. Начиная с этого момента баланс внутренней миграции закры-
вается с отрицательным знаком. Противоположная ситуация сложилась 
в Лондоне, где как внутренняя, так и внешняя миграция до начала 
1980 гг. служила фактором сокращения людности. Но в последующие 
десятилетия в силу ряда обстоятельств кардинально изменила знак ме-
ждународная миграция: по сравнению с 1981 г. к середине 2000 гг. ее 
объем увеличился почти втрое — с 104 до 270—300 тыс. чел. в год, а 
сальдо — с ‒6 тыс. до 50—100 тыс. чел. В результате отрицательный 
баланс внутренней миграции здесь периодически полностью закрыва-
ется за счет ее внешней составляющей [9, с. 180]. 

Таким образом, важной общей чертой развития глобальных горо-
дов является отторжение классической функции «аккумуляторов» пе-
реселенцев. Вместе с тем для столицы Японии типична «закрытая» 
модель миграционного движения, а остальные ВГЦ приверженцы ее 
«открытой» версии. В них стабильно негативные результаты механи-
ческого движения населения складываются за счет отрицательного 
сальдо внутренней миграции, а ее международная составляющая вы-
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полняет своего рода замещающую функцию. Последняя оказывает 
все более заметное прямое воздействие на общую численность и состав 
(возрастной, половой, этнический и пр.) населения и косвенное, опо-
средованное — через привнесение иных образчиков репродуктивного 
поведения — на специфику процесса замещения поколений. 

Естественное движение населения. Анализ большой совокупности 
крупнейших агломераций мира фиксирует большие различия в темпах 
и характере естественного воспроизводства населения. Немало городов 
как с естественной убылью населения, так и его динамичным прирос-
том. Первые могут быть представлены, например, рядом центров ста-
реющей Европы, в том числе Балтийского региона, вторые — многими 
центрами развивающихся стран. Понятно, что один и тот же уровень 
естественного движения населения может реализовываться при раз-
личном соотношении параметров рождаемости и смертности. В на-
стоящее время своего рода экстремальный вариант — формирование 
людности в условиях одновременно очень низких показателей рождае-
мости и смертности — представляют азиатские города, включая Сян-
ган, Пекин и тяготеющий к ним Шанхай, «встроенные» в реалии демо-
графической политики КНР, Сингапур и ряд других центров (табл. 5). 
Его антипод — с высокими параметрами как рождаемости, так и 
смертности — не типичен для истинно глобальных центров, впрочем, 
как и модель с повышенной рождаемостью и низкой смертностью. Об-
разчиком диаметрально противоположного соотношения уверенно и 
уже давно служит Москва, вместе со столицами стран Центрально-
Восточной Европы. 

Таблица 5 
 

Группировка глобальных городов различного ранга  
по уровню рождаемости  и смертности населения, середина 2000 гг. 

 
 

Категории 

Уровень рождаемости, ‰

Низкий, 
менее 10 

Средний Высокий, 
более 16 Низкий,

10—13
Высокий,

13—16

У
ро
ве
нь

 с
ме
рт
но
ст
и,

 ‰
 

Н
из

-
ки
й,

 
ме
не
е 

6 Сянган  
(Гонконг), Пекин Сингапур Лос-Анджелес, 

Сеул — 

С
ре
дн
ий

 

Н
из

-
ки
й,

 
6—

8 Токио, 
Шанхай

Мадрид,
Сан-Франциско

Лондон, Нью-
Йорк, Париж

Сан-
Паулу 

В
ы

-с
о-

ки
й,

  
8—

10
 

Берлин,  
Милан 

Мюнхен, Рим, 
Франкфурт-на-

Майне

Амстердам, 
Стокгольм 

Буэнос-
Айрес 

В
ы
со

-
ки
й,

 
бо
ле
е 

10
 

Будапешт,  
Варшава,  

Москва, Прага 
Вена, Копенга-

ген Брюссель — 

 

Составлено по: [3—5; 7; 14; 16—19; 26—28; 32; 35; 36; и др.]. 
 

На фоне прочих городских образований ВГЦ выделяются рядом 
особенностей естественного движения населения в глобализационный 
период. По уровню рождаемости их стартовые позиции на начало 
1970 гг. были достаточно близки, но в дальнейшем тренды значительно 
расходятся (рис. 2). 
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Рис. 2. Эволюция уровня рождаемости (а), смертности (б) 

 и естественного прироста (в ) населения в ведущих глобальных городах,  
1970—2005 гг. 

 
В Нью-Йорке, столицах Великобритании и Франции уровень рож-

даемости с небольшими колебаниями во времени был весьма консерва-
тивен и сохранялся в районе 15‰, а в Токио он уменьшился к 2007 г. 
более чем вдвое (с 20,1 до 7,7‰). Иная ситуация с изменением уровня 

а 

б 

в 
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смертности. В Нью-Йорке, Лондоне и Париже он изначально был отно-
сительно высок (до 11‰), но в течение всего глобализационного пе-
риода неуклонно снижался. Напротив, для Токио, обладавшего уни-
кальными в течение 1960—1970-х гг. значениями показателя — 4,6—
4,9‰, характерен четко выраженный повышательный тренд. В резуль-
тате к настоящему времени в ВГЦ наблюдается схождение кривой 
уровня смертности в районе отметки 6,5—7,5‰. 

Столь существенные расхождения в эволюции основных компонент 
естественного движения населения не могут быть объяснены разли-
чиями в выполняемых глобальных функциях и социально-экономичес-
ких условиях развития городов. Последние во многом равноценны. 
С позиций классической демографии Токио имеет даже определенные 
преимущества с учетом «восточного» менталитета, культурных тради-
ций, несколько повышенной устойчивости браков и института семьи, 
роли мужчины и женщины в обществе, социальной защищенности на-
селения. Главная причина такой дихотомии кроется в составе населе-
ния, прежде всего возрастном, и источниках его формирования, среди 
которых особое значение получает миграционный фактор. Внутренняя 
миграция не способна оказать существенное позитивное воздействие на 
естественное воспроизводство населения в Токио, в том числе и в силу 
репродуктивной установки на малодетность в японском обществе. На-
против, в американских и европейских городах развитие замещающей 
миграции, прием значительных контингентов выходцев из развиваю-
щихся стран, отличающихся прогрессивной возрастной структурой и во 
многом сохраняющих традиционную модель репродуктивного поведе-
ния, напрямую сказывается на росте уровня рождаемости и снижения 
смертности. 

Прямо противоположные тенденции в развитии рождаемости и 
смертности обусловливают формирование различных моделей естест-
венного движения населения в ВГЦ. На одном полюсе находится То-
кио, в котором снижение показателя продолжается до наших дней 
(0,2—0,6‰ во второй половине 2000 гг.), на другом — остальные цен-
тры со сходными и прогрессивными изменениями (рис. 2). Ныне по 
уровню естественного прироста населения Нью-Йорк, Лондон и Париж 
оказывают достойную конкуренцию многим центрам развивающихся 
стран и на фоне «сворачивания» воспроизводственного потенциала в 
сельской местности явно выделяются в качестве национальных «колы-
белей» демографического благополучия. В Иль-де-Франсе в 2005 г. он 
почти в три раза превышал общефранцузкие показатели (9,2 против 
4,1‰). Парижский столичный регион, на долю которого приходится 
менее 20 % жителей страны, обеспечивает более 2/5 всего естественно-
го прироста населения Франции (около 1/4 в 1970-е гг.). Еще больше 
впечатляет ситуация в Лондоне, где современные значения естествен-
ного прироста населения более чем втрое превосходят нижний экстре-
мум 1980 гг. (8,1 в 2007 г. против 2,2‰). По сравнению с 1970 гг. 
удельный вес столицы в совокупном балансе естественного движения 
населения Великобритании многократно вырос и в последние десяти-
летия регулярно составляет около или более 50 % (например, в 2003 г. 
даже 70,5 %!) [6; 13; 17]. 
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Иными словами, 1970-е гг. стали точкой бифуркации демографиче-
ского развития ВГЦ. Токио отчасти вынуждено проводит политику 
«опоры на собственные силы» и следует в кильватере общенациональ-
ных тенденций. Нью-Йорк, Лондон и Париж  демонстрируют единый 
путь демографической модернизации. Понимая, конечно, всю услов-
ность трактовки, но, опираясь на анализ сложившейся динамики основ-
ных функций режима воспроизводства населения, эти три глобальных 
города можно рассматривать как своего рода анклавы первой фазы де-
мографического перехода, в течение которой по определению сниже-
ние коэффициента смертности опережает снижение коэффициента ро-
ждаемости [2, с. 109]. Подобный феномен, с нашей точки зрения, наи-
более точно отразит специальный термин «ревитализация» (от лат. re 
— приставка, указывающая на повторное, возобновляемое действие и 
vita — жизнь), который буквально можно толковать как «возвращение 
жизни». Более того, отметим, что процесс ревитализации в этих горо-
дах происходит вопреки многим негативным тенденциям демографиче-
ского развития — при снижении уровня брачности, росте разводимо-
сти, «крушении» института семьи, увеличении среднего возраста мате-
рей при первом рождении и т. д. По всей видимости, в «организации» 
нового типа режима воспроизводства населения особую роль начинают 
играть факторы прежде всего социокультурного и психологического 
плана, факторы формирования новых поведенческих стереотипов лю-
дей и ценностных ориентаций, часто называемых «постматериаль-
ными». 

Типы динамики людности. Казалось бы, на первый взгляд развитие 
демографической ситуации в ВГЦ в условиях процесса глобализации 
не поддается обобщающей характеристике. Они занимают разные стар-
товые позиции, велик разброс величин основных параметров, налицо 
разнонаправленность функций и процессов, неоднородны хронология и 
очередность смены типов движения населения и т. д. Не подлежит со-
мнению лишь роль естественного движения населения в формировании 
демографического баланса ВГЦ как стабилизирующей компоненты и 
миграционного фактора как дестабилизирующего звена. Однако углуб-
ленный сравнительный и покомпонентный анализ динамики населения 
ВГЦ все-таки позволяет выйти на определенное упорядочение пред-
ставлений, уловить общую логику и выстроить гипотетическую схему 
произошедших и даже ожидаемых трансформаций. 

За отправную точку можно принять более ранний, доглобализаци-
онный период формирования ВГЦ — этап экстенсивного роста эконо-
мики, наращивания индустриальной мощи и на этой основе привлече-
ния и аккумуляции людских ресурсов работоспособных возрастов, в 
том числе в результате внутренней миграции. Быстрое увеличение чис-
ленности жителей городов3 как за счет естественного, так и механиче-
ского движения населения соответствует «прогрессирующему» типу 
                                                            
3 Факты о стремительности роста людности на этом этапе развития можно привес-
ти для любого из ВГЦ. Например, только за 10 лет (1955—1964 гг.) население так 
называемого Токийского столичного региона увеличилось с 13,3 до 18,9 млн чел., 
или на 42 % [20]. 
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динамики людности (рис. 3). По ряду причин дольше всего он сохра-
нялся в столице Франции. Однако накопление негативных эффектов 
территориальной концентрации, смена парадигмы экономического раз-
вития, прогресс в сфере транспорта и связи, появление многих новых 
возможностей и т. д. находят выражение в активизации процесса су-
бурбанизации и в исторической смене направленности миграционных 
потоков в городах. В 1970 гг. обозначился переход от «прогрессирую-
щего» к «контрастно-факторному» типу динамики населения (подтип 
2Г) в Нью-Йорке и Лондоне, а несколько позже и в Токио, хотя и в ме-
нее выраженной форме. На этой фазе развития масштабы естественного 
прироста населения в городах оказались недостаточными для компен-
сации миграционных потерь. 

 
Нью-Йорк  1  2Г   2А  1  
Лондон 1   2Г   2А  1  
Токио 1  2А — 2Г  1  
Париж 1  2А  

 До 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
  

 

Рис. 3. Сводная схема изменений типов движения населения  
в ведущих глобальных городах за последние десятилетия  

(штриховкой и индексами обозначены типы и подтипы динамики населения  
согласно схеме на рис. 1) 

 
Следующая важная веха в эволюции народонаселенческого ком-

плекса глобальных центров тесно связана с широким включением ме-
ханизма международной миграции для смягчения возникшего в резуль-
тате экономического роста дефицита рабочей силы. Это довольно бы-
стро привело не только к минимизации отрицательного сальдо переме-
щений, но и к некоторому оживлению в естественном движении насе-
ления. В результате демографический баланс городов стал регулярно 
фиксироваться положительными величинами (подтип 2А). Но, как вы-
яснилось в дальнейшем, возникли и более серьезные эффекты. Широ-
кое привлечение контингентов трудоспособных возрастов из третьих 
стран, помимо прочего, весьма благотворно сказалось на модернизации 
демографических структур, размывании и частичном замещении ста-
рых и формировании новых установок в репродуктивном поведении 
людей. В результате уже со второй половины 1990 гг. и по настоящее 
время естественный прирост населения в Нью-Йорке, Лондоне и Пари-
же гораздо выше, чем на «заре» глобализационного периода, а в двух 
первых он подкрепляется еще и позитивным сальдо миграции, что оз-
начает возвращение к «прогрессирующему» типу динамики населения. 
Реализация подобного тренда предположительно вполне вероятна и в 
столице Франции. Даже в Токио, оказавшемся, как уже подчеркива-
лось, на обочине магистральных процессов международного обмена 
людскими ресурсами, в первой половине 2000 гг. ощутимо усиление 
влияния миграционного фактора и формирование динамики населения 
на основе его «прогрессирующего» типа. 
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Подводя некоторые итоги, следует отметить, что, несмотря на всё 
разнообразие и неоднозначность развития, в глобальных городах скла-
дывается свой, типический путь демографической модернизации, и это 
заставляет пересматривать многие устоявшиеся истины. В противопо-
ложность тенденциям глобального, регионального, национального 
уровней, а также многих иных крупных городских систем, основа их 
относительного демографического благополучия строится на факторе 
естественного движения населения. Другой, не менее важной, но не 
совсем очевидной стороной их демографической модернизации являет-
ся качественное изменение роли миграции. Оно заключается в транс-
формации не только и, может быть, не столько ее количественных па-
раметров, сколько в обеспечении условий для обновления состава жи-
телей, способных к поддержанию благоприятного режима воспроиз-
водства населения. Тем самым современные реалии глобальных цен-
тров отчасти опровергают тезис об однозначно понижающем действии 
крупногородской среды на естественное движение населения и о демо-
графическом кризисе больших городов, стимулируют дальнейшее изу-
чение данной проблематики. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИ-
ТИЕ 
 
 
УДК 314.015 (470.25) 

Анализируются демографические 
проблемы Псковской области. Предла-
гается система мер государственного 
регулирования демографических процес-
сов с учетом функциональных особен-
ностей региональных органов исполни-
тельной власти. 

 
This article analyses the demographic 

problems of the Pskov region. The authors 
propose a system of government regulation 
of demographic processes in view of the 
functions of regional executive authorities.  

 
 
 
 
 
 

Ключевые слова: государственное регулирование, демографические про-
цессы, региональные органы исполнительной власти. 

 
Key words: government regulation, demographic processes, regional executive 

authorities. 
 
Говоря о демографической ситуации в Псковской области, Вера 

Емельянова, заместитель губернатора Псковской области, подчеркнула: 
«В регионе сложилась крайне сложная демографическая ситуация. Ес-
ли мы будем двигаться по инерционному сценарию, мы ее не стабили-
зируем. Поэтому наш путь — инновационно-активный. Необходимо 
регулировать миграционные процессы и создавать благоприятные ус-
ловия для жизни населения. Понимая это, администрация совместно со 
специалистами Северо-Западной академии государственной службы 
разработала проект Комплексной программы демографического разви-
тия Псковской области до 2015 года. В настоящее время принято реше-
ние о проведении публичных слушаний по данному документу. Уча-
стие общественности крайне важно при обсуждении проектов государ-
ственных решений, затрагивающих судьбы каждого». 

Демографическая ситуация в России, особенно в последние два-
дцать лет, постоянно ухудшалась. Тренды последних десятилетий сви-
детельствуют, что экономика нашей страны в ближайшее время недо-
получит значительное количество рабочих рук. Сокращение финанси-
рования и отсутствие должного внимания к развитию системы образо-
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вания в течение последних десятилетий привело к снижению уровня 
квалификации молодежи. Старшее поколение не может компенсиро-
вать дефицит трудовых ресурсов, в том числе по причине высокой 
смертности из-за сократившегося в последние десятилетия объема дос-
тупных качественных медицинских услуг. Ухудшение материального 
положения подавляющего числа граждан делает недоступным для них 
крупные приобретения, в том числе жилья, которое выступает необхо-
димым условием формирования семей и рождения следующих поколе-
ний россиян. Наиболее болезненно названные проблемы коснулись ра-
ботников отдельных незащищенных сегментов экономики, в первую 
очередь — агропромышленного комплекса. 

Из сказанного очевидна взаимосвязь демографических и социально-
экономических проблем, в первую очередь — в сферах здравоохране-
ния, образования, жилищного строительства и сельского хозяйства. Не 
удивительно, что проблемы в названных сферах стали объектом при-
стального государственного внимания и нашли механизмы разрешения 
наиболее наболевших вопросов в рамках соответствующих Приоритет-
ных национальных проектов. 

На наш взгляд, конечной целью реализации Приоритетных нацио-
нальных проектов должно стать возвращение населению нашей страны 
долгов по предоставлению тех услуг, которые были недополучены в 
годы реформ. Причем не в рамках разового предоставления этих услуг, 
а в рамках создания надежной системы их обеспечения в сферах обра-
зования, здравоохранения, жилищного строительства, с учетом специ-
фики их предоставления жителям сельской местности. 

Дальнейшие меры государственного регулирования социально-
экономического развития будут обращены на решение тех проблем, 
которые приобретут приоритетный характер для каждого региона Рос-
сийской Федерации. С точки зрения авторов, такой вариант прогноза 
развития системы государственного планирования и регулирования 
является максимально ориентированным на обеспечение устойчивого 
развития нашей страны. 

Демографические и социально-экономические проблемы находятся 
в тесной взаимосвязи. При формировании целей государственной по-
литики необходимо рассматривать демографические проблемы в каче-
стве детерминанты социально-экономического развития Российской 
Федерации, а любое начинание в рамках государственной политики 
должно проходить демографическую экспертизу на предмет оценки его 
последствий для нынешних и будущих поколений россиян. 

Характер протекания демографических процессов в конкретном ре-
гионе определяется набором различных параметров, которые можно 
систематизировать следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные социально-экономические характеристики и факторы демографического развития региона 
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Ранжирование этих параметров по степени их влияния на демогра-
фические процессы — задача специального исследования. С полным 
основанием можно утверждать лишь то, что для различных регионов 
это влияние будет разным. Так, экстремальные условия проживания в 
районах Крайнего Севера и Сибири уже вызвали миграционный отток 
населения, хотя там имеется очень неплохая социальная инфраструк-
тура. С другой стороны, низкий уровень безработицы и емкий рынок 
труда не ведет к особому росту рождаемости в Москве или Санкт-Пе-
тербурге. Наличие жилья при отсутствии работы в малых городских и 
сельских поселениях также не стимулирует рождение детей. 

Поскольку предметом нашего исследования является демографиче-
ская ситуация в Псковской области и пути ее улучшения, то мы в пер-
вую очередь проанализируем ее специфику в целях разработки про-
граммы демографического развития данного региона. 

 
Особенности демографической ситуации в Псковской об-

ласти 

Существующие характеристики демографической ситуации в 
Псковской области в целом типичны для большинства периферийных 
регионов нашей страны. 

Положение Псковской области относительно столичного региона, 
Санкт-Петербурга, стран Балтии и Беларуси способствуют повышенному 
оттоку населения на соседствующие территории, имеющие более высо-
кие показатели социально-экономического развития, большее количе-
ство мест приложения труда и более высокое качество жизни. Этот отток 
начался еще в советское время. Он был связан с задачами восстановле-
ния разрушенной войной Беларуси, выстраивания фасада социалистиче-
ского строя в республиках Прибалтики и являлся следствием разницы 
потенциалов экономики Псковской области и двух экономических цен-
тров нашей страны: Москвы и Ленинграда-Санкт-Петербурга. Из ре-
гиона выезжало преимущественно население, находящееся в трудоспо-
собном возрасте, что способствовало снижению показателей рождаемо-
сти. Вместе с тем наблюдался рост численности населения старших воз-
растов, что приводило к высоким удельным показателям смертности. В 
связи с этим устойчивое превышение показателей смертности над пока-
зателями рождаемости, так называемый «демографический крест», в 
Псковской области наступило на четверть века раньше чем в России 
(рис. 2). 

Негативные тенденции демографического развития только усили-
лись в 90-е гг. XX в., так как возросло влияние вышеназванных факто-
ров. Демографическое поведение населения в Псковской области соот-
ветствует параметрам современного типа естественного воспроизвод-
ства, характеризующегося низкой рождаемостью. Но если в более бла-
гополучных регионах России снижение рождаемости происходит на 
фоне достаточно большого и равномерно распределенного по возрас-
тным группам контингента женщин репродуктивных возрастов, то в 
Псковской области наблюдается сокращение и без того относительно 
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малой численности женщин фертильного возраста. Так, за 2001—
2008 гг. их число уменьшилась почти на 17 тыс. 

 
 

Рис. 2. Динамика коэффициентов смертности и рождаемости  
в Псковской области и России 

 
 
Казалось бы, в относительно благополучное первое десятилетие 

ХХI века ситуация могла бы измениться. Однако, как показывают ста-
тистические наблюдения, этого не происходит (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика миграции в Псковской области (1999—2009 гг.) 
 
 
Соотношение выбывших и прибывших в Псковскую область по- 

прежнему складывается не в пользу трудоспособного населения 
(рис. 4). 

Другими словами, Псковская область продолжает оставаться «до-
нором» трудового потенциала Северо-Запада России. 
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Рис. 4. Соотношение выбывших и прибывших в Псковскую область в 2009 г. 
 
При этом в регионе фиксируются высокие показатели смертности 

населения, что неудивительно: средний возраст жителей Псковской 
области в 2009 г. составил 41,1 лет (по Российской Федерации 38,8 лет, 
по Северо-Западному федеральному округу — 39,7 лет). В среднем по 
России доля старших возрастов составляет 21,2 % населения, трудоспо-
собного населения — 62,9 %. В Псковской области трудоспособные 
возраста — 60,7 % жителей, старшие — 25,2 % (для сравнения по Се-
веро-Западному федеральному округу — 63,4 и 22,3 %). 

Сводные показатели, характеризующие демографическую ситуацию 
в регионе [2—5; 7], представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Показатели демографической ситуации в Псковской области в 2009 г. 
 

Показатель 

Россий-
ская 

Федера-
ция 

Псков-
ская 

область

Место среди  
83 субъектов  
Российской 
Федерации 

Изменение численности населения (за год, в %) ‒0,1 ‒1,3 81 
Общий коэффициент смертности (на 1 тыс. чел.) 
 В том числе: 

14,6 21,7 83 

от болезней системы кровообращения 
(на 100 тыс. чел. населения) 835,5 1332,7 83 

от новообразований (на 100 тыс. чел. населения) 203,8 240,7 76 
Общий коэффициент рождаемости (на 1 тыс. чел.)  12,1 10,0 78 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 67,9 63,6 77 
Коэффициент демографической нагрузки населения 
свыше трудоспособного возраста (на 1 тыс. чел. трудо-
способного возраста) 

337 416 78 

Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. чел.) 18 ‒11 55 

Лет

Чел. 
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Данные таблицы свидетельствуют, что демографическая ситуация в 
Псковской области характеризуется сверхсмертностью населения на 
фоне устойчивого миграционного оттока. 

Названные проблемы являются причиной существования ряда дру-
гих негативных тенденций и проблем демографического развития. Сре-
ди них следует выделить: 

— низкую продолжительность жизни, особенно мужчин; 
— ухудшение здоровья населения; 
— высокую демографическую нагрузку работающих; 
— низкую рождаемость; 
— ослабление института семьи; 
— обезлюдивание сельских территорий. 
Если органы власти не будут предпринимать целенаправленных 

шагов по изменению демографической ситуации, то развитие по инер-
ционному сценарию неизбежно будет приводить к усугублению этих 
тенденций. 

Их преодоление требует активного государственного вмешатель-
ства и инноваций в сферах социально-экономической политики и регу-
лирования миграций. Соотношение двух вариантов прогноза численно-
сти населения Псковской области [1; 6] представлено на рисунке 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Прогнозные сценарии демографического развития Псковской области  

до 2020 г. 
 
Это требует разработки и реализации долгосрочных программных 

документов, имеющих стратегический характер. Действия органов го-
сударственной власти должны быть ориентированы не только на реше-
ние существующих проблем, но и вести к недопущению возникновения 
этих проблем в будущем. 

В связи с этим генеральной целью деятельности региональных ор-
ганов государственной власти должно стать преодоление негативных 
тенденций и обеспечение условий для перехода Псковской области 
к устойчивому демографическому развитию. 
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Реализация генеральной цели требует достижения следующих стра-
тегических целей: 

— Снижение сверхсмертности и увеличение продолжительности 
жизни населения. 

— Преодоление оттока населения в другие регионы страны. 
— Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи. 
— Создание условий, благоприятных для проживания, и привлече-

ние на территорию Псковской области квалифицированных специали-
стов. 

Успех деятельности органов власти обеспечивается комплексно-
стью осуществления мероприятий по достижению названных целей, 
что стало основанием для разработки администрацией Псковской об-
ласти при участии специалистов Северо-Западной академии государст-
венной службы Комплексной программы демографического развития 
Псковской области до 2015 г. 

Структура мероприятий Программы определяется имеющимися на-
правлениями деятельности администрации: 

1. Здравоохранение и укрепление здоровья населения. 
2. Социальная защита граждан, семьи и детства. 
3. Развитие рынка жилья. 
4. Развитие экономической базы области. 
5. Совершенствование системы расселения населения. 
6. Комплексное развитие территорий и улучшение условий прожи-

вания населения. 
7. Мероприятия в области молодежной политики и спорта. 
8. Мероприятия в сфере миграционной политики. 
9. Мероприятия общественно-политического и информационного 

характера. 
Кратко охарактеризуем содержание основных мероприятий комите-

тов и управлений администрации Псковской области в указанных 
функциональных направлениях. 

 
Здравоохранение и укрепление здоровья населения. 
1. Профилактика заболеваемости: мероприятия по снижению уров-

ня заболеваемости и смертности населения за счет профилактики наи-
более распространенных заболеваний (в том числе инфекционных и 
социально обусловленных). 

2. Достаточность и обеспечение качества медицинских услуг: меро-
приятия по распространению услуг системы здравоохранения для всех 
жителей Псковской области на всем протяжении жизни человека — от 
рождения (услуги родовспоможения и выхаживания) до старости (спе-
циализированные медицинские учреждения (услуги) для пожилых лю-
дей). 

3. Обеспечение комплексности в осуществлении реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий для различных групп населения (в том 
числе предупреждение профессиональной заболеваемости и инвалиди-
зации). 
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Социальная защита граждан, семьи и детства. 
1. Профилактика семейного неблагополучия, предусматривающая 

оказание экономической, социально-правовой и морально-психологи-
ческой помощи семьям, в том числе улучшение жилищных условий 
семей, оказание адресной материальной и психологической помощи 
семьям с детьми, создание консультативных центров, проведение 
праздников, фестивалей и конкурсов и т. д. 

2. Профилактика детского неблагополучия, направленная на под-
держку детей, в том числе оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и др. 

3. Поддержка групп населения, нуждающихся в социальной защите, 
в том числе женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов старших 
возрастных групп, ветеранов и граждан пожилого возраста. 

 
Развитие рынка жилья. 
1. Поддержка инвестиций в строительство жилья, в том числе жи-

лья для обустройства специалистов, необходимых для полноценного 
социально-экономического развития Псковской области, строительство 
в рамках частно-государственного партнерства ведомственного жилья. 

2. Развитие ипотечного кредитования (в том числе субсидирование 
процентных ставок) и формирование, с учетом низкой покупательной 
способности населения Псковской области, условий для приобретения 
жилья. 

3. Земельная политика, предусматривающая меры по развитию 
нормативной правовой базы в сфере землепользования и управления 
недвижимостью. Упрощение процедур приобретения земельных участ-
ков контингентами, влияющими на развитие демографической ситуа-
ции в Псковской области, в том числе молодыми семьями и семьями 
специалистов. 

 
Развитие экономической базы области. 
1. Создание новых предприятий. 
2. Развитие действующих предприятий, использование местных 

природных и трудовых ресурсов; подъем предприятий промышленно-
сти, сельского хозяйства, рекреационного комплекса; обеспечение ох-
раны окружающей среды. 

3. Развитие регионального рынка труда, в том числе малого и сред-
него предпринимательства. 

 
Совершенствование системы расселения населения. 
1. Разработка и реализация документов территориального планиро-

вания муниципальных образований, в том числе схем территориаль-
ного планирования муниципальных районов, правил землепользования 
и застройки. 

2. Программирование социально-экономического развития муници-
пальных образований с целью улучшения их социально-экономическо-
го развития. 

3. Поддержка развития малых городских и сельских поселений. 
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Комплексное развитие территорий и улучшение условий про-
живания населения. 

1. Развитие коммуникаций (дороги, газ, вода и пр.). 
2. Поддержка ЖКХ и благоустройство территорий, предполагаю-

щие улучшение условий проживания населения Псковской области. 
3. Развитие социальной инфраструктуры (образование, музейное 

дело, краеведение, зоны отдыха и пр.). 
 
Мероприятия в области молодежной политики и спорта. 
1. Формирование активной жизненной позиции молодежи; вовлече-

ние молодого поколения в общественно-политическую жизнь; приви-
тие трудовых навыков; развитие сети молодежных досуговых центров. 

2. Профилактика нездорового образа жизни: реализация мероприя-
тий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья молодого 
поколения, на недопущение потребления психоактивных веществ, ал-
коголя и табачных изделий детьми и подростками. 

3. Развитие спортивной инфраструктуры: организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий и акций, создание условий для заня-
тия спортом в образовательных учреждениях, развитие сети учрежде-
ний дополнительного образования детей спортивной направленности, 
стимулирование и поощрение спортивной деятельности детей и моло-
дежи. 

 
Мероприятия в сфере миграционной политики. 
1. Создание условий для переселения соотечественников, в том 

числе обеспечение режима наибольшего благоприятствования для пе-
реселения специалистов, востребованных на рынке труда Псковской 
области, прежде всего в сельскую местность. 

2. Интеграция мигрантов в местное сообщество. 
3. Поддержка традиционных этнических образований Псковской 

области и развитие приграничного сотрудничества в целях сохранения 
культурной самобытности традиционных этнических образований, по-
вышения экономического потенциала приграничных районов. 

 
Мероприятия общественно-политического и информационного 

характера. 
1. Повышение социальной ответственности бизнеса: развитие пра-

вовых основ социальной ответственности бизнеса, поддержка предпри-
нимателей, реализующих социальные программы. 

2. Формирование в средствах массовой информации представлений 
о Псковской области как регионе привлекательном для проживания, 
создание благоприятного имиджа региона. 

3. Формирование установок населения на здоровый образ жизни, 
укрепление семейных ценностей. 

4. Усиление взаимодействия администрации Псковской области с 
общественными организациями по вопросам демографического разви-
тия, в том числе с Русской православной церковью. 
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Подводя итоги рассмотрения системы мер государственного регу-
лирования демографических процессов на региональном уровне, мож-
но сделать следующие выводы. 

1. Приоритеты государственной демографической политики обяза-
тельно должны отражать региональную специфику. 

2. Для Псковской области с учетом глубокого демографического 
кризиса, начавшегося в регионе на четверть столетия раньше, чем в 
стране в целом, таким приоритетом должно стать преодоление депопу-
ляции и обеспечение устойчивого демографического развития. 

3. Причины демографического кризиса в Псковской области со-
стоят в недостаточном уровне социально-экономического развития, 
вызывающем отток населения, в том числе женщин репродуктивных 
возрастов, в соседние более благополучные регионы. 

4. В результате миграционного оттока в регионе сформировались 
половозрастные диспропорции в населении, ведущие к возрастанию 
доли старших возрастов и росту демографической нагрузки. 

5. Меры государственного регулирования демографических процес-
сов должны носить комплексный характер, т. е. влиять не только на сами 
демографические процессы, но и на факторы, их обусловливающие. 

Таким образом, региональная государственная социально-экономи-
ческая политика должна обрести демографическую детерминанту, что 
является абсолютно необходимым не только для Псковской области, но 
и для всех регионов Российской Федерации, испытывающих негатив-
ные последствия депопуляции. 
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УДК 31(430) 
 

Представлены результаты территори-
ального анализа воздействия демографического 
старения и старения по месту жительства на 
территориальную структуру городских, приго-
родных и сельских районов на период до 2025 г. 
Согласно официальным демографическим про-
гнозам, в городских центрах процесс старения 
населения будет происходить медленнее, чем в 
других районах, что послужит причиной измене-
ния территориальной структуры старения 
населения. Проведенный анализ показывает, что 
территории городских центров получат демо-
графическое преимущество за счет увеличения 
чистой миграции, в то время как пригороды 
перестанут быть привлекательными для моло-
дых мигрантов, которые могли бы сбалансиро-
вать воздействие старения послевоенного поко-
ления. Данный процесс характерен для приго-
родных зон с однородным стареющим населе-
нием при уменьшении его мобильности.1 

 
This article presents the results of spatial analy-

sis of the effect of demographic ageing and the age-
ing-in-place processes in Germany based on spatially 
differentiated ageing patterns on urban, sub-urban 
and rural counties until 2025. A recent official popu-
lation forecast predicts that the counties of urban 
core regions will undergo a slower ageing process 
than other counties, which will result in the reversal 
of ageing patterns. Urban core areas, according to 
this analysis, will gain demographically from net 
migration surplus, while suburban housing locations 
will no longer able to attract a sufficient number of 
young migrants to compensate for the rapidly ageing 
baby boomer generation. The process presented is 
typical for (suburban) housing areas with homoge-
nous population under conditions of ageing and 
shrinking against the decline in spatial mobility of 
ageing population groups.  

 

Ключевые слова: демографические изменения, старение населения, со-
кращение населения, старение по месту жительства, территориальная струк-
тура изменения численности населения, реурбанизация, Германия 

 
Key words: demographic change, population ageing, population shrinking, age-

ing in place, spatial patterns of population change, re-urbanisation, Germany. 
 

Введение 

Для современной Германии все более характерным становится ста-
рение и сокращение населения, что является следствием низкой рож-
даемости на протяжении последних 30 лет. 

                                                            
1 Перевод с английского. Данная работа является сокращенной версией публи-
кации: Swiaczny, F., Graze, Ph., Schloemer, C. Spatial Impacts of Demographic 
Change in Germany — Urban Population Processes Reconsidered // Zeitschrift fuer 
Bevoelkerungswissenschaft. 2008. 33 (2). Р. 181—206. 
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В условиях старения населения и предпочтительного старения по 
месту жительства влияние внутренней миграции на структуру населе-
ния уменьшается. В то же время ожидается, что значение международ-
ной миграции, возрастающей в городских центрах, в будущем увели-
чится. Таким образом, территории городских центров получат демо-
графическое преимущество за счет молодых мигрантов, пригородные 
же районы больше не смогут уравновешивать стремительное старение 
за счет постоянного притока переселяющихся семей, а сельские мест-
ности могут столкнуться с миграционными потерями наряду со стре-
мительным старением населения.  

В данной статье на основе официального демографического про-
гноза проводится анализ территориальной дифференциации структуры 
старения, а также приводятся доказательства изменения процессов ста-
рения в городских центрах, пригородных и сельских районах. 

Распространенное убеждение, что для городских центров харак-
терно более старое население по сравнению с прилегающими рай-
онами, должно быть пересмотрено в контексте старения по месту жи-
тельства и изменений структуры старения, описанных в этой работе. 
Кроме того, на данный момент еще невозможно получить статистиче-
ское подтверждение устойчивой тенденции реурбанизации, проявляю-
щейся в росте населения за счет миграции [3; 4]. Даже при учете не-
большого роста городского населения в последние годы в результате 
международной миграции переселение в пригороды является ведущей 
тенденцией. Но при положительном миграционном сальдо и сокраще-
нии субурбанизации изменения в структуре старения получат дополни-
тельный импульс. 

 
Текущие демографические изменения в Германии 

 
С 1960 гг., с самого начала демографических изменений, происхо-

дящих и по сей день, Германия принадлежит к развитым странам с 
очень низкой рождаемостью (список литературы по демографическим 
изменениям в Германии приведен в [7]). В 2006 г. коэффициент фер-
тильности в объединенной стране составил всего 1,34. В отличие от 
восточноевропейских стран с переходной экономикой, имеющих еще 
более низкие показатели в последние годы, коэффициент фертильности 
в западной Германии не превышает значение 1,5 на протяжении уже 
трех десятилетий. Коэффициент рождаемости в восточной Германии 
достиг минимального значения 0,77 в 1994 г., но и на сегодняшний 
день данный показатель немного ниже, чем в западной части страны. 

В результате снижения фертильности соотношение рождений и 
смертей в Германии выражается отрицательным числом с 1972 г. В 
2006 г. количество смертей превысило количество рождений приблизи-
тельно на 150 тыс. По официальным оценкам [8; 9], разность между 
числом рождений и смертей в Германии с ее стареющим населением 
возрастет до 600 тыс. к 2050 г. С другой стороны, чистая миграция в 
период с 1972 по 2006 г. составила 210 тыс. человек в год, что уравно-
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вешивало естественную убыль населения. Тем не менее в последние 
годы показатели чистой миграции снижались, достигнув 22 тыс. чело-
век в 2006 году. Абсолютная численность населения Германии умень-
шается с 2003-го, в 2006 г. убыль населения составила 126 тыс. человек. 

Ожидается, что к 2050 г. население Германии сократится на 13,5 млн 
человек по сравнению с 2006 г. при среднем годовом показателе имми-
грации на уровне 100 тыс. человек. Продолжительный период низкой 
фертильности привел к демографическому старению, которому также 
способствовало постоянное увеличение продолжительности жизни. По 
официальным оценкам, демографическая нагрузка на 100 человек в воз-
расте от 20 до 64 лет относительно неработающим населением до 20 лет 
снизится с 33 в 2005 г. до 29 в 2050-м, но повысится нагрузка населением 
старше 64 лет с 32 в 2005 г. до 64 в 2050-м [2; 8; 9]. 

В рамках описанных демографических изменений возникла тенден-
ция к увеличению разрыва между демографическими показателями 
разных регионов, появились препятствия для экономического роста и 
угрозы социальному благополучию и сплоченности общества. Таким 
образом, возникла необходимость адаптировать экономическую сис-
тему, систему социального обеспечения, а также иные социальные ин-
ституты и принципы городского планирования к изменившимся демо-
графическим условиям. 

 
Увеличение территориального разрыва 

При детальном рассмотрении становится очевидным, что демогра-
фические изменения отличаются от региона к региону [5]. Внутренняя 
и международная миграция в особенности подвержена территориаль-
ной дифференциации. В отношении внутренней миграции основные 
миграционные потери приходятся на восток страны, исключение сос-
тавляют пригороды Берлина и крупные города, в которых было восста-
новлено городское хозяйство и осуществлена ревитализация (рис. 1, а). 
Полоса внутренних миграционных потерь вытянута далеко на запад, ок-
руга, в которых отмечаются внутренние миграционные потери, рас-
положены в сельских и периферийных районах, то же наблюдается в 
некоторых средних и крупных городах, что является результатом су-
бурбанизации. За счет внутренней миграции увеличивается населения 
пригородов и в меньшей степени сельских районов на западе страны, а 
также городов с сильной экономикой, развитым рынком труда или 
крупными университетами. 

В распределении международной миграции не наблюдается четкого 
разделения между восточными и западными регионами (рис. 1, б). Уро-
вень урбанизации не влияет на территориальную структуру миграции. 
Ряд округов испытывают на данный момент значительные междуна-
родные миграционные потери. В отличие от внутренней миграции, где 
городские центры проигрывают другим районам, международная ми-
грация нацелена на центры агломераций и урбанизированных регионов, 
в частности, благодаря цепной миграции. 



Ф. Свячны 
 

44 

Результаты внутренней и международной миграции отражены на 
рисунке 1, в и сопоставлены с естественным соотношением рождений и 
смертей на рисунке 1, г. Во многих округах отмечается естественная 
убыль населения, исключениями являются молодые пригородные рай-
оны на юге страны, а также сельские районы, для которых характерны 
высокие показатели фертильности. 

 
 

 
  а    б 
 

 
  в   г 

 
Рис. 1. Демографические изменения в Германии  

по округам федеральных земель (2004), %  
 

 
Источник: Федеральное ведомство по строительству и региональ-

ному планированию. 

 

 

а — чистая миграция  
        на 1000 человек 

б — чистая миграция  
        на 1000 человек 

в — миграционный прирост  
       населения на 1000 человек  

г — миграционный прирост  
       населения на 1000 человек  
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Рисунок 2, а, б отображает результаты старения населения, приве-
денные в прогнозе Федерального ведомства по строительству и регио-
нальному планированию до 2025 г. Демографическая нагрузка населе-
нием старше 64 лет значительно возрастет на востоке, в то время как на 
западе эта тенденция затронет лишь периферийные и традиционно 
промышленные районы, что соответствует структуре миграции и пока-
зателям естественного прироста (рис. 1). В то же время происходит 
увеличение территориального разрыва в структуре старения населения. 
В 2005 г. коэффициент вариации демографической нагрузки составил 
0,119, ожидается, что в 2025 г. данный коэффициент возрастет до 0,224. 
Как видно из рисунке 2, относительно высокая демографическая на-
грузка концентрируется не только на значительной территории восточ-
ных федеральных земель, но и в нескольких западных округах, в осо-
бенности городских центрах и агломерациях. 

 

 
          а    б 

 

Рис. 2. Увеличение разрыва показателей старения по округам на период  
с 2005 по 2025 г. (демографическая нагрузка населения 20—65 лет  

населением старше 64 лет), %:  
а — 2005 г.; б — 2025 г. 

 

Источник: Федеральное ведомство по строительству и региональному 
планированию. 

 
Изменения в структуре старения 

В условиях старения и сокращения населения демографические из-
менения в данном регионе в основном обусловлены возрастной струк-
турой, а также возрастным и половым составом мигрантов. Территори-
альные прогнозы [1], использованные в данном анализе, говорят о том, 
что постоянное старение населения приведет к снижению уровня меж-
региональной миграции. На сегодняшний день территориальная струк-
тура имеет четкое разделение по линиям восток-запад и север-юг. Так-
же существуют документальные свидетельства миграционных потерь 

 
а 

б 
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на востоке Германии до и после объединения [5], а также межрегио-
нальной миграции в пределах агломераций, урбанизированных и сельских 
районах. В контексте прогноза Федерального ведомства по строительству 
и региональному планированию сложившаяся ситуация является следст-
вием низкой территориальной мобильности старших возрастных групп, а 
также сокращения мобильности более молодого населения. 

Прогнозы международной и внутренней миграции составляются 
отдельно. Прогноз международной миграции основан на среднем зна-
чении соответствующих показателей, рассчитанном за длительный пери-
од, а не на показателях последних лет. Ожидается, что чистый миграцион-
ный прирост составит 190 тыс. человек в год, что приближается к макси-
мальным значениям прогноза Федерального статистического ведомства. 
Что касается внутренней миграции, во внимание принимаются неизмен-
ные возрастные показатели мобильности. В связи со старением населения 
ожидается уменьшение общей мобильности с приблизительно 2,7 млн пе-
реездов за пределы округа в 2000 г. до 2,4 млн в 2025 г. 

Старение по месту жительства приобретет особое демографическое 
значение в округах с малым количеством международных мигрантов и 
миграционными потерями за счет более молодого населения. Данные 
изменения происходят в основном в пригородных районах на западе и 
сельских районах на востоке страны. С другой стороны, городские ок-
руга агломераций и урбанизированных территорий, согласно прогнозу, 
получат демографическое преимущество за счет молодых иностранных 
мигрантов, а также положительного внутреннего миграционного саль-
до среди молодого населения (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Чистая миграция по типу населенного пункта в 1999—2004 гг. 
(на 1 тыс. представителей возрастной группы) 

 

Источник: Федеральное ведомство по строительству и региональному 
планированию, Федеральный институт демографических исследований. 
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Сегодня городские центры демографически старше пригородов, ку-
да происходит отток городского населения, нацеленного на создание 
семьи. Старение городских центров в будущем приостановится благо-
даря постоянному увеличению населения за счет как внутренних, так и 
внешних молодых мигрантов. Данный фактор будет играть более зна-
чительную роль по сравнению с внутренними миграционными поте-
рями среди других возрастных групп. Уровень внутренней миграции 
существенно снизился в период с 1999 по 2004 г. Эта общая тенденция 
противоположна изменениям в структуре внутренней миграции в го-
родских округах, где миграционное сальдо было отрицательным в 
1999 г., но достигло положительных значений в 2004 г. Прирост за счет 
миграции сократился в некоторых пригородных районах, в других уве-
личилась убыль населения. В среднем, в 2004 г. показатель междуна-
родной миграции был ниже, чем в 1999 г. На сегодняшний день трудно 
судить, сохранится ли эта тенденция в будущем. Если эта тенденция 
сохранится, старение по месту жительства будет более весомым факто-
ром, чем это отражено в данной работе. 

Рисунок 4 отражает изменение численности населения (a), числен-
ность населения старше 64 лет (б) и демографическую нагрузку насе-
ления работоспособного возраста населением старше 64 лет (в) на пе-
риод с 2005 по 2025 г.  

 

 
 

      а        б            в 
 

Рис. 4. Изменение структуры сокращения и старения населения в 2005—2025 гг.:  
а — увеличение численности населения; б — увеличение численности населения  
старше 64 лет; в — изменение демографической нагрузки населения 20—65 лет  

населением старше 64 лет, 2005=100 
 

Источник: Федеральное ведомство по строительству и региональному 
планированию. 

 
Изменение численности населения округов до 2025 г. обнаруживает 

те же территориальные тенденции, что и внутренняя миграция 
(рис. 1, a). Внутренняя миграция, наряду со старением по месту жи-
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тельства, обусловлена текущей возрастной структурой, возникшей под 
влиянием миграции предыдущих лет, которая в свою очередь является 
важным фактором территориальной дифференциации демографических 
изменений при незначительности территориальных различий показате-
лей рождаемости и смертности. Основные миграционные потери скон-
центрированы на востоке страны, исключение — Берлин и его приго-
роды, а также «коридор», протянувшийся через центральные западные 
земли до Рурской области. Тем не менее большинство округов столк-
нутся с уменьшением численности населения к 2025 г. Население уве-
личится только в ряде агломераций Рейнско-Майнского региона и за-
падных федеральных земель. Этот процесс будет сопровождаться рос-
том доли населения старше 64 лет, причиной которому послужит тот 
факт, что люди, обеспечивавшие увеличение населения в данных окру-
гах, перейдут в категорию старше 64 лет к 2025 г. Среди районов с 
наименьшим ростом населения старше 64 лет окажутся многие город-
ские центры, средний возраст в которых и сегодня ниже среднего по 
стране. Территориальная структура демографической нагрузки раз-
нится на западе и востоке страны. Данный показатель на западе ниже 
среднего по стране, вследствие уравновешивающего эффекта мигра-
ции. Также выделятся городские центры (рис. 4, в), окруженные приго-
родами с быстро растущим населением старше 64 лет, которые обна-
руживают слабое увеличение демографической нагрузки до 2025 г. 

В таблице анализируются демографические изменения в период с 
1990 по 2025 г. по типу населенного пункта, прогнозируемые Федераль-
ным ведомством по строительству и региональному планированию. 

Согласно данной дифференциации, в городских округах агломера-
ций и урбанизированных районов снижение численности населения 
будет наиболее значительно. Убыль населения на данных территориях 
составит 1 млн человек в период с 1990 по 2025 г., в то время как насе-
ление пригородных районов возрастет на 2,5 млн человек. Для иссле-
дуемого периода, таким образом, характерен непрерывный процесс су-
бурбанизации, пик которого пришелся на 90-е гг. прошлого века. По-
следние изменения в показателях внутренней миграции (рис. 3) не 
влияют на общие показатели 1990—2025 гг., так как прогноз предпола-
гает долгосрочное преобладание умеренной тенденции к субурбаниза-
ции и отражает снижение количества потенциальных внутренних ми-
грантов. Население сельских округов (типы 8 и 9) также уменьшится на 
500 тыс. человек. Как было сказано выше, городские центры агломера-
ций и урбанизированные районы достигли наивысших показателей де-
мографической нагрузки в 1990 г., но увеличение данного показателя 
до 2025 г. будет наименьшим среди всех категорий. И наконец, рост 
демографической нагрузки в районах первого типа (городские центры 
агломераций) окажется самым низким, тройку лидеров замкнут районы 
пятого типа (городские округа урбанизированных районов). Рисунок 5 
показывает влияние различных возрастных групп на описываемый 
процесс. Для городских округов увеличение доли населения старше 
64 лет и уменьшение доли молодого населения окажутся ниже средних 
показателей. 
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Показатели старения и уменьшения/увеличения населения  по типу населенного пункта в 1990—2025 гг. 
 

Показатель 

Типы округов по характеру населенных пунктов 
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Изменение численности населения в 1990—2025 гг., тыс. чел. -485,741 1,143,458 468,529 423,707 -528,031 575,806 -74,859 82,579 -604,614 
Изменение численности населения в 1990—2025 гг., % 
(1990=100) -2,45 9,29 7,30 13,44 -10,68 3,91 -0,95 1,32 -14,21 

Арифметический годовой прирост населения  
в 1990—2025 гг., % -0,070 0,265 0,209 0,384 -0,305 0,112 -0,027 0,038 -0,406 

Демографическая нагрузка населением старше 65 лет  
на 100 чел. 20—65 лет, 1990 г. 24,56 21,50 23,69 21,80 23,99 23,68 24,08 24,69 22,73 

Демографическая нагрузка населением старше 65 лет  
на 100 чел. 20—65 лет, 2025 г. 35,87 40,09 43,14 45,39 41,19 42,63 45,93 44,28 51,80 

Изменение демографической нагрузки 1990—2025 гг. 11,31 18,59 19,46 23,59 17,19 18,95 21,86 19,59 29,07 
 
Источник: [8; 9]. 
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Рис. 5. Увеличение численности населения по типу населенного пункта  
и возрастным группам в 1990—2025 гг. (1990=100) 

 
Источник: Федеральное ведомство по строительству и региональному 

планированию 
 
Прогноз, составленный Шпангенбергом и Кавкой для муниципаль-

ного, а не окружного уровня, обладает более высоким территориаль-
ным разрешением и учитывает дополнительные детали [6]. Параметры 
типа населенного пункта (город, смешанный тип, село) и положение 
относительно центра (периферийное, относительно периферийное, от-
носительно центральное, центральное) применяются для классифика-
ции 4698 муниципалитетов по десяти категориям. С 2005 по 2025 г. в 
городских муниципалитетах ожидается убыль населения на уровне 1 %, 
в муниципалитетах смешанного типа — 1,8 %, в сельских муниципали-
тетах — 4,6 %. Градация изменения численности населения становится 
более очевидной при рассмотрении размещения данной территории 
относительно центра. В центральных муниципалитетах с 2005 по 
2025 г. ожидается увеличение населения на 0,6 %. С удалением от цен-
тра растут показатели убыли населения. В относительно центральных 
муниципалитетах убыль населения составит 0,5 %, в относительно пе-
риферийных — 8,5 %, а в периферийных — 16,2 %. 

Типы округов 
          Агломерации            Урбанизированные районы           Сельские районы 
1 — Городские округа           5 — Городские округа    8 — Сельские округа с 
2 — Высокоурбанизированные          6 — Урбанизированные округа            высокой плотностью 
        округа            7 — Сельские округа             населения 
3— Урбанизированные округа       9 — Сельские округа с 
4 — Сельские округа               низкой плотностью 
                 населения 
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Пересмотр демографических процессов в городских центрах 

Процессы, рассмотренные выше, влекут за собой беспрецедентные 
проблемы для территориального планирования и ревитализации город-
ской среды Германии. Главная задача данной работы — анализ демо-
графических тенденций крупных агломераций. В связи с различиями в 
показателях чистой миграции ожидается изменение структуры старе-
ния среди более пожилого населения городских центров, более моло-
дого населения пригородной периферии и населения удаленных сель-
ских районов, сопровождаемое стремительным сокращением населения 
на фоне старения последнего. На основе эмпирических данных дела-
ется вывод об увеличении влияния международной миграции на терри-
ториальную структуру старения населения. Ожидается сближение по-
казателей городских центров и пригородных территорий. Внутренняя 
миграция и старение по месту жительства создадут наиболее благопри-
ятную демографическую ситуацию в городских центрах и приведут к 
старению в пригородных зонах на западе и в удаленных сельских мест-
ностях на востоке страны. На сегодняшний день население пригородов 
моложе населения городских центров, но и в первом случае проблема 
старения населения станет важным фактором территориального плани-
рования и ревитализации городской среды, поскольку в ближайшие 
десятилетия данный процесс затронет демографические однородные 
жилые районы пригородов, заселенные в 1960—1980 гг. Тем не менее 
на данный момент еще не может быть получено статистическое под-
тверждение наличия тенденции к реурбанизации, т. е. роста населения 
за счет миграционного прироста. 

В заключение отметим, что обычная точка зрения, заключающаяся 
в том, что население городских центров демографически старше насе-
ления прилегающих районов, должна быть пересмотрена в свете старе-
ния по месту жительства и изменений структуры старения, затронутых 
в этой работе. На данный момент нет оснований ставить под вопрос 
сохранение тенденции к субурбанизации. Но если положительное ми-
грационное сальдо городских центров и сокращение субурбанизации, 
наметившиеся в последние годы, будут происходить и в будущем, про-
цесс изменения структуры старения приобретет дополнительный им-
пульс. 
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МИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕГИОНЕ 
 

 
УДК 911.3: 314.7 
 

 Анализируются миграционные потоки 
в Балтийском регионе в 1950—2009 гг. Гео-
графия миграционного движения населения 
рассматривается в разрезе стран и на ме-
зоуровне; оценивается влияние миграций на 
социально-экономическую обстановку в 
регионе. 

 
This article analyses the migration flows in 

the Baltic region in 1950-2009. The geography 
of migration-related population change is con-
sidered at the level of state and at the mesole-
vel. The author assesses the influence of migra-
tion on the socioeconomic situation in the re-
gion. 

 
 
Ключевые слова: демографические изменения, старение населения, со-

кращение населения, старение по месту жительства, территориальная струк-
тура изменения численности населения, реурбанизация, Германия. 

 
Key words: Baltic region, migration-related population change, migration fac-

tors, socioeconomic development. 
 

Балтийский регион — транснациональный регион, в рамках кото-
рого сотрудничают все государства, имеющие выход к Балтийскому 
морю [2]. По характеру миграционного движения в регионе различа-
ются две группы стран: первая — государства с устойчивым миграци-
онным приростом — экономически развитые с традиционной рыноч-
ной экономикой (Швеция, Финляндия, Германия, Дания) и Россия; вто-
рая — постсоциалистические страны с отрицательным сальдо миграции 
(Польша, Литва, Латвия, Эстония). 

С середины прошлого столетия вектор миграционных движений в 
странах региона неоднократно менялся. Устойчивое положительное 
сальдо миграции отмечалось только в Швеции, которая первой из раз-
витых стран Балтийского макрорегиона стала привлекать значительное 
количество мигрантов для обеспечения кадрами экономики, характери-
зовавшейся в послевоенный период быстрым ростом (табл. 1). Когда 
потребности в рабочей силе были удовлетворены (а это произошло к 
началу 1970-х гг.), иммиграционная политика стала более жесткой. В 

Т. Ю. Кузнецова 
 
МИГРАЦИОННЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ В СТРАНАХ 
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА:  
ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ 

 

 



Т. Ю. Кузнецова 
 

54 

1990-е гг. возник ряд военных конфликтов в бывшей Югославии, стра-
нах СНГ, Африки и Азии, что привело к значительному увеличению 
потоков мигрантов в Западную Европу. При этом лидировала среди 
стран региона по доле политических мигрантов на душу населения 
Швеция. 

Таблица 1 
 

Коэффициент cальдо миграции в странах Балтийского макрорегиона, 
1950—2009 гг., в расчете на 1 тыс. человек населения 

 

Год Гер-
мания Латвия Литва Поль-

ша 
Фин-
ляндия

Шве-
ция Россия Эсто-

ния Дания 

1950 0,26 0,6 ‒16,4 ‒2,1 ‒3,9 2,1 ‒1,4 2,3 ‒0,7 
1955 ‒0,1 ‒0,8 ‒0,3 0,1 ‒0,1 2,4 ‒1,1 ‒1,9 ‒4,1 
1960 2,4 9,2 1,8 ‒0,8 ‒2,06 1,5 ‒1,7 4,6 0,65 
1965 4 5,9 1,8 ‒0,8 ‒4,6 4,3 ‒1,4 5,5 0,1 
1970 7,0 2,8 4,5 ‒0,4 ‒7,9 6,0 ‒0,9 4,4 2,3 
1975 ‒2,7 4,9 1,8 ‒0,2 ‒0,8 2,0 0,8 4,0 ‒0,7 
1980 3,9 1,0 0,6 ‒0,6 ‒0,25 1,1 0,5 4,1 0,07 
1985 0,9 4,7 3,5 ‒0,5 0,5 1,4 1,9 4,1 1,8 
1990 8,3 ‒3,3 2,4 ‒0,4 1,4 4,1 1,9 ‒2,5 1,6 
1995 4,9 ‒4,2 ‒6,5 ‒0,5 0,8 1,3 4,4 ‒5,4 5,5 
2000 2,0 ‒2,0 ‒5,7 ‒0,5 0,5 2,8 2,5 ‒1,2 1,8 
2005 1,0 ‒0,2 ‒2,6 ‒0,3 1,7 3,0 0,9 ‒2,3 1,2 
2009 0 ‒2,1 ‒4,7 ‒0,1 2,7 6,7 1,7 ‒0,6 4,0 
 

На основе данных: [1]. 
 
В 1960—1970-е гг. большой миграционный прирост наблюдался в 

ФРГ, испытывавшей экономический бум. В послевоенные годы Герма-
ния рекрутировала рабочую силу из стран Южной Европы. В период с 
1955 по 1973 г. Германия заключила двусторонние соглашения о найме 
рабочей силы с Италией, Испанией, Грецией, Португалией, Югосла-
вией. Западная Германия первой из европейских стран подписала со-
глашение с Турцией о приеме рабочей силы и стала с тех пор основной 
стороной, принимающей турецких мигрантов. В первой половине  
1990-х гг., после падения социалистической системы в Восточной Ев-
ропе, за счет немецкого населения, проживавшего в восточноевропей-
ских странах, приток мигрантов достиг максимума. В начале XXI в. 
7,5 % жителей ФРГ не имеют гражданства этой страны. 

В Данию небольшой приток населения начался в 1950-е гг., в по-
следующем он стабилизировался на уровне 1—2 человек на 1000 жите-
лей в год (за исключением середины 1990-х гг., когда сальдо миграции 
временно значительно возросло). По данным на 2009 г., 5,8 % населе-
ния страны являются иностранцами. 
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Финляндия вплоть до 1980-х гг. теряла население (в частности, из-за 
его оттока в Швецию). В последующем, как и остальные экономически 
развитые страны Балтийского макрорегиона, в соответствии с потреб-
ностями экономики Финляндия также стала принимать значительное 
количество мигрантов. Существенное увеличение объема иммиграции 
в страну было вызвано распадом СССР (в 1992 г. начали прибывать 
граждане России, Эстонии, Югославии) и вступлением Финляндии в 
ЕС в 1995 г. 

Россия со второй половины 1950-х и до середины 1970-х гг. явля-
лась донором населения для многих республик СССР. С середины 
1970-х гг. она стала главным реципиентом, притягивавшим население 
из подавляющего большинства других республик. Основной причиной 
этого «поворота» миграций оказались изменения в трудообеспе-
ченности. В Казахстане и Средней Азии наблюдался существенный 
прирост трудовых ресурсов, за которым не успевал рост числа рабочих 
мест. В России трудовые ресурсы увеличивались медленно, однако ус-
коренное заселение районов хозяйственного освоения на Севере 
РСФСР и освоение нефтегазовых районов Западной Сибири требовало 
значительного притока кадров. 

После распада СССР положительное сальдо миграции в России со-
храняется, однако теперь в основном за счет русских, покидающих 
бывшие союзные республики Советского Союза. С переселением их 
значительного количества в Россию положительное сальдо миграции в 
2000-е гг. сократилось. 

Приток населения (преимущественно из РФ, а также из Белоруссии 
и Украины) в советский период шел и в Прибалтийские республики, 
отличавшиеся более высоким уровнем жизни, с одной стороны, и ис-
пытывавшими потребность в кадрах промышленных рабочих — с дру-
гой. Небольшой в абсолютных цифрах, он был очень велик относи-
тельно населения Эстонии и Латвии. Это привело к сильному сниже-
нию доли «титульных» наций в населении Эстонии и Латвии. 

После распада СССР в 1991 г. сальдо миграции в Прибалтийских 
республиках стало отрицательным. Пик оттока пришелся на начало 
1990-х гг. За период 1990—1994 гг. из Прибалтики уехало около 
250 тыс. жителей. Поскольку Литву, Латвию и Эстонию покидали пре-
имущественно русские, которые были распределены по территории 
этих стран неравномерно, то и величина миграционного оттока в раз-
ных районах существенно различалась. Наибольшее сокращение насе-
ления наблюдалось там, где компактно проживает русскоязычное насе-
ление. Со второй половины 1990-х гг. миграционный отток сократился, 
что было вызвано рядом причин: большинство желающих уехать к 
этому времени уже покинули Прибалтику, российское миграционное 
законодательство стало жестче, часть русскоязычного населения интег-
рировалась в новую жизнь государств, многие получили возможность 
эмигрировать в страны Западной Европы. В последнее десятилетие ста-
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тистика фиксирует небольшие размеры миграционного оттока, однако 
известно, что в этот период все более значительная часть населения, 
учитываемая как проживающая в данных странах, работает и в течение 
длительного времени проживает за рубежом, в странах ЕС. 

Польша с ее относительно высоким естественным приростом весь 
послевоенный период характеризуется оттоком населения. В связи с 
существенным снижением рождаемости и естественного прироста с 
начала 1990-х гг., в условиях оттока трудоспособного населения за ру-
беж, численность трудовых ресурсов Польши начинает сокращаться. 

По состоянию на 2008 г. наиболее значительный поток иммигран-
тов в страны Балтийского макрорегиона (в России в анализ включался 
только Северо-Западный федеральный округ) прибывал из США и 
Турции (более 30 тыс. чел.), при этом более 90 % турок и около 70 % 
американцев въезжают в Германию. Анализ статистических данных 
показывает, что большинство въезжающих в страны макрорегиона ми-
грантов иммигрируют в Германию. Исключением являются бывшие 
республики СССР — Украина, Беларусь, Армения, Киргизия, Молдова, 
миграционные потоки которых направлены в основном в СЗФО Рос-
сии. Центром притяжения мигрантов из Ирака, Сомали и Саудовской 
Аравии является Швеция, в которой для жителей данных государств 
предусмотрена упрощенная процедура получения вида на жительство. 

Эмиграционные потоки стран Балтийского региона направлены в 
большей степени в экономически развитые государства Европы и Аме-
рики. Значителен и внутрирегиональный миграционный объем. В каче-
стве общей тенденции можно отметить существенный объем выез-
жающих в Великобританию и США во всех странах региона. Однако 
прослеживаются и различия в направлениях эмиграции по странам ре-
гиона. Из Германии едут в Польшу (более 20 % выезжающих) и Тур-
цию (6 %) — это в основном возвратная миграция. Значительное коли-
чество человек выезжают в экономически развитые страны Европы — 
Италию (5 %), Австрию, Грецию, Испанию, Францию (около 3 %). 
Эмиграционные потоки Швеции в значительной мере ориентированы в 
Скандинавские страны (Норвегия — более 13 %, Дания — около 10 %, 
Финляндия — 7 %). Выезжающие из Финляндии часто направляются в 
Скандинавские страны, а также велика доля эмигрантов в Эстонию 
(около 7 %, преимущественно возвратная миграция). В странах При-
балтики осуществляется активный взаимный миграционный обмен, 
значителен выезд в Германию и Великобританию. В Эстонии велика 
эмиграция в Финляндию. Из Польши в большей степени едут в Вели-
кобританию (наибольший из стран региона поток мигрантов в данную 
страну) и Германию. Из СЗФО России большая часть мигрантов (пре-
имущественно белорусов и украинцев) выезжает в Беларусь и Украину. 

Наибольшее положительное сальдо миграции стран Балтийского 
макрорегиона складывается с Ираком, Украиной, Румынией, Казахста-
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ном, Таиландом, Нидерландами, Китаем, Венгрией и Индией, а отрица-
тельное — с Великобританией, Швейцарией, США, Грецией и Итали-
ей. Таким образом, механический прирост населения в значительной 
степени обеспечивается из стран с гораздо более низким уровнем раз-
вития. Отток населения идет в высокоразвитые, благоприятные для 
жизни страны. 

Велики различия в характере миграционного обмена и внутри госу-
дарств. При этом прослеживается прямая зависимость между размером 
среднедушевого значения ВРП и механическим приростом (убылью) 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь ВРП на душу населения и сальдо миграции  
в мезорегионах Балтийского макрорегиона 

 
Методом кластеризации мезорегионы (административно-территори-

альные единицы первого уровня) на основе данных по размеру сальдо 
миграции и ВРП на душу населения были подразделены на пять кла-
стеров (табл. 2, рис. 2). 

Таблица 2 
 

Центральные значения кластеров 
 

Показатель 
Кластер 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Сальдо миграции, ‰ 6,17 2,80 7,70 ‒1,66 ‒4,96 
ВРП на душу населения, евро 44380 30800 6000 18400 6500 
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Рис. 2. Кластеризация Балтийского макрорегиона  
по уровню социально-экономического развития и размеру миграции 

 
Кластер 1-й (6 членов) 
Наиболее развитые регионы в Балтийском макрорегионе (три из них 

являются столичными), активно притягивающие трудовые ресурсы. 
Финляндия: регион Усима, Аланды; 
Швеция: лен Стокгольм; 
Дания: регион Столичный, Северная Ютландия, Зеландия. 
 
Кластер 2-й (40 членов) 
Регионы данного кластера входят в состав экономически развитых 

стран макрорегиона и характеризуются стабильно высоким уровнем 
благосостояния, что способствует притоку мигрантов. 

Швеция: лен Уппсала, Седерманланд, Эстеръетланд, Йенчепинг, 
Крунуберг, Кальмар, Готланд, Блекинге, Сконе, Халланд, Вестра-Йета-
ланд, Вермланд, Эребру, Вестманланд, Даларна, Евлеборг, Вестернорр-
ланд, Емтланд, Вестерботтен, Норрботтен. 

Финляндия: регион Итя-Усима, Варсинайс-Суоми, Сатакунта, 
Канта-Хяме, Пирканмаа, Пяйят-Хяме, Кюменлаксо, Этеля-Карьяла, 
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Этеля-Саво, Похьойс-Саво, Похьойс-Карьяла, Кески-Суоми, Этеля-По-
хьянмаа, Похьянмаа, Кески-Похьянмаа, Похьойс-Похьянмаа, Лаппи. 

Германия: земля Шлезвиг-Гольштейн. 
Дания: регион Центральная Ютландия, Южная Дания. 
 
Кластер 3-й (4 члена) 
Регионы характеризуются высоким положительным сальдо мигра-

ции и низким уровнем ВРП. В Латвии столь интенсивный поток мигра-
ции в Пиеригу можно объяснить расширением географических границ 
столицы и интенсивным освоением пригородных территорий. Что каса-
ется российских регионов, то уровень их социально-экономического 
развития выше, чем у большинства субъектов европейской части Рос-
сии, что и способствует интенсивной иммиграции. 

Россия: Калининградская, Ленинградская область, Санкт-Петер-
бург. 

Латвия: Регион Пиерига. 
 
Кластер 4-й (5 члена) 
В данную группу вошли столичные регионы постсоциалистических 

государств Прибалтики, характеризующиеся наилучшими в своих 
странах показателями ВРП и сальдо миграции, и наиболее депрессив-
ные регионы Финляндии и Германии, уровень развития которых ниже 
средних по стране. Для них характерно невысокое значение среднеду-
шевого показателя ВРП и небольшое отрицательное сальдо миграции. 

Финляндия: регион Кайнуу. 
Германия: земля Мекленбург-Передняя Померания. 
Литва: округ Вильнюсский. 
Латвия: регион Рига. 
Эстония: уезд Харью. 
 
Кластер 5-й (32 члена) 
Регионы данной группы характеризуются низким уровнем соци-

ально-экономического развития, что способствует значительному от-
току населения в более благополучные территории. Сальдо миграции 
отрицательное. 

Россия: Псковская, Новгородская область. 
Польша: воеводство Варминьско-Мазурское, Западно-Поморское, 

Поморское. 
Литва: округа Алитусский, Каунасский, Клайпедский, Мариям-

польский, Паневежский, Шауляйский, Таурагский, Тяльшяйский, 
Утянский. 

Латвия: регионы Видземе, Курземе, Земгале, Латгале. 
Эстония: уезды Хийу, Ида-Виру, Йыгева, Ярва, Лаане, Лаане-Виру, 

Пылва, Пярну, Рапла, Сааре, Тарту, Валга, Вильянди, Выра. 
Таким образом, в макрорегионе прослеживается прямая зависи-

мость между социально-экономическим благосостоянием региона и 
характером миграции. Имеющиеся тенденции механического движения 
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усугубляют значительную дифференциацию в уровне развития терри-
торий. В депрессивных регионах отток населения (в первую очередь 
молодых и квалифицированных кадров) усложняет ситуацию на рынке 
труда (что особенно существенно в условиях депопуляции) и лимити-
рует их дальнейшее развитие. Их перспективы в значительной степени 
зависят от эффективности реализации миграционной политики: при-
влечение мигрантов и сокращение оттока населения, что является не-
простой задачей в условиях конкуренции и недостатка экономических 
ресурсов. 

Что касается экономически развитых регионов с положительным 
сальдо миграции, то здесь властям также приходится сталкиваться с 
рядом проблем: обеспечение легальности процесса эмиграции, инте-
грация мигрантов в принимающее общество и недопущение социаль-
ных конфликтов. 

Однако, несмотря на существующую значительную территориаль-
ную дифференциацию социально-экономической и миграционной си-
туации, все регионы нуждаются в привлечении мигрантов, что связано 
как с суженным воспроизводством трудовых ресурсов, так и со струк-
турной безработицей (высокая доля лиц с высшем гуманитарным обра-
зованием, при преимущественном спросе на специалистов рабочих 
специальностей). Задача властей сделать данный процесс максимально 
эффективным. Не менее важным аспектом является и сохранение соб-
ственного демографического потенциала. 
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УДК 314.15(474) 
 

Данная статья — результат комплекс-
ных исследований, которые включали в себя 
как изучение самих миграционных процессов 
в регионе Юго-Восточной Балтики (объ-
емы, структура, направления), так и анализ 
факторов, влияющих на миграционную под-
вижность населения, оценку влияния мигра-
ции на социально-экономическое развитие 
трех приграничных территорий. 

 
This article presents the results of inte-

grated research encompassing both the study of 
migration processes in the South East Baltic 
(volume, structure, directions) and the analysis 
of factors affecting the migration mobility of 
population as well as the assessment of migra-
tion influence on the socioeconomic develop-
ment of three border territories 

 
Ключевые слова: миграция, регион, миграционная политика, эмиграция, 

иммиграция, рынок труд, глобализация. 
 
Key words: migration, region, migration policy, emigration, immigration, labour 

market, globalisation. 
 
Юго-Восточная Балтика в данном исследовании рассматривается 

как трансграничный регион, включающий Поморское воеводство 
Польши, Калининградскую область Российской Федерации и Клайпед-
ский округ Литвы. Эти административно-территориальные единицы 
трех стран расположены на побережье Балтийского моря и входят в 
состав Балтийского макрорегиона, одного из регионов активных инте-
грационных процессов. На сложившиеся структуру и объемы миграци-
онных потоков в регионе оказывают влияние различные группы факто-
ров. К числу экономических можно отнести рост в условиях интегра-
ции (в докризисный период особенно) локальных и региональных эко-
номик, который усилил потребность в трудовых ресурсах, что создало 
дополнительный стимул для проведения миграционных политик, на-
правленных на сохранение и развитие человеческого потенциала. Сре-
ди демографических — сокращение численности населения за счет 
снижения уровня рождаемости при сохраняющемся высоком (особенно 
в Литве и Калининградской области РФ) уровне смертности. Отдель-
ным фактором выступают институциональные механизмы миграцион-
ной политики Европейского союза, направленной на создание общего 
европейского рынка труда и достижение свободного движения рабочей 
силы в пределах ЕС.  

При вхождении в ЕС новые государства столкнулись с серьезными 
проблемами миграционного оттока на открытые рынки труда европей-
ских стран. Сальдо международной миграции в Литве и Польше имеет 
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отрицательные значения, а недостающий для растущих экономик тру-
довой потенциал восполняется притоком временных трудовых мигран-
тов в основном из других восточноевропейских государств. 

 
Характеристика миграционных потоков 

Снятие после 2004 г. барьеров для перемещения граждан Литвы и 
Польши в пределах Европейского союза вызвало небывалый рост объ-
емов миграционных потоков и усложнения их структуры. Примени-
тельно к Литве это в первую очередь — огромный масштаб эмиграции 
по сравнению с иммиграционным трендом. По данным статистики 
Литвы, объемы чистой эмиграции (официально регистрируемой) из 
страны после некоторого снижения 2006—2007 гг. вновь возросли поч-
ти до 22 тыс. выбытий по итогам 2009 г. Но почти в два раза увеличи-
лась в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом и нерегистрируемая 
миграция1 (табл. 1). «Миграция продолжается, мы не предполагали, что 
может быть еще большая волна, но она есть, — заявила директор Меж-
дународного бюро по миграции в Вильнюсе А. Сипавечене. — Уезжает 
молодежь, высококвалифицированные специалисты, представители 
пользующихся спросом специальностей» [2]. Возрастающее число при-
бытий в 2006—2008 гг., которое позволило говорить о растущей воз-
вратной миграции, сменилось резким спадом в 2009 г. Причина — эко-
номический кризис, который снизил и внутристрановую мобильность 
населения на 7 тыс. прибытий в 2009 г. по сравнению с 2007—2008 гг. 

 
Таблица 1 

 
Количественные показатели эмиграции из Литвы, 2004—2009 гг.,  

тыс. чел. [14] 
 

Количественные показатели 
эмиграции 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Эмигранты, всего 32,5 48,1 27,8 26,5 23,7 34,7 
Эмигранты, которые задеклариро-
вали свое выбытие 15,2 15,6 12,6 13,8 17,0 22,0 

Эмигранты, которые не задеклари-
ровали свое выбытие  17,3 32,5 15,2 12,7 6,7 12,7 

 
Более 80 % выездов из Литвы приходится на европейские страны, 

среди которых свыше четверти принимает Великобритания, до 12 % в 
2008 г. — Ирландия. Третье место по количеству эмиграции из Литвы 
устойчиво держат США (10,5 %). Доля России с 2005 по 2008 г. снизи-
лась с 7,1 до 6,3 % общего эмиграционного потока. Возросло значение 
таких направлений эмиграции, как Норвегия, Украина и Беларусь. 

                                                            
1 Особенности статистики международной миграции в Литве связаны с фикса-
цией как официально регистрируемых перемещений (декларируемой мигра-
ции), так и нерегистрируемой, то есть неофициальной миграции. Максималь-
ное количество незарегистрированных эмигрантов из Литвы пришлось на 
2005 г. — почти 68 % от общей эмиграции. 
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Клайпедский округ Литвы с 11 % населения страны в общем потоке 
сальдо международной миграции составляет приблизительно 15 %, ус-
тупая лишь Вильнюсскому (25 % населения), Каунасскому (23 % насе-
ления) и Шауляйскому округам (16 % населения), что свидетельствует 
о высоком динамизме миграционных процессов [14]. Клайпедский ок-
руг — один из немногих, который наряду с Каунасским и Вильнюс-
ским имеет положительное сальдо внутренней миграции. Все осталь-
ные округа вносят отрицательный вклад в объемы миграционных пото-
ков как внутри страны, так и за ее пределами. 

Направления международных миграционных потоков в Польше 
также имеют эмиграционный тренд (табл. 2). Максимальное количе-
ство эмиграции (выезд на постоянное место жительства) приходилось 
на 2006 г. и оставалось достаточно высоким до 2008 г. К 2009 г. с рос-
том прибытий в страну и снижением оттока отрицательное сальдо меж-
дународной миграции планомерно снижалось, достигнув чуть более ты-
сячи человек. Год экономического кризиса, который Польша благопо-
лучно пережила (это единственная страна Европы, в которой не было 
рецессии), существенным образом изменила объемы трансграничной 
миграции. Прибытия в страну стали возрастать, а выбытия резко снизи-
лись. 

 
Таблица 2 

 

Количественные показатели международной миграции в Польше,  
2004—2009 гг., чел. [11] 

 

Международная миграция 
в Польше 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Прибытия 9 495 9 364 10 802 14 995 15 275 17 424 
Выбытия 18 877 22 242 46 936 35 480 30 140 18 620 
Сальдо ‒9382 ‒12 878 ‒36 134 ‒20 485 ‒14 865 ‒1 196 

 
Из 16 воеводств Польши в 7 сальдо постоянной международной ми-

грации за 2009 г. имеют положительные значения, в том числе и По-
морском (200 чел.) [11]. Данный факт может свидетельствовать о нали-
чии экономических и социальных условий, способствующих притоку в 
регион иммигрантов. Поморское воеводство — одно из немногих, кото-
рое имеет положительное сальдо внутренней миграции в расчете на 
1 тыс. населения (1 на 1 тыс. в год), чему способствует как возрастаю-
щий экономический потенциал территории, так и выгодное экономико-
географическое положение [10]. Доля Поморского воеводства в между-
народной миграции страны значительна. Здесь проживает 5,8 % населе-
ния страны, а принимает воеводство до 8,5 % всех иммигрантов. Уча-
стие в эмиграции также существенно — до 7 %. Свыше 10 % прибывших 
в 2008 г. в Польшу иммигрантов из Ирландии, Германии, России, Шве-
ции, Великобритании и азиатских государств приходится на Поморское 
воеводство. Потоки эмиграции из воеводства в большинстве своем сов-
падают с общестрановыми и направлены в Германию, Великобританию, 
Ирландию и США. Значительна доля воеводства в обмене со Швецией. 
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Польская статистика фиксирует также временную международную 
миграцию (прибытия и выбытия сроком до 3 месяцев) [10]. Число вре-
менно пребывающих мигрантов выросло в стране с 2000 по 2008 г. в 
1,3 раза (с 43,6 до 57, 6 тыс. чел.), а количество временно выбывающих 
поляков за границу увеличилось за этот же период почти в 6 раз (с 15,3 
до 88,3 тыс. чел.). Из общего числа временных мигрантов, прибывших 
в Польшу в 2008 г., 70 % — это жители Европы. Из них 35 % — ми-
гранты из Украины, 13 % — из Германии, 10 % — из Беларуси, 6 % — 
из России. Приоритетные направления выезда поляков на временное 
проживание за границей в 2008 г. — это в первую очередь Великобри-
тания (42 %), Германия (14 %), Ирландия (12 %), Нидерланды (7 %). 

Направления международной миграции в Калининградской области 
РФ в целом совпадают с общероссийскими. Россия, а также все ее ре-
гионы имеют устойчивый положительный миграционный прирост со 
странами СНГ, Балтией и Грузией и отрицательный прирост, имеющий 
тенденцию к снижению, с другими зарубежными странами. Доля Кали-
нинградской области в международной миграции России незначи-
тельна — чуть более 1 %. Вместе с тем в расчете на 1 тыс. населения 
(данные за 2009 г.) как по прибытиям в область, так и выбытиям регио-
нальные показатели превышают среднероссийские почти в 2 раза (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 

Сравнительные показатели международной миграции  
в России и Калининградской области РФ в 2009 г., чел., % [9]2 

 
 

Международная миграция — 
прибытия 

Из-за преде-
лов России 

Из стран СНГ, 
Балтии, 
Грузии

Из других 
зарубежных 

стран 
В Россию в расчете на 1 тыс.
населения  2,0 1,9 0,1 

В Калининградскую область в 
расчете на 1 тыс. населения 3,9 3,8 0,1 

Доля Калининградской области 
в международных прибытиях, % 1,31 1,31 1,23 

Международная миграция — 
выбытия  

За пределы 
России 

В страны 
СНГ, Балтии, 

Грузии

В другие  
зарубежные 
страны 

Из России в расчете на 1 тыс.
населения 0,2 0,2 0,1 

Из Калининградской области в 
расчете на 1 тыс. населения 0,4 0,2 0,2 

Доля Калининградской области 
в международных выбытиях, % 1,20 1,08 1,42 

 
Динамика миграционного прироста за последние годы свидетельст-

вует о снижении обменов с основной территорией страны и ростом 
прибытий в регион из государств СНГ и Балтии [3]. Наибольший вклад 
                                                            
2 Использованы данные статистики и собственные расчеты. 
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в миграционный прирост дают Казахстан (39 %), Киргизия (15 %), Уз-
бекистан (14 %), Украина (9 %) и Армения (8 %). Прибытия из данных 
регионов многократно превышают выбытия в них. Наиболее интенсив-
ный двусторонний миграционный обмен у региона с Литвой. Суммар-
ное количество прибывших из Литвы в Калининградскую область в 
2004—2009 гг. составило 284 чел., а выбывших — 262 чел. Традици-
онно плотные контакты жителей области с Германией вызваны движе-
нием через регион, особенно в 90-е гг., в западном направлении рус-
скоязычных немцев из всех регионов России, пополняющих в послед-
ние годы потоки возвратной миграции. В 2009 г. в регион прибыли 
84 мигранта из Германии, а выбыл в эту страну 101 человек. Выбытия в 
США, пусть и в небольших объемах (15 чел. в 2009 г.), в пять раз пре-
вышают прибытия (3 чел.), в Израиль — в два раза. При этом заметна 
общая тенденция снижения выбытий из региона в страны дальнего за-
рубежья с 710 чел. в 2003 г. до 155 чел. в 2009 г. 

Высокие темпы экономического развития Калининградской области 
в докризисный период стимулировали увеличение притока временных 
трудовых мигрантов из-за рубежа. В 2008 г. в нашем регионе насчиты-
валось более 19 тыс. чел. иностранных рабочих. Большую часть при-
бывших составили жители Узбекистана — почти 54 %. На долю ми-
грантов из Украины, Литвы и Турции приходилось в среднем по 8 %. 
Далее по численности следуют мигранты из Киргизии, Таджикистана и 
Молдовы. Кризисная ситуация в экономике внесла свои коррективы в 
привлечение иностранной рабочей силы. В 2009 г., по сообщению 
Управления ФМС по Калининградской области, было зарегистриро-
вано 5,5 тыс. иностранных рабочих, в текущем — 5,8 тыс. чел. [5]. Осо-
бенностью трудовой миграции в Калининградской области является 
наличие чрезвычайно устойчивого контингента жителей региона, ори-
ентированных на трудоустройство за границей. Это в первую очередь 
моряки и рыбаки, которые не имеют возможности найти работу на рос-
сийских судах. В 2009 г. около 7 тыс. российских граждан трудоустрои-
лись за рубежом (это несколько меньше, чем в 2008 г.), большая часть из 
них заключили контракт продолжительностью до шести месяцев. 

 
Оценка факторов и последствий трансграничной миграции 

 
Приведенные выше данные миграционной статистики показывают, 

что регион Юго-Восточной Балтики — активный участник трансгра-
ничной миграции. Ее общий вектор можно охарактеризовать как запад-
ный, формирование и развитие которого обусловлено действием суммы 
факторов. Попробуем их систематизировать и дать оценку примени-
тельно к исследуемому региону. Приведенные ниже факторы в соот-
ветствии с теорией факторов миграции Э. Ли [12] могут выступать, с 
одной стороны, как выталкивающие в странах и регионах исхода ми-
грантов, с другой — как притягивающие в странах и регионах их прие-
ма. Среди них мы выделили: 

Экономические: степень дифференциации региональной эконо-
мики, темпы и уровень экономического развития, динамичность рынка 
труда и количества рабочих мест, уровень экономической активности 
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населения, показатели занятости и безработицы, наличие или отсутст-
вие мигрантских ниш занятости. 

Социальные: снижение или рост стоимости рабочей силы и свя-
занного с ним уровня доходов населения, показатели уровня и качества 
жизни, условия для социальной адаптации мигрантов в иносреде. 

Демографические: взаимная обусловленность процессов естест-
венного и миграционного движения населения, миграция как фактор 
формирования демографической ситуации через проведение иммигра-
ционной политики. 

Социокультурные: доступность и качество образования, языковая 
доступность образования, уровень культурной дистанции между ми-
грантами и принимающим сообществом и его влияние на процесс адап-
тации. 

Географические: особенности экономико-географического и гео-
политического положения, роль границы в перемещении населения, 
социально-экономическая дифференциация территории и ее влияние на 
объемы и структуру миграции, урбанизация как фактор миграционной 
подвижности, уровень трансграничного сотрудничества. 

Институциональные: государственное и региональное законода-
тельство как выталкивающий или сдерживающий фактор, влияющий на 
поведение мигрантов, формирование диаспор, мигрантский характер 
территории, наличие миграционных сетей и посреднических структур. 
Существует прямая зависимость между объемами трансграничной ми-
грации в регионах и изменением уровня и темпов их экономического 
развития. Тем самым миграция, испытывающая на себе влияние разви-
тия экономики, сама выступает как своеобразный экономический ин-
дикатор. Максимальные потоки как временной, так и постоянной эмиг-
рации, как в Польше, так и Литве в докризисный период приходились 
на 2005—2006 гг. и были вызваны в первую очередь значительными 
объемами безработицы в этих странах. В тот период эмиграция имела 
положительное воздействие, так как снижала давление на социальную 
сферу, способствовала росту заработных плат, легализации в теневых 
секторах. В дальнейшем при ускорении темпов экономического разви-
тия потоки польской и литовской эмиграции постепенно снижались, 
стала фиксироваться в большем объеме возвратная миграция. Рынок 
труда начал испытывать реальный дефицит в кадрах, который решался 
за счет внутренней миграции, а также либерализации миграционного 
законодательства по отношению к близлежащим странам Восточной 
Европы, в первую очередь Украине, Беларуси, России. 

Для Калининградской области 2005—2007 гг. также стали перио-
дом экономического роста, развития рынка труда, появления новых ра-
бочих мест, снижения до минимально возможного уровня безработицы, 
и как результат вызвали максимальные за последние годы потоки вре-
менной трудовой миграции. В движении постоянных мигрантов у об-
ласти также стабильный миграционный прирост (до 4 тыс. чел. в год), 
который сглаживал и продолжает сглаживать негативные последствия 
депопуляции. Экономический кризис, оказавший весьма негативное 
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влияние на экономику Литвы, который выразился в первую очередь в 
снижении более чем в 4 раза числа вакансий на рынке труда, вновь 
усилил миграционный отток. И если до кризиса «предприниматели по-
ощряли возвращение литовцев на родину, то как только начался кри-
зис, такие призывы сошли на нет», — заявила глава литовского офиса 
МОМ [2]. Появилась так называемая этапная миграция, когда люди, 
которые не закрепились в одной стране, едут в другую, в третью. По 
мнению главы литовского МОМ, «когда эмигранты сменят несколько 
стран, будет сложнее пытаться вернуть и сложнее поддерживать с ними 
контакт». Польская экономика в меньшей степени почувствовала кри-
зис, что нашло выражение в объеме трансграничной миграции. Прибы-
тия постоянных мигрантов стали возрастать, а в Поморском воеводстве 
по итогам 2009 г. прибытия превысили выбытия из региона. Проявле-
ние кризиса в Калининградской области привело к росту безработицы в 
середине 2009 г. до 11, 6 % (по методике МОТ), в связи с чем были 
приняты меры по стимулированию самозанятости населения, организа-
ции общественных работ, а также сдерживанию притока иностранной 
рабочей силы. 

Разница в уровне оплаты труда, а соответственно и в доходах насе-
ления, которые непосредственным образом влияют на уровень и каче-
ство жизни, создают условия для миграционных настроений. Средние 
размеры заработных плат как в Польше, так и Литве уступают в не-
сколько раз показателям Германии, Великобритании и ряда других 
стран, что стимулирует принятие решения о временной миграции за 
границу с целью поддержать уровень жизни своих домохозяйств. По 
данным статистики Банка Литвы, наблюдается рост денежных вкладов 
членов семей эмигрантов, проживающих в Литве. Так, объем денежных 
переводов от мигрантов, живущих за пределами Литвы более года, в 
2008 г. составил почти 3 млрд литов. Доля вклада в ВВП страны от за-
работков и переводов граждан, работающих за пределами страны, — 
3,6 % в 2007 г. и 3,1 % — в 2008 г. В Калининградской области регио-
нальный размер заработных плат (400 евро — 16249 руб., что в 2 раза 
ниже, чем в Польше, и в 1,5 раза, чем в Литве) [7] стал ведущим факто-
ром, способствующим притоку в регион трудовых мигрантов из стран 
СНГ, но в то же время является сдерживающим для трансграничных 
мигрантов из ряда европейских стран. 

С проблемами демографического развития входящие в состав Юго-
Восточной Балтики три приграничных региона столкнулись уже в 90-е гг. 
В самой сложной демографической ситуации оказались Калининградская 
область РФ и Клайпедский округ Литвы. Здесь характерно сужение тем-
пов воспроизводства населения за счет низкой рождаемости и сохра-
няющихся высоких показателей смертности, особенно в Ка-
лининградской области (показатели смертности в расчете на 1 тыс. на-
селения, по данным за 2009 г., в Калининградской области составили 
14,5, естественный прирост — ‒3,8) [4]. 

Естественная убыль населения Литвы вместе с миграционным отто-
ком, по прогнозам сотрудника факультета экономики Вильнюсского 
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университета Г. Каснаускене [1], приведет к значительному сокраще-
нию как населения в целом, так и его трудоспособной части, увеличив 
долю пожилых людей. По ее прогнозам, в 2060 г. население Литвы ста-
нет составлять около 2,5 млн человек, или на 781 тыс. меньше, чем в 
начале 2010 г. Она также отметила, что средний возраст проживающих 
на тот момент в Литве жителей станет одним из самых высоких в ЕС и 
достигнет 51 года. Основным направлением демографической поли-
тики, способной остановить старение общества, она назвала стимули-
рование рождаемости, благоприятную для экономики иммиграционную 
политику, трудоустройство пожилых людей. 

Польша в целом отличается стабильной демографической ситуа-
цией, правда, с небольшим, но положительным естественным прирос-
том, который за последние годы в расчете на 1 тыс. населения прибли-
зился к единице. Превышение показателей рождаемости в Поморском 
воеводстве стабильно высокое уже в течение десятилетия. По данным 
за 2008 г., в расчете на 1 тыс. населения в Поморском воеводстве есте-
ственный прирост составил 7, тогда как в среднем по стране 0,9, в 
2009 г. — 3 при тех же средних значениях по Польше [15]. Вместе с 
тем это не спасает польский рынок труда от проблем, связанных с со-
кращением лиц трудоспособных возрастов ввиду оттока части высоко-
квалифицированных специалистов и нехваткой трудовых ресурсов в ря-
де производств даже при высоких показателях безработицы. Частично 
эта проблема решается привлечением иностранной рабочей силы. Как 
показывают исследования, в 2007 г. при значительном миграционном 
оттоке, в частности из Поморского воеводства, произошло повышение 
спроса на работников, и проблемы с набором кадров, по оценкам поль-
ских экспертов, испытывали в тот период 52,3 % фирм воеводства [13]. 

Одним из проявлений глобализации и интеграционных процессов в 
регионах стала растущая миграционная мобильность студенческой мо-
лодежи. По данным статистики Литвы, на начало 2008—2009 академи-
ческого года количество литовских студентов, обучавшихся за грани-
цей, составило 3,2 тыс. чел., а иностранных студентов в вузах Литвы — 
3,8 тыс. На начало 2005—2006 гг. соответственно 2,3 и 1,9 тыс. чел. 
[14]. Число иностранных студентов в Польше выросло более чем в два 
раза: с 6,5 тыс. чел. в 2000—2001 учеб. году до 15,9 тыс. в 2008—
2009 гг. [10]. Причем третья часть обучающихся — это студенты из 
Украины, Беларуси, Литвы и России, которые наиболее адаптивны для 
получения образования в приграничных государствах. В Калининград-
ской области в последние годы также растет количество иностранных 
студентов. Так, в настоящий момент в области обучаются около 
500 иностранных студентов практически из всех стран СНГ, Литвы, 
Латвии Эстонии, Германии, Польши, Франции, Кипра; половина из них 
— в РГУ им. И. Канта. Подавляющее число студентов из стран СНГ и 
Балтии — русскоязычные, и основной причиной получения образова-
ния в Калининградской области они называют возможность учиться на 
родном языке. 

В Балтийском макрорегионе все страны, за исключением Россий-
ской Федерации, входят в состав Европейского союза; между ними от-
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менены барьеры перемещения трудовых ресурсов. Качественно иной 
является граница между странами ЕС и Российской Федерацией. Воз-
можности трудовой миграции ограничены, хотя для отдельных катего-
рий высококвалифицированных работников — российских граждан — 
имеются возможности легального трудоустройства и в конечном счете 
натурализации в ряде стран ЕС. Ограничения в использовании ино-
странной рабочей силы имеются и в Российской Федерации, хотя неко-
торое количество граждан стран ЕС, прежде всего из Литвы, занято на 
предприятиях Калининградской области. Преимущественно это вре-
менные трудовые мигранты. Реже идет речь о переезде на постоянное 
жительство в область. Развивающееся трансграничное сотрудничество 
между регионами стран ЕС и Российской Федерации пока мало затра-
гивает движение трудовых ресурсов и в целом миграции населения. 
Хотя прибалтийские территории РФ входят в состав ряда еврорегионов, 
характер развития связей в них между регионами стран ЕС, с одной 
стороны, и между ними и российскими регионами — с другой, неоди-
наков, поскольку различна степень прозрачности границ. Регионы 
стран ЕС объединяет шенгенское пространство, а разъединяет их с рос-
сийскими регионами визовый режим. При этом в регионе Юго-Восточ-
ной Балтики условия получения виз постоянно усложняются, а перего-
воры о приграничном обмене пока не завершены. 

Усиление эмиграции и демографическое старение населения заста-
вили региональные сообщества обратить внимание на необходимость 
выработки миграционной политики, направленной на сохранение и на-
ращивание человеческих ресурсов. Так, в обзоре основных законов по 
миграционной политике Польши и авторов, задействованных в ее раз-
работке, проведенном С. Ржиским и К. Мендржицка [8], приведены 
доводы в пользу разработки, наряду с выполнением требований ЕС, 
собственной миграционной политики. Так, в частности, по мнению 
К. Иглицка, такого рода необходимость продиктована значительным 
оттоком населения и ростом дефицита рабочей силы, который, по ее 
прогнозам, будет расти, «и Польше придется конкурировать с другими 
странами ЕС за рабочую силу из стран, не входящих в ЕС» [8]. 

В Литве в 2007—2008 гг. были предусмотрены меры по выработке 
так называемой «селективно открытой иммиграционной политики» [6], 
в соответствии с которой предпочтение при трудоустройстве отдается 
местным ресурсам рабочей силы, ранее эмигрировавшим гражданам 
Литвы. Кроме того, востребованные литовской экономикой высококва-
лифицированные специалисты из Беларуси, Украины, Молдовы и госу-
дарств Закавказья смогут воспользоваться упрощенным порядком вы-
дачи разрешения на работу, визы или временного разрешения на жи-
тельство. Будет рассматриваться возможность позволить квалифициро-
ванным работникам в течение трех месяцев свободно искать работу в 
Литве, после истечения срока их трудового договора. В то же время в 
иммиграционной политике Литвы отмечается, что в случае изменения 
ситуации на рынке труда приглашенные специалисты все же должны 
будут вернуться в свою страну. Право остаться в Литве они получат 
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только с учетом государственных интересов. Работники, которым раз-
решат постоянно проживать в Литве, станут участниками интеграцион-
ных программ и будут обучаться литовскому языку. 

Острота демографических проблем в России вызвала необходи-
мость проведения иммиграционной политики, заключающейся в реали-
зации в ряде регионов страны Программы содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. Программа осуществляется с 2006 г. изначально в 
12 субъектах РФ, а с 2010 г. — в 27. Калининградская область — один 
из регионов, где результаты самые успешные. Во многом этому спо-
собствует мигрантский характер территории, сложившиеся, особенно в 
1990-е гг., плотные миграционные сети, которые вызывают так назы-
ваемый эффект мультипликации в движении населения. За весь период 
в область прибыло свыше 8 тыс. переселенцев — это 40 % от числа 
всех переселенцев, прибывших в нашу страну по данной Программе. 
С 2010 г. ее действие расширено. В соответствии с указом Президента 
РФ от 12 января 2010 г. предусмотрена возможность включения в Гос-
программу соотечественников, прибывших в страну самостоятельно и 
уже имеющих статус временно либо постоянно проживающих в Рос-
сийской Федерации. 

Выгодное экономико-географическое положение региона Юго-Вос-
точной Балтики и входящих в него приграничных территорий создает 
предпосылки для активного миграционного движения населения. Как 
показывает проведенный анализ, характер миграции, ставший отраже-
нием комплекса социально-экономических процессов, происходящих 
на европейском пространстве в условиях глобализации, вызывает необ-
ходимость усиления регионального подхода к решению миграционных 
проблем. Дальнейшее развитие экономического потенциала территорий 
в условиях «демографического сжатия» будут усиливать региональные 
миграционные политики, направленные на сохранение и наращивание 
человеческих ресурсов. Таким образом, глобальное и локальное изме-
рения применительно к миграции и миграционному регулированию на 
небольшом пространстве Юго-Восточной Балтики во всех сферах эко-
номической и политической жизни будут продолжать дополнять друг 
друга в ближайшие годы. 
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УДК 314.015 (470+571) 

 
Анализируются некоторые проблемы 

принятой в 2006 г. Государственной про-
граммы добровольного переселения сооте-
чественников за рубежом, показаны ее ос-
новные функции и механизмы реализации. 
Автор выявляет причины, замедляющие 
процесс переселения соотечественников по 
Программе, основные ее недостатки и не-
которые пути совершенствования. Приво-
дятся данные о численности переселивших-
ся соотечественников за 3 года реализации 
Программы, их демографическая структу-
ра, а также регионы расселения. 

 
This article analyses the problems of the 

State voluntary repatriation programme and de-
scribes its key functions and implementation me-
chanisms. The author identifies the causes of de-
celeration in the repatriation process as well as 
the weak points of the Programme and ways to 
improve it. The article offers data on the resettle-
ment of compatriots over the three years of the 
Programme implementation, its demographic 
structure, and the regions of resettlement. 

 
Ключевые слова: Программа добровольного переселения, соотечествен-

ники, переселенцы, трудовой потенциал, миграционный потенциал, миграци-
онная политика, иммиграция соотечественников, демографическая структура, 
миграционная привлекательность. 

 
Key words: Programme of voluntary repatriation, compatriots, migrants, labour 

potential, migration potential, migration policy, immigration of compatriots, demo-
graphic structure, migration attraction 

 
Резкое уменьшение трудового потенциала в связи с демографиче-

ским кризисом обусловливает необходимость существенного увеличе-
ния иммиграции для его восполнения и делает ее одним из стратегиче-
ских направлений миграционной политики России. И хотя миграцион-
ный прирост в последние годы имеет тенденцию к росту, тем не менее 
он не компенсирует естественную убыль населения России. Для стиму-
лирования переселения из стран СНГ в июне 2006 г. была разработана 
и принята Государственная программа по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Она стала частью общего процесса либера-
лизации миграционной политики России. 

Программа побуждает достаточно большие контингенты людей, 
наших соотечественников, к возвращению на историческую Родину — 
в Россию. Поэтому сегодня особенно важно обеспечить миграционную 
привлекательность Российской Федерации, ее субъектов. 

Е. К. Кириллова 
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География стран, из которых в рамках и на условиях Государствен-
ной программы готовы ехать в Россию соотечественники, весьма об-
ширна. Здесь не только обладающие наибольшим миграционным по-
тенциалом страны СНГ и Балтии, на которые приходится около 80 % от 
всех пожелавших принять участие в Программе, но и благополучные 
Германия, Бельгия, Великобритания, Израиль, США и другие. 

Больше всего соотечественников прибыли из Казахстана (33,3 % от 
приехавших участников Программы вместе с членами их семей), Узбе-
кистана (16,3 %), Украины (12,1 %), Киргизии (10,6 %), Молдовы 
(9,1 %) (рис.). 

 

 
 

Рис. Прибывшие соотечественники по гражданству  
(за период 2008 г. — первое полугодие 2009 г.) 

 
Источник: [1]. 

 
Демографическая структура переселенцев выглядит следующим 

образом: 52,2 % приехавших — мужчины, 47,8 % — женщины. Значи-
мых различий по гендерному делению в регионах не наблюдается. 
Наибольшую долю прибывших — 25,3 % мужчин и 23,9 % женщин — 
составляют люди в возрастной группе 30—39 лет; 21 % приехавших 
(как мужчин, так и женщин) — это люди в возрасте 20—29 лет. Таким 
образом, доля трудоспособного населения среди прибывших соотече-
ственников очень высока — 69,7 %. 

Наибольшей привлекательностью пользуются Калининградская, 
следом с большим отрывом идут Калужская и Липецкая области. В эти 
регионы переселились около 80 % приехавших. В то же время в ре-
гионы, расположенные в Сибири, на Дальнем Востоке, переехало очень 
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небольшое количество переселенцев. По мнению экспертов, в Кали-
нинградской области созданы наиболее благоприятные условия для 
соотечественников: открыты центры временного размещения, заклю-
чены договоры более чем с 50 предприятиями, которые готовы принять 
на работу переселенцев. К тому же местные власти проводят активную 
информационно-разъяснительную работу в странах выезда. Свою роль 
сыграло и то обстоятельство, что, согласно принятой в рамках Про-
граммы классификации регионов, Калининградская область, будучи 
единственным российским анклавом, отнесена к категории «А», то есть 
является приоритетной для переселения соотечественников и потому 
пользуется бóльшими финансовыми преференциями. 

В то же время Калининградская область привлекательна и для са-
мих переселенцев, которые попадают в европейский регион, отличаю-
щийся высокими темпами экономического роста и где востребованы 
рабочие руки. В частности, в области за последние годы наблюдаются 
высокие темпы строительства жилья на душу населения, что привело к 
существенному замедлению роста цен на жилье. 

По состоянию на 1 октября 2009 г., по данным ФМС России, Феде-
ральной миграционной службы РФ, в целом по России 9789 соотечест-
венников получили гражданство Российской Федерации, что состав-
ляет 58 % соотечественников с иностранным гражданством. Этот пока-
затель различается по регионам: доля получивших гражданство РФ 
выше среднего наблюдается в Амурской и Тюменской областях (95 и 
77 % соответственно), в Красноярском крае (72 %), наиболее низка до-
ля — в Курской (15 %) и Тверской (48 %) областях. Большинство со-
отечественников (83,3 %) жилье снимают, 8 % — проживают в центрах 
временного размещения, гостиницах и общежитиях, постоянное жилье 
имеют —  8,7 %. Значительная часть выбрала местом жительства горо-
да, в то же время в Тамбовской области все 100 % соотечественников 
поселились в сельской местности. В Новосибирской области, наоборот, 
все осели в городе. 

Переселенцы получили компенсации транспортных расходов, еди-
новременные пособия на обустройство, им были возмещены расходы 
на провоз багажа. 

 
Основные функции Государственной программы переселе-

ния 
 
Основными функциями Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, являются не только необ-
ходимость поддержания и укрепления русских диаспор, существующих 
за рубежом, но также и оказание помощи в возвращении на историче-
скую родину тем, кто желает вернуться. Интенсивный, но контроли-
руемый миграционный поток, высокая миграционная привлекатель-
ность для людей, которые могут внести значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие, — один из наиболее значимых атрибу-
тов позитивного имиджа страны. 
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Экономические функции Госпрограммы связаны с решением кадро-
вых проблем российских регионов. Наибольший экономический эффект 
Госпрограммы связан с привлечением на российский рынок труда спе-
циалистов высокой квалификации практически в любых сферах. В 
2008 г. наибольших успехов по привлечению мигрантов с «нужной» 
квалификацией добились пилотные регионы Центрального федераль-
ного округа, в частности Калужская и Липецкая области. Калининград-
ская область продемонстрировала наиболее интенсивный рост числа 
участников Госпрограммы в 2007—2009 гг., здесь экономический эф-
фект от реализации Программы наиболее заметен. Однако опыт Кали-
нинградской области показал, что привлечение соотечественников в 
регион может привести к обострению некоторых проблем в сфере тру-
да и занятости населения. 

Обратная ситуация наблюдается в регионах, куда в 2008 г. пере-
ехало минимальное число соотечественников. В частности, соотечест-
венники, приезжающие на Дальний Восток, действительно, занимают 
те вакансии, которые в течение сравнительно длительного срока не бы-
ли востребованы местными жителями, но количество переселенцев на-
столько мало, что говорить об экономическом эффекте для регионов не 
приходится. 

 
Механизмы реализации Государственной программы 

 
Основным механизмом реализации Госпрограммы является статус 

участника Программы. Участник имеет право на получение денежных 
компенсаций: на компенсацию расходов на переезд к будущему месту 
проживания; уплату государственной пошлины за оформление доку-
ментов, определяющих правовой статус переселенцев на территории 
Российской Федерации; получение единовременного пособия на обуст-
ройство («подъемных»); получение ежемесячного пособия при отсутст-
вии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной 
законодательством Российской Федерации деятельности в период до 
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в 
течение шести месяцев. Он имеет право также на получение компенса-
ционного пакета участника Государственной программы, включающего 
в себя услуги государственных и муниципальных учреждений дошко-
льного воспитания, общего и профессионального образования, соци-
ального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной 
службы занятости. Все компенсации осуществляются за счет средств 
федерального бюджета. 

Участнику Программы также предоставляются льготные условия 
получения гражданства, что считается главным козырем Программы 
добровольного переселения. Если в общем порядке приходится ждать 
около семи лет, то участникам Программы был обещан фантастически 
короткий срок — три месяца. 

Статус гражданина РФ позволяет добровольным переселенцам по-
лучить доступ к общественным благам, наиболее важные из которых 
для переселенца следующие: 
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— налогообложение в соответствии с законодательством РФ (подо-
ходный налог — вместо 30—13 %); 

— возможность свободного трудоустройства (но в пределах того 
региона, в который приехал соотечественник). Участнику Программы 
предоставляется согласованная с работодателем вакансия. Правда, да-
леко не все трудоустраиваются по согласованной вакансии. Причины 
этого исходят как от работодателей, так и соотечественников. Одним из 
основных мотивов отказа работодателя в трудоустройстве является 
«несоответствие квалификации переселенца предъявляемым требова-
ниям». Такая ситуация может возникнуть в связи с тем, что согласова-
ние анкеты соотечественника происходит практически «вслепую», ра-
ботодатель не имеет непосредственного контакта со своим потенциаль-
ным работником. Сознательное искажение информации в анкетах или 
неясность требований, предъявляемых работодателем, могут приводить 
к тому, что соотечественник вынужден искать работу самостоятельно 
по прибытию на территорию вселения. 

Статус участника Госпрограммы дает возможность получить пакет 
бесплатных медицинских услуг (страховой полис); предоставляет воз-
можность участия в ипотечных программах. 

Однако в условиях, когда особое значение имеет регистрация по 
месту пребывания и по месту проживания, доступ к которой ограничен 
в силу существования жилищной проблемы, статус гражданина не обо-
значает полноценного доступа ко всем благам, в частности при трудо-
устройстве. 

В настоящее время под влиянием мирового финансового кризиса 
сказывается напряженность с трудоустройством соотечественников. 
Большинством регионов сокращен первоначально заявленный для со-
отечественников банк вакансий, идет пересмотр региональных про-
грамм переселения и обязательств субъектов РФ перед переселенцами, 
возросло число отказов по анкетам соотечественников, принимаемых 
на основании решений уполномоченных органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ. В этих условиях важное значение для соотечествен-
ника имеет возможность переобучения и получения дополнительной 
специальности. 

Интересен пример Иркутской области, где между администрациями 
муниципальных районов, департаментом труда Иркутской области и 
работодателем заключаются трехсторонние соглашения. Основная осо-
бенность соглашения —  обязательство работодателя резервировать 
рабочие места для добровольных переселенцев и сохранять их в тече-
ние длительного времени. Такой механизм «защищает» соотечествен-
ника от возможности «потери» вакансии, но не страхует работодателя 
от несоответствия квалификации участника Госпрограммы предъяв-
ляемым требованиям или от того, что он просто найдет себе лучшее 
место работы. 

Важный механизм реализации Госпрограммы — обеспечение жиль-
ем соотечественников. Отчасти указанная проблема решается с помо-
щью создания Центров временного размещения. 
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Формирование информационной политики является важнейшим 
компонентом успешной реализации Программы. 

Участнику предоставляется официальный информационный пакет и 
памятка участника Госпрограммы. Однако сведения, представленные в 
официальном информационном пакете, не могут полностью удовлетво-
рить потребности большинства добровольных переселенцев. Информа-
ционный пакет включает в себя только региональную программу, пере-
груженную статистическими данными и аналитической информацией, 
изложенными на специфическом научно-бюрократическом языке. 

 
Мониторинг иммиграции соотечественников в регионы Рос-

сии  
в 2007—2009 гг. 

 
Согласно Программе к 2007 г. предполагалось переселить в Россию  

40—50 тыс. соотечественников, в 2008 г. — 100 тыс., в 2009 г. — 
150 тыс., в 2010-м — 200 тыс. Увы, этого не случилось. Реальные пока-
затели далеки от этих величин. 

В настоящее время на территорию Российской Федерации прибыли 
более 16 тыс. участников Государственной программы с членами их 
семей (табл.). 

 
Численность участников Государственной программы  
по оказанию содействия добровольному переселению  

в Российскую Федерацию соотечественников,  
проживающих за рубежом, в 2007—2009 гг., чел.* 

 
Субъекты Федерации 2007 2008 2009 Всего за 

2007—2009 гг.
2009 г. в % 
к 2008 г. 

Российская Федерация 682 8279 7357 16318 88,9 
Центральный федеральный округ 206 3746 3753 7705 100,2 
Калужская область 33 1747 1816 3596 103,9 
Курская область — — 108 108 — 
Липецкая область 64 1466 1335 2865 91,1 
Тамбовская область 109 206 173 488 84,0 
Тверская область — 327 321 648 98,2 
Северо-Западный федеральный округ 413 3717 2304 6434 62,0 
Калининградская область 413 3717 2304 6434 62,0 
Приволжский федеральный округ — — 23 23 — 
Пензенская область — — 23 23 — 
Уральский федеральный округ 4 253 156 413 61,7 
Тюменская область 4 253 156 413 61,7 
Сибирский федеральный округ 51 383 1018 1452 265,8 
Красноярский край 9 293 473 775 161,4 
Иркутская область 42 90 120 252 133,3 
Новосибирская область — — 414 414 — 
Омская область — — 11 11 — 
Дальневосточный федеральный округ 8 180 103 291 57,2 
Республика Саха (Якутия) — — — — — 
Приморский край — 63 41 104 65,1 
Хабаровский край 4 71 43 118 60,6 
Амурская область 4 46 19 69 41,3 
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*Включая членов семей участников Государственной программы. 
Источник: [2]. 

Анализ таблицы показывает, что Программа буксует и вряд ли 
можно ожидать от нее больших результатов. Она была запущена со 
значительным опозданием, в 2007 г. переселение почти не пошло. Этот 
год назвали «подготовительным». По существу, она начала работать в 
2008 г. И хотя в 2007 г. она корректировалась в меньшую сторону 
(цифры уменьшили до 85 тыс. человек в 2008 г., 110 тыс. в 2009 г. и 
115 тыс. в 2010 г.), но то, как она осуществляется, показывает, что 
нужна еще корректировка. Как видим из таблицы, резко возросшее за 
второй год после принятия Программы число ее участников (вместе с 
членами семей) в целом по России с 682 человек в 2007 г. до 8,3 тыс. в 
2008 г. уже в 2009 г. по сравнению с 2008 г. упало на 11 пунктов. Сла-
бую, казалось бы, надежду на увеличение количества соотечественни-
ков по Госпрограмме дала Сибирь, где численность участников Про-
граммы за год возросла более чем в 2,5 раза. Но это объясняется лишь 
активным переселением в 2009 г. 414 человек в Новосибирскую об-
ласть, куда в предыдущие два года никто не переехал. Сибирский фе-
деральный округ просто подровнял свои значения, его доля по отноше-
нию ко всем прибывшим из-за пределов России стала почти такая же, 
как и в целом по России (соответственно 2,5 и 2,6 %). 

Во всех остальных федеральных округах (кроме Центрального, где 
число участников Программы осталось на том же уровне благодаря ус-
пешной иммиграционной политике Калужской области) за последний 
год количество соотечественников, включенных в Программу, резко 
уменьшилось. И едва ли можно рассчитывать на их значительный рост 
в дальнейшем. 

 
Основные недостатки Программы 

 
1. Одним из недостатков Программы является то, что в ней участ-

вует ограниченное число регионов. Первоначальное количество (12) 
явно недостаточно. Так, почти 80 % соотечественников, отказавшихся 
от участия в Государственной программе, в качестве принятого реше-
ния отмечают невозможность переезда в интересующий их регион в 
связи с тем, что он не включен в Государственную программу. Поэтому 
ФМС России активизирует работу по расширению регионов приема 
соотечественников в рамках Программы. В настоящее время к про-
грамме переселения присоединились Воронежская, Курская, Нижего-
родская, Пензенская, Курганская, Кемеровская и Омская области. Та-
ким образом, на сегодняшний день выполнение Госпрограммы осуще-
ствляется в 19 субъектах Российской Федерации. И уже 40 регионов 
дали свои заявки на участие в Программе (это примерно половина регио-
нов России). 

2. В течение 2 лет соотечественники должны жить только в том ре-
гионе, который их принял. Кроме того, они могут выехать и пересе-
литься в другой регион, даже участвующий в Программе, но в этом 
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случае они теряют льготы по получению денежных компенсаций. В 
настоящее время готовится новая редакция Госпрограммы, что должно 
повысить ее эффективность и привлекательность России для переселе-
ния соотечественников, обеспечить им более комфортные условия для 
обустройства. Прорабатываются вопросы свободного передвижения 
соотечественников, независимо от региона приема. 

3. Не решены вопросы социального обустройства переселенцев, в 
первую очередь — жилищного. Большинство соотечественников раз-
мещаются либо в съемных квартирах, либо в центрах временного раз-
мещения, жить в которых они могут не более двух лет. Предполагается, 
что за эти два года они смогут купить себе жилье либо войти в ипотеч-
ную Программу. Но 90 % переселенцев, приехавших из стран СНГ, не 
могут это сделать даже в течение более продолжительного срока. В на-
стоящее время отсутствует механизм предоставления ссуд на жилье, 
существовавший и хорошо себя зарекомендовавший в 1997—2002 гг. 

4. Все проблемы по обустройству (решение вопросов обеспечения 
жильем, регистрации и гражданства) возложены на принимающие ре-
гионы, а деятельность федерального Центра сводится лишь к оплате 
проездных документов, провоза багажа, выплате подъемных (и то не 
везде и не всегда). Также были случаи обманов, злоупотреблений слу-
жебным положением. Кроме того, нередко мигранты оказывались в бо-
лее выгодном положении, нежели местное население, а это недопус-
тимо и ведет к нагнетанию интолерантности в обществе. 

5. Действующий механизм регистрации создает необоснованные про-
блемы соотечественникам с получением гражданства. С одной стороны, в 
соответствии с новым законодательством соотечественники в рамках Го-
сударственной программы попадают под упрощенное получение граждан-
ства. В то же время они, как и прежде, оказываются в «заколдованном 
круге», когда гражданство не давали без регистрации и не регистрировали 
без гражданства. В законе о гражданстве прописано, что под упрощенное 
получение гражданства попадают «имеющие регистрацию по месту жи-
тельства». Речь идет, в сущности, о наличии той пресловутой прописки, 
которая теперь называется регистрацией, но ее крепостническая суть оста-
лась прежней: человек должен быть накрепко пристегнут к определенно-
му месту. То есть это означает, как сказала Л. И. Графова, член Прави-
тельственной комиссии по миграционной политике: «От переселенца, не 
имеющего жительства, требуется регистрация… по месту жительства». 
Нужен другой механизм регистрации, переселение нельзя привязывать к 
конкретным регионам. Именно проблема регистрации по месту жительст-
ва — наиболее болезненная для соотечественников, что напрямую ведет к 
дискредитации Программы. 

6. Не урегулирован вопрос о снижении до 13 % ставки налогообло-
жении работодателей, использующих труд участников Госпрограммы и 
членов их семей, не являющихся гражданами России. 

 
Совершенствование механизма реализации  

Государственной программы 
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Анализ хода реализации Госпрограммы, проведенный ФМС России 
в 2009 году, демонстрирует недостаточный уровень усилий, предпри-
нимаемых уполномоченными органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации для достижения необходимых результатов 
по повышению эффективности реализации Госпрограммы, что не спо-
собствует решению задач, поставленных в ней. 

Первая государственная миграционная программа, получившая от-
дельную строку в госбюджете, была утверждена в 1994 г. К сожалению, 
нельзя сказать, что она была успешной. Вскоре обнаружилось, что Рос-
сия не готова выполнить и финансово обеспечить взятые на себя обяза-
тельства прежде всего перед беженцами и вынужденными переселенца 
Миграционная политика России 1990 гг., к сожалению, не способство-
вала нормальному обустройству переселенцев из стран Содружества. 
После распада Союза в Россию из стран СНГ и Балтии прибыло около 
11 млн мигрантов. За 1992—2003 гг. о присвоении статуса вынужден-
ного переселенца (беженца) ходатайствовали около 2 млн человек, бо-
лее 1,6 млн его получили. По данным ФМС России, реальная под-
держка была оказана около 500 тыс. человек, в основном в виде долго-
временных беспроцентных возвратных ссуд на строительство или при-
обретение жилья. 

Нашим соотечественникам было обещано жилье, оформленное со-
ответствующими документами. Но обеспечили им всего 10 % из опро-
шенных нами соотечественников. Почти все респонденты, участвовав-
шие в наших обследованиях1, проживали либо в общежитиях, либо в 
заброшенных и полуразвалившихся лачугах (бараках, сараях, вагончи-
ках). Немногим посчастливилось получить квартиры в домах, постро-
енных Федеральной миграционной службой специально для вынуж-
денных переселенцев, но и это жилье временное. Дело в том, что даже 
если жилье переселенцам предоставляли, то не давали возможности 
оформить его на себя. 

В 1997 г. была подготовлена новая редакция закона «О беженцах», 
в которой государственные гарантии по сравнению с требованиями 
Конвенции ООН 1951 г. были ограничены, особенно это касалось обу-
стройства мигрантов. Наряду с этим основания для предоставления 
статуса беженца были сужены, процедуры усложнены, разработка под-
законных актов отложена на полтора-два года. По сути, Россия приняла 
решение предоставлять статус беженца в ограниченном количестве, что 
подтвердилось в последующем. Если в 1997 г. статус беженца полу-
чили 5751 человек, то в 1998 — 510. 

В результате реализации Федеральной миграционной программы-1997 
в течение 1998—2000 гг. в условиях экономического кризиса 17,2 тыс. 
вынужденных переселенцев было предоставлено жилье, 63,3 тыс. получи-

                                                            
1 Обследования были проведены автором в 2002—2003 гг. среди переселенцев, 
приехавших из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Чечни, Азербайджана, 
Прибалтики, в ряде областей Центрального и Приволжского федеральных ок-
ругов. 
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ли долговременные ссуды на обзаведение жильем, 345 тыс. — пособия, 
6 тыс. прошли медико-психологическую реабилитацию, создано 92 центра 
временного размещения мигрантов, где проживали 3,5 тыс. человек, ока-
зана помощь при создании 24 компактных поселений. 

Тем не менее государство смогло выполнить свои обещания пере-
селенцам в сильно урезанном объеме. Например, каким-либо жильем 
было обеспечено только 6 % переселенцев. 

Похоже, что с Программой переселения соотечественников Россия 
опоздала. Желающие переселиться в РФ на постоянное жительство уе-
хали; большинство оставшихся приспособились. Да и ситуация в стра-
нах СНГ изменилась. Многие из них развиваются быстрее России, ква-
лифицированные работники востребованы повсюду. Сейчас русские из 
бывших союзных республик не рвутся рушить налаженную жизнь и 
пускаться в неизвестное. Во-первых, размер «подъемных» не окупает 
огромных затрат по переселению, во-вторых, большие проблемы с 
жильем. А тот, кто предполагает переезд, уже не действует сгоряча — 
вначале приезжает на разведку. И увиденное в России не обнадеживает. 
Поэтому многие мигранты сегодня предпочитают тактику временных 
выездов на работу, а не на постоянное жительство. 

Если бы эта Программа была принята 10—15 лет назад, в первые 
годы после распада СССР, она бы существенно облегчила происхо-
дившую тогда поспешную репатриацию в Россию. За это время в Рос-
сию приехали миллионы соотечественников — без всяких программ и 
часто даже преодолевая сопротивление российской власти — местной, 
а иногда и центральной. Но сейчас период массового возвращения со-
отечественников уже позади, и едва ли реалистично ожидать, как это 
прописано в Концепции демографической политики, что до 2016 г. они 
будут вносить значительный вклад в обеспечение ежегодного миграци-
онного прироста населения России в 200 тыс. человек. 

Основные причины медленного процесса переселения видятся как в 
несовершенстве информационной и законодательной базы, так и, соот-
ветственно, в слабом желании соотечественников к переселению. 

Оставшийся в СНГ потенциал русских, на которых прежде всего 
рассчитана Программа, оценивается экспертами не более чем в 4 млн 
человек, что явно недостаточно для удовлетворения потребности Рос-
сии в иммигрантах. Но даже для привлечения имеющихся ресурсов не-
обходимо исключить непоследовательность в миграционной политике, 
свойственную России. Россия должна выполнить те обязательства пе-
ред вынужденными переселенцами, которые она брала на себя. И ни в 
коем случае нельзя привлекать к нам в страну новых переселенцев без 
учета того опыта. 

Число соотечественников, стремящихся вернуться в Россию, неве-
лико и сокращается с каждым годом. Большая часть из них проживает 
на Украине, в Беларуси и в Казахстане. Насколько можно судить по 
результатам социологических опросов, установки на постоянную ми-
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грацию в Россию даже у русских в этих государствах невелики: на Ук-
раине, в Беларуси и даже в Казахстане русское население в своем 
большинстве никуда уезжать не собирается. 
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На основе данных всеобщих демографи-
ческих переписей 1920, 1926 и 1939 гг. ана-
лизируются пространственные особен-
ности расселения российских эстонцев в 
пределах Северо-Западного региона на мо-
мент «расцвета» диаспоры. Выявлены ос-
новные очаги расселения эстонцев, пока-
заны географические предпосылки дальней-
шего быстрого упадка диаспоры. 

 
This article analyses the spatial features of 

the settling of Russian Estonians in the North 
West region at the “zenith” of diaspora on the 
basis of the censuses of 1920, 1926, and 1939.  
The author identifies the principal settling ar-
eas and points out the geographical precondi-
tions for the rapid decline of the diaspora. 

 
Ключевые слова: российские эстонцы, Северо-Запад России, этническое 

расселение. 
Key words: Russian Estonians, North West of Russia, ethnic settling. 
 
Массовое переселение эстонцев за пределы автохтонного ареала 

расселения, начавшееся во второй половине XIX в., привело к форми-
рованию на территории России многочисленной эстонской диаспоры. 
Уже к концу XIX в. более 10 % эстонцев проживают за пределами сво-
его автохтонного ареала. Эстонские колонии возникли практически по 
всей территории России — вплоть до Дальнего Востока. Однако круп-
нейший очаг расселения эстонцев сформировался в непосредственной 
близости от их этнической родины — на Северо-Западе России1. К 
1926 г. в пределах данного региона проживали 87 тыс. эстонцев — око-
ло половины от их общей численности в пределах тогдашнего СССР 
(155 тыс. чел.) [3]. 

Распад Российской империи в результате революции 1917 г., уста-
новление советской власти в России и образование независимой Эстон-

                                                            
1 До конца 1930-х гг. Северо-Западный регион полностью входил в админист-
ративные границы Ленинградской области (за исключением южных районов 
современной Псковской области, с 1929 г. входивших в состав Западной об-
ласти, а с 1935 г. — в состав Калининской области). 
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ской Республики (1918 г.) повлекли за собой прекращение эстонской 
иммиграции в Россию. К этому моменту эстонская диаспора в России 
достигла наибольшей численности за весь период своего существова-
ния. Анализу особенностей территориального размещения эстонского 
этноса в пределах района наиболее компактного их расселения к этому 
времени и посвящена настоящая работа. 

Отметим, что в имеющейся на данный момент литературе рассмат-
ривается в основном собственно история эстонской миграции в Россию 
или в отдельные ее регионы [5; 6; 8; 9; 12; 13]. Также предпринимались 
попытки составить обобщающие справочные сведения о колониях эс-
тонцев, основанных на территории в Российской империи эстонскими 
мигрантами [10; 11]. Однако пространственным аспектам расселения 
эстонской диаспоры в России должного внимания не уделялось. 

Основными источниками для нашего исследования послужили ма-
териалы Всесоюзной переписи населения (ПН) 1926 г. Конечно, более 
перспективным, на первый взгляд, представляется использование дан-
ных другой переписи, состоявшейся в 1920 г. Согласно статье IV Юрь-
евского мирного договора 1920 г. между РСФСР и Эстонией «лица эс-
тонского происхождения», проживавшие в России и достигшие 18 лет, 
получили право в течение года с момента подписания договора оптиро-
вать эстонское гражданство (в дальнейшем срок оптации продле-
вался) [7]. Около 37 тыс. российских эстонцев этим правом воспользо-
вались [6]. Таким образом, в результате оптации численность эстонской 
диаспоры сократилась примерно на 20 %. Однако подавляющее боль-
шинство оптантов, конечно, покинуло Россию уже после проведения 
ПН 1920 г. (она состоялась 28 августа — всего через 7 месяцев после 
подписания Юрьевского договора). Следовательно, эта ПН отражает 
состояние эстонской диаспоры в России на тот момент, когда она была 
гораздо более многочисленна, чем в период проведения ПН 1926 г. 
Именно ПН 1920 г. наиболее полно зафиксировала итог эстонской им-
миграции в Россию. 

С другой стороны, материалы ПН 1926 г. гораздо более разнооб-
разны и информативны, чем данные ПН 1920 г. Последняя проходила в 
условиях Гражданской войны, что привело к значительному недоучету 
населения (правда, на Северо-Западе России он был гораздо меньшим, 
нежели, например, на восточных и южных окраинах России). Опублико-
ванных материалов ПН 1920 г. довольно мало, они нередко противоречат 
друг другу, чего нельзя сказать о данных следующей ПН. Имеющиеся на 
сегодня в распоряжении исследователей итоги переписи 1920 г. позволяют 
изучать этнический состав населения Северо-Запада в разрезе лишь во-
лостей[4], а данные 1926 г. — даже по отдельным населенным пунктам2. 
Немаловажно, что итоги ПН 1926 г. опубликованы в разрезе админист-
ративных районов (введенных после образования в 1927 г. Ленинград-
                                                            
2 Неопубликованные поселенные карточки и сводные ведомости см.: С.-Пе-
тербургский филиал архива РАН (ПФА РАН). Ф. 135. Оп. 3. 
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ской области), а не только волостей, уездов и губерний, существовав-
ших до проведения административной реформы. Это дает возможность 
сопоставлять ее сведения с данными более поздних переписей. По-
этому автор настоящей работы опирался в первую очередь на мате-
риалы ПН 1926 г., а перепись 1920 г. использовалась лишь в качестве 
вспомогательного источника. 

Анализ итогов переписей позволяет выявить следующие главные 
особенности размещения эстонцев на территории Северо-Запада 
РСФСР. В первую очередь необходимо отметить, что иммиграция эс-
тонцев носила преимущественно сельскохозяйственный характер. По 
данным ПН 1926 г., лишь 26 % эстонцев Ленинградской области (ЛО) 
проживали в городских поселениях. Этим эстонцы разительно отлича-
ются от других прибалтийских народов, также расселявшихся в преде-
лах Северо-Западного региона. Так, среди латышей, проживавших в 
ЛО, к 1926 г. 49 % были горожанами. Еще выше доля городского насе-
ления у литовцев (89 %). Конечно, уровень урбанизированности у эс-
тонцев был ощутимо выше, чем у русских. Городских поселений со 
значительной долей эстонского населения в 1920-е гг. немного. К ним 
относятся прежде всего Ямбург, где в 1920 г. эстонцы составляли 
30,1 % населения (символично, что в 1922 г. этот город переименовали 
в честь эстонца В. Э. Кингисеппа). Также следует упомянуть Гдов 
(10,4 % эстонцев в 1920 г.) [4]. К 1926 г., доля рассматриваемого этноса 
в упомянутых городах заметно снизилась — в Кингисеппе до 19,6 %, в 
Гдове до 9,5 %. Как отмечал В. А. Маамяги, горожане-эстонцы более 
активно оптировали эстонское гражданство, чем сельское население 
[6], что и отразилось на динамике удельного веса эстонцев в населении 
городов. По данным ПН 1926 г., выделяется также поселок Струги 
Красные (весьма условно отнесенный организаторами ПН 1926 г. к ка-
тегории городских поселений3), где удельный вес эстонцев достигал 
14,0 %. Около 2/3 от общей численности горожан-эстонцев Северо-
Запада, по данным обеих ПН, проживали в Петрограде/Ленинграде (в 
1926 г. здесь сосредоточено свыше 10 % общей численности эстонской 
диаспоры СССР). 

Общие сведения об этническом составе населения административ-
ных районов с наиболее высоким (свыше 5 %) удельным весом эстон-
цев по данным переписи 1926 г. приведены в таблице. 

 
Численность населения и удельный вес эстонцев  

в районах их преимущественного расселения (по данным ПН 1926 г.) 

                                                            
3 Этот населенный пункт в 1925 г. был отнесен к категории дачных поселков, 
которые до 1982 г. не считались городскими поселениями. Однако при разра-
ботке итогов переписи 1926 г. его население учитывалось как городское. Ста-
тус рабочего поселка (и, соответственно, полноценного городского поселения) 
Струги Красные получили лишь в 1958 г. 
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Район Всего населе-
ния 

В том числе эстонцев 
абс. % 

Южный ареал 
Лядский 
Полновский 
Струго-Красненский 
Новосельский 
Гдовский 
Середкинский 
Плюсский 
Рудненский 
Лужский (без г. Луга) 

 
23354 
18917 
38942 
27943 
34181 
28092 
28679 
22086 
48972 

 
4597 
3489 
5912 
3234 
2881 
1886 
1703 
1182 
2541 

 
19,7 
18,4 
15,2 
11,6 
8,4 
6,7 
5,9 
5,4 
5,2 

Северный ареал 
Молосковицкий 
Волосовский 
Кингисеппский 
Ораниенбаумский 

 
19776 
28250 
22019 
43171 

 
4090 
4537 
3255 
2211 

 
20,7 
16,1 
14,8 
5,1 

 
Примечание. В таблицу включены районы, где доля эстонцев в общей чис-

ленности населения превышает 5 % (в порядке ее убывания). 
 
Источник: [2]. 
 
Анализ порайонных итогов ПН 1926 г. позволяет выделить две 

группы административных районов ЛО, отличающиеся наиболее высо-
ким удельным весом эстонского этноса в их общей численности насе-
ления. Первая (назовем эту территорию южным ареалом) охватывает 
территорию от Чудского озера и тянется на восток примерно до линии 
железной дороги Ленинград — Псков. При этом основная часть эстон-
ских поселений локализована в западной части ареала. Северная гра-
ница данного ареала выражена довольно нечетко, но приблизительно 
она совпадает с современной границей между Ленинградской и Псков-
ской областями. Наибольшее количество эстонцев перепись зафикси-
ровала в трех смежных административных районах области — Ляд-
ском, Полновском и Стругокрасненском. 

Вторая полоса наиболее компактного расселения эстонцев (север-
ный ареал) расположена севернее и проходит примерно вдоль линии 
железной дороги Тосно — Таллин. В ряде мест она довольно далеко 
отходит от этой дороги в северном направлении. Наибольшее количе-
ство эстонцев проживало здесь в двух районах — Волосовском и Мо-
лосковицком. 

Анализ данных таблицы позволяет также констатировать весьма 
низкую степень территориальной концентрации эстонской диаспоры. 
Хотя в перечисленных 13 районах и проживает 41,5 тыс. эстонцев, это 
не составляет и половины от их общей численности диаспоры в рамках 
Северо-Западного региона. Из оставшихся 45,6 тыс. человек около тре-
ти сосредоточивается в Ленинграде, а остальные дисперсно расселены 
по всей западной и южной части региона. В небольших количествах 
эстонцы расселены по всей территории ЛО, лишь в восточной части 
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области эстонское население практически отсутствует. Так, в Че-
реповецком округе их насчитывалось лишь 474 человека, в Лодейно-
польском округе — 70. 

Из числа административных районов Ленинградской области 25 
имеют удельный вес эстонцев в пределах от 1 до 5 %, в том числе в де-
вяти районах этот показатель составляет от 3 до 5 %. Большая часть 
районов последней группы сконцентрирована в южной части региона, 
ныне занимающего запад и юго-запад Тверской области (Торопецкий, 
Октябрьский, Ленинский, Бологовский районы), а также юго-восточ-
ную часть Новгородской области (Крестецкий, Молвотицкий районы). 
Некоторое повышение удельного веса эстонцев также просматривается 
к югу от Ленинграда. Здесь следует отметить Троцкий район (ныне 
Гатчинский; доля эстонцев — 4,2 %), а также упомянутый в таблице 
Ораниенбаумский район. В таблицу он попал, конечно, не как состав-
ляющая «северной» группы районов наиболее компактного расселения 
эстонцев, а именно как сосед Ленинграда. 

Еще одна особенность географии расселения эстонцев в рассматри-
ваемом регионе — это практическое отсутствие крупных компактных 
территориальных группировок как на Северо-Западе в целом, так и в 
районах наибольшей концентрации диаспоры. Крайне редко можно 
встретить группы селений, где эстонцы составляли бы преобладающую 
часть населения. Даже в районах с наиболее высоким удельным весом 
эстонцев их поселения, как правило, располагались чересполосно с 
русскими. Такое положение, очевидно, объясняется тем, что эстонские 
мигранты, переселявшиеся в великорусские губернии, оседали на уже 
обжитых землях, имеющих плотное сельскохозяйственное население. 
Пригодные для освоения земельные участки были немногочисленны, 
невелики по площади и разобщены на значительное расстояние друг от 
друга. 

Наглядной иллюстрацией отмеченной особенности расселения эс-
тонцев является сеть низовых национально-административных единиц 
ЛО — национальных сельсоветов, существовавших на территории ре-
гиона до конца 30-х гг.4 Государство в этот период последовательно 
проводило политику так называемой коренизации, одним из проявле-
ний которой стало активное формирование сети низовых национально-
административных единиц: власти стремились к максимальному охвату 
проживавших в сельской местности этнических меньшинств сеткой 
национальных сельсоветов. Поэтому национальный сельсовет к сере-
дине 1930-х гг. (когда их сеть в основном сформировалась) можно считать 
своеобразным индикатором наличия в том или ином районе сравнительно 
многочисленной (от нескольких сот до нескольких тысяч человек) ло-
кальной территориальной группировки этнического меньшинства. 

Процесс коренизации не обошел стороной и эстонское население 
Северо-Запада. Однако в районах ЛО удалось создать только 20 эстон-
                                                            
4 Для образования национального сельсовета требовалось, чтобы удельный вес 
титульного этнического меньшинства в пределах сельсовета составлял не ме-
нее 66 %, а общая численность населения была не менее 300 и не более 
3000 человек [1]. 
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ских сельсоветов, и в них было сосредоточено лишь около четверти 
эстонского населения региона. Из этого числа 4 сельсовета были обра-
зованы в районах, отнесенных нами к северному ареалу, еще 13 — в 
районах южного ареала. Кроме того, три сельсовета были созданы за 
пределами районов наибольшей концентрации эстонцев — по одному 
сельсовету возникло в Тосненском, Крестецком и Лычковском районах. 
В одном районе (Волосовском) одновременно существовали три эстон-
ских сельсовета, в пяти — по два, в остальных семи районах — по од-
ному [1]. Следует отметить «искусственность» большинства эстонских 
сельсоветов — лишь 9 из них были образованы путем присвоения на-
ционального статуса ранее существовавшей административной еди-
нице, все остальные пришлось «выкраивать» из частей одного или не-
скольких смежных «русских» сельсоветов. Отметим, что хотя подав-
ляющее большинство эстонских сельсоветов располагалось в пределах 
районов наиболее компактного расселения диаспоры, несколько таких 
административных единиц, а следовательно, и крупных территориаль-
ных группировок эстонцев возникли и за пределами этой территории. 

Более соответствовали дисперсному характеру расселения эстонцев 
на Северо-Западе национальные колхозы, также активно создававшиеся 
в рамках политики коренизации. В отличие от сельсовета, эстонский 
колхоз можно считать «маркером» менее многочисленной — до не-
скольких сот человек — локальной территориальной группы рассмат-
риваемого этноса. По состоянию на 1 мая 1934 г. в ЛО был создан 
171 эстонский колхоз5. Больше всего эстонских колхозов на этот мо-
мент было в Волосовском (34)6 и Стругокрасненском (30) районах. Еще 
в пяти районах насчитывалось свыше 10 таких хозяйств — в Гдовском 
(17), Кингисеппском (16), Красногвардейском (15), Лядском (12) и 
Лужском (11). Несмотря на четко выраженную концентрацию колхозов 
в этих семи районах (76,6 % от общего числа), нельзя не отметить 
бóльшую по сравнению с сельсоветами распространенность эстонских 
колхозов в районах, локализованных за пределами ареалов наибольшей 
концентрации диаспоры. Колхозы присутствовали в девяти таких рай-
онах, причем в некоторых из них число колхозов было отнюдь не еди-
ничным. Так, в Тосненском районе насчитывалось семь таких хозяйств. 
Следует отметить, что в дальнейшем число эстонских колхозов навер-
няка возрастало, так как к 1934 г. процесс коллективизации сельского 
хозяйства в ЛО был еще очень далек от завершения. Однако и обозна-
ченные выше особенности локализации этих хозяйств весьма красно-
речивы. 

Итак, к моменту завершения эстонской иммиграции на Северо-За-
пад России в регионе сформировалась многочисленная диаспора эт-
носа, в основном сосредоточенная в Ленинграде и западной части ЛО. 
В области по удельному весу эстонцев особо выделялась территория, 
                                                            
5 ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 23. Д. 148. Л. 7—9. 
6 В состав Волосовского района к этому времени вошел упомянутый в табли-
це 1 Молосковицкий район (с рекордно высокой долей эстонцев в составе на-
селения), упраздненный в 1931 г. 
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прилегающая к восточному побережью Чудского озера и к железной 
дороге Тосно — Таллин. Однако и на этой территории в пределах ад-
министративных районов удельный вес эстонцев был относительно не-
высоким, территориальные группировки эстонцев имели сугубо ло-
кальный характер. Такая особенность пространственного размещения 
диаспоры делала ее весьма уязвимой перед разрушающим действием 
процессов генетической ассимиляции и аккультурации. 

Нельзя не отметить, что длительное позитивное развитие эстонской 
диаспоры в регионе обеспечивалось исключительно продолжавшейся 
внешней миграцией из Прибалтики. С прекращением этой «подпитки» 
шансы на сохранение этих положительных тенденций становились 
весьма призрачными. 

Уже в довоенный период обнаружилась тенденция к быстрому со-
кращению численности эстонцев даже в районах компактного прожи-
вания. Так, по данным ПН 1939 г., в пределах районов, включенных в 
таблицу, проживало 25,5 тыс. эстонцев7 — почти вдвое меньше, чем в 
1926 г. Лишь в трех районах к 1939 г. удельный вес эстонцев превышал 
10 %. События же Великой Отечественной войны и последующая мас-
совая миграция сельского населения в города полностью деста-
билизировали устойчивость эстонской популяции. По данным пере-
писи 2002 г., в Санкт-Петербурге и трех областях Северо-Запада на-
считывалось лишь 5104 эстонца, из них 44 % сосредоточивалось в Пе-
тербурге. Таким образом, к началу XXI в. эстонцы на Северо-Западе 
стали лишь одним из многочисленных национальных меньшинств, 
проживающим в регионе и занимающим только 17-е место по абсо-
лютной численности среди прочих народов. Учитывая особенности 
возрастно-половой структуры эстонской диаспоры, характер ее демо-
графического развития, частоту смешанных браков и пространственные 
особенности расселения, можно уверенно прогнозировать и дальней-
шую ее деструкцию с вполне реальной перспективой полного исчезно-
вения в относительно недалеком будущем. 
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УДК 314.8/.9+913 
 

 Рассматриваются проблемы, связан-
ные с регионализацией геодемографической 
обстановки в странах Балтийского регио-
на. Особое внимание уделено влиянию этни-
ческих факторов на параметры и тренды 
демографических процессов. Делается вы-
вод о достижении демографического го-
меостаза у большинства этносов-наций 
Балтийского региона. 

 
The problems associated with regionaliza-

tion geo-demographic situation in the Baltic 
region are discussed. Particular attention is 
paid to the influence of ethnic factors on the 
parameters and trends of demographic 
processes. It is concluded that the achievement 
of demographic homeostasis for majority eth-
nic-nations in the Baltic region. 

 
Ключевые слова: Балтийский регион, население, геодемографическая об-

становка, этносы, естественное движение. 
 
Key words: Baltic Region, population, geo-demographic situation, ethnic 

groups, natural movement. 
 
Характер демографических процессов в странах Балтийского мак-

рорегиона характеризуется глубокой стагнацией, депопуляцией в 
большинстве приморских регионов, старением населения, разнона-
правленными и противоречивыми потоками международной и межре-
гиональной миграции. В целом исторический максимум численности 
населения Балтийского региона, в рамках принятых в данном исследо-
вании границ, был достигнут в 1995 г. — 77009 тыс. человек. На начало 
2010 г. население составило 76963 тыс. человек, незначительно превы-
сив уровень 1990 г. за счет положительной нетто-миграции, тогда как 
суммарная депопуляция за последние 20 лет достигла почти четверти 
миллиона человек. При этом геодемографическая обстановка, ее дина-
мика и территориальные особенности обнаруживают в Балтийском 
макрорегионе значительные вариации не только на страновом, но и ре-
гиональном уровне. 

Пространственные аспекты дифференциации геодемографической 
обстановки в Балтийском регионе находят отражение в Стратегии для 
региона Балтийского моря Европейского союза [1], в документах экс-
пертной группы по устойчивому развитию «Балтика 21» Совета госу-
дарств Балтийского моря [2, p. 7]; им посвящены ряд научных публика-
ций [3—8], среди которых отметим работы, выполненные в РГУ 
им. И. Канта. Однако вне научных исследований остаются этнические 
параметры геодемографической обстановки, их влияние на демографи-
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ческие процессы в Балтийском макрорегионе1. В свою очередь, необ-
ходимость учета этнодемографических факторов обусловлена следую-
щими объективными причинами. 

1. В макрорегионе более 1000 лет существуют и сейчас количест-
венно доминируют государства-нации, консолидированные в моноэт-
нических территориальных рамках. В результате исторических колли-
зий в XX в. произошла унификация некогда полиэтнических террито-
рий (Польша, Литва), а под эгидой конституционального национа-
лизма2 в Латвии и Эстонии за последние 20 лет произошла существен-
ная гомогенизация этнической структуры населения. Таким образом, a 
priori можно утверждать, что различия в демографических процессах и 
трендах в странах Балтийского макрорегиона обусловлены также и 
фактором их этнической дифференциации. 

2. В ряде государств Балтийского региона имеются автохтонные 
(ижора в РФ, ливы в Латвии) и старожильческие (караимы в Литве, вал-
лоны в Швеции) малочисленные этносы, демографические параметры 
которых могут существенно различаться от доминирующего этноса-
нации. 

3. Переселенческая и трудовая миграция на рубеже XX—XXI вв. в 
регионе превратилась в мощный фактор акселерации изменения этни-
ческой структуры населения как в странах-реципиентах (Германия, Да-
ния, Швеция, Финляндия, субъекты РФ), так и в странах-донорах ми-
грантов (дерусификация в Прибалтике). 

4. Рост нелегальной миграции, смена цивилизационных итогов ми-
грации (от аккультурации и интеграции к множественной идентично-
сти мигрантов) делает «прозрачными» государственные границы, ведет 
к формированию устойчивых и многочисленных иноэтнических попу-
ляций, сохраняющих сильные гуманитарные и культурные связи со 
страной эмиграции, не обремененных необходимостью изучения языка 
и культуры этноса-нации. В результате происходит смена этнического 
состава стран-реципиентов иммигрантов. Этот процесс этнической 
сукцессии Дэвид Коулмен назвал «третьим демографическим перехо-
дом», когда в стране-реципиенте иммиграции «низкие уровни рождае-
мости приводят к изменению политики в отношении миграции, которая 
оказывает все большее влияние на состав населения. В конечном счете 
она может привести к полному изменению этого состава и замене ны-
нешнего населения населением, которое составляют либо мигранты, 
либо их потомки, либо население смешанного происхождения» [11, 
p. 444]. 

Несмотря на происходящие ощутимые этнические сукцессии, в 
странах, где они проявляются наиболее рельефно (Германия, Швеция и 
Дания), этнический состав населения остается terra incognita для стати-
                                                            
1 Отметим лишь одну статью на эту тему латышских авторов [9], актуальность 
которой сейчас уже не столь высока. 
2 Понятие, определенное Робертом М. Хайденом как «конституционально уза-
коненная структура, предоставляющая привилегии этносу-нации по отноше-
нию к другим постоянным жителям конкретной страны» [10, p. 2]. 
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стических регистров и переписей, что значительно усложняет этноде-
мографический анализ населения этих стран. 

Региональные рамки исследования. Так как все страны Балтий-
ского макрорегиона, кроме РФ, входят в состав ЕС, то для выделения 
границ исследования была использована Номенклатура статистических 
территориальных единиц (NUTS 2006 EU273), принятая Евростатом 
более 30 лет назад [12]. Выделение регионов и стран Балтийского мак-
рорегиона произведено на основе следующих принципов: 

• Страны и регионы (у федеративных стран) должны иметь выход 
к Балтийскому морю. 

• Базовая региональная единица исследования — NUTS второго 
уровня, для которой Евростатом установлен интервал численности на-
селения (0,8—3,0 млн человек) [12, p. 10]. Этому уровню соответст-
вуют три Прибалтийских государства (EE00 — Эстония, LV00 — Лат-
вия, LT00 — Литва) и две прибрежные федеральные земли Германии 
(DE80 — Мекленбург-Передняя Померания и DEF0 — Шлезвиг-Голь-
штейн). В России им соответствуют три субъекта: Санкт-Петербург, 
Ленинградская и Калининградская области. 

• Дания (5 NUTS второго уровня) и Швеция (8 NUTS второго 
уровня) включены полностью, так как все регионы имеют выход к мо-
рю. Финляндия, где из 5 NUTS второго уровня 4 прибрежных, также 
включена полностью. 

• Польша, в которой формально лишь 3 NUTS второго уровня из 
16 являются прибрежными (Западно-Поморское, Поморское и Вар-
миньско-Мазурское воеводства), включена полностью как унитарная 
страна. 

Всего из 27 стран ЕС 7 входят в Балтийский макрорегион; из 97 
NUTS первого уровня — 12 и из 271 NUTS второго уровня — 25 имеют 
выход к Балтийскому морю. При сравнении с субрегионами, входя-
щими в Организацию сотрудничества регионов стран Балтийского моря 
(BSSSC4), за рамками исследования останется Норвегия, Карелия, 
Псковская и Новгородская области, но при этом BSSSC включает толь-
ко три прибрежных воеводства Польши. 

Этностатистическая изученность Балтийского макрорегиона. 
По наличию статистически наблюдаемых этнодемографических пока-
зателей изучаемые страны можно разделить на следующие группы. 

1. Переписи населения фиксируют этнический состав, ведется те-
кущий учет естественного и миграционного движения по основным 
этносам, что позволяет оценить этническую структуру страны — Эсто-
ния, Латвия и Литва. 

2. Переписи населения регистрируют этнический состав, до 2000 г. 
проводился текущий учет естественного движения по титульным этно-
сам РФ и бывшего СССР; до 2008 г. фиксировался этнический состав 
мигрантов — прибалтийские субъекты России. 
                                                            
3 NUTS — Nomenclature of Territorial Units for Statistics. 
4 Baltic Sea States Subregional Cooperation. 
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3. Переписи населения вновь стали регистрировать этнический со-
став населения — Польша (перепись 20.05.2002 г.). 

4. Переписи населения фиксируют этнолингвистический состав. 
Между переписями ведется регистр, дающий текущее распределение 
населения по языкам — Финляндия. 

5. Переписи не содержали данных об этническом составе населе-
ния, и в XXI в. заменены на регистры. Дается наличие иностранцев по 
странам выхода, а также число родившихся от родителей иностранного 
происхождения — Дания, Швеция. 

6. Переписи не содержат данных об этническом составе населения, 
фиксируется численность иностранцев по странам выхода, а также ес-
тественное движение иностранцев — Германия. 

Таким образом, уровень обеспеченности этнодемографическими 
данными по странам имеет большие различия. Пока еще высокая доля 
этносов-наций в странах 5—6-й групп позволяет оценивать их этноде-
мографические характеристики на основе общих демографических 
данных. 

Динамика численности и этнического состава населения стран 
Балтийского региона. Изменение этнической структуры населения по 
странам и регионам имеет разнонаправленный характер, обусловлен-
ный характером естественного и миграционного движения населения, 
проводимой государствами этнической политикой. По соотношению 
компонентов изменения численности населения и трендам изменения 
удельного веса этносов-наций за последние 20 лет можно выделить 
следующие группы стран. 

1. Страны с устойчивой депопуляцией населения и положительной 
нетто-миграцией. 

А) Германия (Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Голь-
штейн). Здесь величина депопуляции незначительна, и до 2000 г. ее 
компенсировала нетто-миграция. За 1990—2010 гг. население региона 
сократилось с 4540 до 4483 тыс. человек, или на 1,3 %. Последствия 
геополитического раскола Германии 1945—1990 гг. оказывают влияние 
на характер демографических процессов в прибалтийских регионах 
страны. Население западной части (Шлезвиг-Гольштейн) за 1990—
2010 гг. увеличилось на 9 %, тогда как в восточной части (Мекленбург-
Передняя Померания, включающая бывшие округа ГДР Росток, Шве-
рин и Нойбранденбург)  сократилось на 14 %. При равенстве уровня 
депопуляции в Шлезвиге и Мекленбурге (–3,2‰ в 2009 г.) на западе 
нетто-миграция устойчиво положительна (+2,4‰ в 2009 г.), а на эконо-
мически депрессивном востоке — отрицательна (–4,8‰). Такое соот-
ношение делает Мекленбург-Переднюю Померанию похожей по демо-
графическим процессам на страны Балтии. 

Доля иностранцев в населении прибалтийских земель Германии за 
1990—2009 гг. выросла  с 2,8 до 4,1 % (до 186,6 тыс. человек). Этот по-
казатель существенно ниже, чем в целом по стране (8,8 %), но если в 
Германии доля иностранцев была максимальной в 1997 г. (9,1 %), то в 
данных регионах она продолжает расти. Различия в миграционной при-
влекательности между западной и восточной частями прибалтийского 
региона обусловливает существенную диспропорцию между ними по 
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доле иностранного населения. Если в Шлезвиг-Гольштейне она равна 
5,2 %, то в Мекленбурге-Передней Померании — 2,4 %. С учетом тем-
пов натурализации иностранцев в стране (за 1981—2009 гг. она соста-
вила более 4 млн человек, т. е. их доля среди граждан Германии не пре-
вышает 5 %) можно предположить, что доля этнических немцев в при-
балтийских землях Германии сейчас превышает 92 %. 

Б) Россия (Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская об-
ласти). Здесь величина депопуляции в целом больше положительной 
нетто-миграции, что привело к сокращению населения за 1990—
2010 гг. на 5,1 % (с 7551 до 7168 тыс. человек). Однако в Ленинград-
ской области в 1990—1998 гг., в Калининградской области в 1990—
1998, 2007 и 2009 гг., в Санкт-Петербурге в 2009 г. миграция компенси-
ровала естественную убыль населения. Высокий миграционный при-
рост и меньший уровень депопуляции в Калининградской области обу-
словили рост численности населения в этом регионе за этот период на 
6,4 %. По данным переписей населения 1989 и 2002 гг., доля русских в 
регионе сократилась с 88,3 до 85,5 %. Однако в Калининградской об-
ласти она выросла с 78,5 до 82,4 %, а главным регионом по темпам де-
русификации стал Санкт-Петербург (89,1 и 84,7 %). Усиление миграци-
онного притока населения при устойчивом снижении в нем доли рус-
ских в балтийских регионах РФ в XXI в. позволяет заключить, что их 
доля продолжает здесь снижаться и сейчас не превышает 83 %. 

2. Страны с устойчивой депопуляцией населения и отрицательной 
нетто-миграцией — Эстония, Латвия, Литва. 

Суперпозиция естественной убыли и миграционного оттока населе-
ния в странах Балтии обусловили наиболее драматическое снижение 
численности населения в Балтийском макрорегионе, которое при этом 
происходило на фоне значительного изменения этнической структуры 
в этих странах в пользу этносов-наций. За 1990—2010 гг. население 
стран Балтии сократилось на 12,8 % (с 7932 до 6917 тыс. человек) и по 
численности стало уступать прибалтийским регионам России. Суммар-
ная депопуляция составила 1015 тыс. человек, а отрицательная нетто-
миграция — 371 тыс. человек, т. е. вклад депопуляции в негативную 
динамику населения стран Балтии превысил 73 %. По демографической 
ситуации страны Балтии делятся на две группы. Первую составляют Эс-
тония и Латвия, где количество населения снижается быстрее, чем в це-
лом по региону (14,7 и 15,7 % соответственно), вторую — Литва, где на-
селение уменьшилось на 8 %. Поэтому величина сокращения населения 
в странах Балтии обратно пропорционально доли в них этноса-нации. 

Этническая структура населения стран Балтии за последние 200 лет 
постоянно менялась. Так, за 1795—1914 гг. доля этносов-наций в Лат-
вии и Литве снижалась (соответственно с 70,2 до 53,5 % и с 80,2 до 
64,8 % [13, с. 124—126]), а в Эстонии даже несколько выросла (84,8 и 
89,8 % [там же, с. 126]). В результате распада Российской империи, 
создания национальных государств доля этносов-наций выросла во 
всех странах Балтии. К середине 1920-х гг. доля латышей в Латвии дос-
тигла 73,4 %, литовцев в Литве — 69,2 % и эстонцев в Эстонии — 
92,4 %, а в 1939 г., т. е. накануне добровольного вхождения в состав 
СССР, соответственно — 74,6; 72,3 и 91,8 % [там же, с. 124—129]. Ин-
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корпорация в состав СССР, события II Мировой войны имели различ-
ные последствия для этнической структуры населения стран Балтии. 
Если в Эстонии и Латвии доля этносов-наций резко сократилась и про-
должала уменьшаться в течение всего советского периода, то в Литве 
удельный вес литовцев, наоборот, существенно вырос и был стабилен 
до конца 1980-х гг. (табл. 1). Дезинтеграция СССР обусловила рост 
консолидации этносов-наций во всех странах Балтии, но особенно в 
Эстонии и Латвии (табл. 1). В этих странах в рамках конституциональ-
ного национализма проводится активная этнократическая политика по 
воплощению этнической демократии5. В результате в Эстонии доля 
русских за 1989—2010 гг. сократилась с 30,3 до 25,5 %, в Латвии — с 
34 до 27,6 %. Русские, украинцы и белорусы составляют большую 
часть «лиц с неопределенным гражданством»6 в Эстонии и «неграж-
дан»7 в Латвии. 

 
Таблица 1 

 
Изменение этнической структуры стран Балтии, 1989—2010 гг. 

 

Лат-
вия 

Латыши Русские Белорусы Украинцы 
1989 2010 1989 2010 1989 2010 1989 2010 

Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. чел. % 

1387,8 52,0 1335,6 59,4 905,5 34,0 620,0 27,6 119,7 4,5 80,3 3,6 92,1 3,5 55,3 2,5 

Литва 

Литовцы Поляки Русские Белорусы 
1989 2010 1989 2010 1989 2010 1989 2010 

Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. чел. % 

2924,3 79,6 2765,6 83,1 258,0 7,0 221,5 6,0 344,5 9,4 161,7 4,8 63,2 1,7 35,9 1,1 

Эсто-
ния 

Эстонцы Русские Украинцы Белорусы 
1989 2010 1989 2010 1989 2010 1989 2010 

Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. чел. % 

963,3 61,5 922,4 68,8 474,8 30,3 342,4 25,5 48,3 3,1 27,7 2,1 27,7 1,8 15,5 1,2 
 

Источники: составлено и рассчитано автором по [16—19]. 
 
В Литве доля русских упала почти в 2 раза — с 9,4 до 4,8 %, и по 

численности они уступили в конце XX в. полякам. 

                                                            
5 В отличие от гражданско-территориальной демократии (гарантирует равные 
права всем гражданам вне зависимости от их этнической принадлежности) 
этническая демократия по Грэхему Смиту «предоставляет институционально 
превосходящий статус коренной нации вне зависимости от ее численности в 
государстве» [14, p.148]. 
6 “määratlemata kodakondsusega isik” — термин, обозначает в Эстонии de facto 
апатридов, численность которых превышает 100 тыс. человек, или 8 % населе-
ния страны [15, p. 34]. 
7 “nepilsoņi”, по-английски “aliens” («чужестранцы») — в латвийском праве 
отличаются от апатридов. Численность «неграждан» на 1.01.2010 г. составила 
343,3 тыс. человек [16]. 
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Всего за 1989—2010 гг. в странах Балтии численность этносов-на-
ций из-за депопуляции и иммиграции уменьшилась с 5275,4 до 
5023,6 тыс. человек, или на 4,8 %, а их доля в населении региона вы-
росла с 66,7 до 72,6 % (в 1939 г. аналогичный показатель был 76,6 %). 

3. Естественный прирост в целом компенсировал отрицательную 
нетто-миграцию — Польша. Население Польши за 1990—2010 гг. вы-
росло с 37988 до 38167 тыс. человек. Естественный прирост за этот пе-
риод составил 826,9 тыс. человек, тогда как эмиграция превысила им-
миграцию на 647,6 тыс. человек. Следует отметить, что в 2002—
2005 гг. в Польше наблюдалась депопуляция населения и в 1997—
2007 гг. естественный прирост был меньше отрицательной нетто-ми-
грации. Поэтому максимум численности населения в Польше был дос-
тигнут в начале 1997 г. — 38294 тыс. человек, а современная числен-
ность уступает ему на 3,3 %. Этническая структура Польши характери-
зуется высокой стабильностью и, несмотря на эмиграцию поляков, их 
удельный вес в населении страны сейчас примерно соответствует уров-
ню, зафиксированному переписью 20.05.2002 г. — 96,7 %. 

4. Страны с устойчивым естественным и миграционным прирос-
том — Дания, Швеция и Финляндия. В Балтийском макрорегионе эти 
страны образуют группу с самыми благоприятными демографическими 
параметрами. За 1990—2010 гг. население трех стран выросло с 18637 
до 20227 тыс. человек, или на 8,5 %. Несколько выше темпы прироста 
населения были в Швеции — 9,5 %, несколько ниже — в Дании (7,8 %) 
и Финляндии (7,6 %). Естественный прирост за 1990—2010 гг. в этих 
странах составил 583,4 тыс. человек, положительная нетто-миграция — 
1006,6 тыс. человек. Таким образом, вклад миграции в приросте насе-
ления составил 63 %, варьируя по странам от 41 % в Финляндии, 63 % в 
Дании и до 74 % в Швеции. Поэтому Финляндия — единственная стра-
на Балтийского макрорегиона, где естественный прирост является ос-
новным источником роста численности населения. 

Этническая структура всех этих трех стран характеризуется абсо-
лютным доминированием этносов-наций, однако их удельный вес по-
степенно снижается из-за притока мигрантов. В Швеции удельный вес 
населения, родившегося за рубежом, увеличился с 4 % в 1961 г. до 
14,3 % в 2010 г. (с 300 до 1338 тыс. человек). В Дании доля родившихся 
за границей и родившихся от родителей-иностранцев выросла с 4,5 % в 
1990 г. до 9,8 % в 2010 г. (с 231 до 542,7 тыс. человек). В Финляндии 
удельный вес носителей нефинского языка составил в 1982 г. 6,5 %, а в 
2010 г.— 9,3 % (соответственно 311,2 и 499,2 тыс. человек). 

Таким образом, в странах и регионах Балтийского макрорегиона за 
последние 20 лет трудно определить общий тренд изменения этниче-
ской структуры населения. Для прибалтийских земель Германии и 
субъектов РФ характерно снижение абсолютной численности и удель-
ного веса этносов-наций; в странах Балтии происходит рост доли этно-
сов-наций при их абсолютном сокращении; в Польше — численность и 
доля поляков стабильна; в Скандинавских странах и Финляндии чис-
ленность этносов-наций растет, но их удельный вес падает (табл. 2). 
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Таблица 2  
 

Динамика численности и доли этносов-наций  
в Балтийском макрорегионе за 1990—2010 гг. 

 
Германия1 РФ Страны 

Балтии Польша1 Швеция, Фин-
ляндия, Дания Итого 

Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % 

19902

4309 95,0 6668 88,3 5275 66,7 36810 96,9 17329 93,0 70391 91,8 
2010

4125 92,0 59491 83,01 5024 72,6 36831 96,5 17847 88,2 69776 90,7 
 
Примечания: 1 оценка автора; 2 для РФ и стран Балтии — 1989 г. 
Источники: составлено и рассчитано автором по [16—25]. 
 
В целом за видимой стабильностью этнической структуры населе-

ния в исследуемый период конец XX в. стал поворотным пунктом в 
этнодемографической истории Балтийского макрорегиона, когда здесь 
одновременно стали сокращаться как численность, так и удельный вес 
этносов-наций. 

Этнодемографические различия в естественном движении на-
селения. Несмотря на рост иноэтничных диаспор в странах и регионах 
Балтийского макрорегиона, общие параметры естественного движения 
населения в целом отражают особенности демографического воспроиз-
водства этносов-наций. В странах, где доля этносов-наций минимальна, 
— Латвии и Эстонии — ведется статистический учет естественного 
движения по основным этносам. По соотношению рождаемости и 
смертности в Балтийском макрорегионе, где суммарная депопуляция за 
1990—2009 гг. составила 246,6 тыс. человек, можно выделить следую-
щие типы стран и регионов. 

1. Германия. Депопуляция населения началась задолго до начала 
исследуемого периода (в Шлезвиг-Гольштейне — с 1972 г., в Меклен-
бурге-Передней Померании — с 1969 г.) и была обусловлена вступле-
нием в активный фертильный период малочисленных когорт, родив-
шихся в военное время. По прогнозу до 2060 г. депопуляция населения 
в двух прибалтийских землях Германии будет постоянна (см. [26]). Не-
мецкая статистика позволяет оценить различия по рождаемости и 
смертности только между гражданами Германии и иностранцами. По 
данным за 2008 г., рождаемость и смертность немецких граждан в Гер-
мании составила соответственно 8,7 и 11,0 ‰, иностранцев — 4,7 и 
2,6 ‰; в двух прибалтийских землях для немецких граждан соответст-
венно 8,1 и 11,1 ‰, для иностранцев — 4,2 и 3,1 ‰ (рассчитано по 
[21]). Таким образом, уровень депопуляции немецких граждан в при-
балтийских землях несколько выше, чем в Германии (–3,0 и –2,3 ‰). 
Особенности возрастно-половой структуры иностранного населения 
обусловливает его низкую рождаемость и смертность при незначитель-
ном естественном приросте. Соответственно удельный вес иностранцев 
в демографических событиях Германии ниже, чем их доля в населении 
страны — по числу рождений в 1,8 раза, а смертей — в 3,7 раза. 
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2. Страны Балтии и прибалтийские регионы РФ. Депопуляция на-
селения началась в 1990—1994 гг. и достигала высоких значений:  
–4,0 ‰ в Литве (2006 г.), –5,3 в Эстонии (1995 г.), –7,0 в Латвии 
(1995 г.), –9,2 в Калининградской области (2005 г.), –10,8 в Санкт-Пе-
тербурге (1993 г.) и –13,1‰ в Ленинградской области (2003 г.). Не-
смотря на снижение темпов депопуляции в конце первой декады XXI в. 
по прогнозу до 2030 г. превышение смертности над рождаемостью бу-
дет происходить во всех данных странах и регионах в течение всего 
прогнозного периода (см. [27, p. 18; 28, табл. 2.7]). 

Наличие и уровень этнодемографической статистики естественного 
движения в странах Балтии и РФ сильно различаются. В России форма 
А03 (родившиеся и умершие по национальностям) потеряла репрезен-
тативность в начале XXI в. после массовой замены советских пас-
портов, хотя в актовых записях ЗАГСа графа «национальность» фор-
мально сохранилась. Данные 1990-х гг. демонстрировали, с одной сто-
роны, тесную корреляцию на региональном уровня магнитуды депопу-
ляции с долей русского населения, а с другой — что уровень депопуля-
ции русских в прибалтийских регионах РФ всегда был не ниже, чем у 
всего населения. Например, в 2000 г. уровень депопуляции русского 
населения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был равен по-
казателю для всего населения — соответственно –9,4 и –12,1 ‰ (рас-
считано по [29]). Поэтому современный уровень депопуляции русских 
в прибалтийских регионах РФ можно оценить в пределах –4 ‰. 

В Литве публикуются лишь данные об этнически смешанных бра-
ках. С учетом доминирования литовцев в населении страны, можно 
предположить, что в 2009 г. уровень их депопуляции не превышал  
–1,5 ‰. 

В Латвии и Эстонии разрабатывается самая детальная для стран 
Балтийского макрорегиона этнодемографическая статистика (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Естественный прирост/убыль основных этносов  
Латвии и Эстонии в 1990 и 2009 гг., ‰ 

 

Страна Эстонцы Латыши Русские Украинцы Белорусы 
1990 2009 1990 2009 1990 2009 1990 2009 1990 2009 

Эстония 1,1 1,0 –1,3 –1,4 2,7 –1,8 7,2 –5,8 4,0 –13,6 
Латвия –8,8 –12,2 1,1 –1,5 1,0 –6,2 7,5 –7,1 2,3 –12,4 

 
Источники: рассчитано автором по [18; 19]. 
 
Данные таблицы 3 наглядно показывают, что в постсоветский пе-

риод демографические показатели этносов-наций в странах Балтии, 
проводящих политику конституционального национализма, намного 
лучше, чем у бывших «колонизаторов». В Эстонии депопуляция эстон-
цев отмечалась еще в советский период (1978—1981 и 1985 гг.), что 
было уникальным явлением для титульных этносов союзных респуб-
лик. В 1991—2007 гг. депопуляция эстонцев составила 41,1 тыс. чело-
век, а ее максимальный уровень достигал –4,5 ‰ в 1994—1995 гг. 
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(у русского населения было –6,6 ‰). С 2008 г. естественная убыль сме-
нилась на незначительный естественный прирост, который, по прогно-
зу, может сохраниться до 2012 г. Депопуляция латышей в Латвии нача-
лась с 1992 г. и за 1992—2009 гг. составила 83,8 тыс. человек. Пик де-
популяции латышей пришелся на 1995 г.— –5,6 ‰ (у русских –8,2 ‰). 

3. Польша. Незначительная депопуляция наблюдалась в 2002—
2005 гг., но с 2013 г. смертность будет стабильно превышать рождае-
мость. С учетом этнической структуры населения страны уровень есте-
ственного прироста поляков в 2009 г. не превышал 1‰. 

4. Дания, Швеция, Финляндия. Несмотря на то что в Дании и Шве-
ции депопуляция населения отмечалась соответственно в 1981—
1988 гг. и 1997—2001 гг., эти три страны объединяет тот факт, что ес-
тественная убыль населения как постоянное явление наступит здесь не 
ранее начала 2030 гг. — в 2033 г. в Швеции и Финляндии, в 2040 г. — в 
Дании. 

Статистика Дании позволяет оценить уровень рождаемости дат-
ского населения и иностранцев. В 2009 г. у датчан рождаемость была 
10,7 ‰, а у иностранцев — 17,5 ‰, т. е. различия по этому параметру 
были весьма существенны. Так как смертность всего населения в стра-
не была 10,0 ‰, то и величина естественного прироста датчан в 2009 г. 
не превысила 0,5 ‰. В Швеции и Финляндии нет статистики естест-
венного движения по этносам или по населению иностранного проис-
хождения. С учетом удельного веса этносов-наций в этих странах в 
2009 г. естественный прирост шведов и финнов не превысил 2,0 ‰ 

Таким образом, для всех этносов-наций в Балтийском макрорегионе 
в естественном движении характерен режим демографического гомео-
стаза с низким уровнем рождаемости и смертности. В 2009 г. естест-
венный прирост этносов-наций в Балтийском макрорегионе составил 
всего 0,2 ‰. Условия демографического равновесия зависят от кон-
кретных социально-экономических и исторических условий, стадиаль-
ности и эргодичности демографических процессов, возраста этниче-
ских систем. Из девяти этносов-наций в Балтийском макрорегионе в 
2009 г. лишь у четырех наблюдалась депопуляция, и наиболее интен-
сивно она происходила в немецких и российских прибалтийских ре-
гионах. После 2013 г. таких этносов станет шесть, с 2040 г. все этносы-
нации Балтийского макрорегиона станут депопуляционными, что еще 
более актуализирует вопросы проведения миграционной политики и 
межкультурного взаимодействия в полиэтнических социумах. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В РЕГИОНЕ 
 

 
УДК 911.3 
 

Глобализация, способствующая интен-
сификации коммуникаций, создает благопри-
ятные условия для формирования трансгра-
ничных регионов. В их формировании участ-
вуют промышленные, транспортные, торго-
вые и другие предприятия, учреждения обра-
зования, науки и культуры, между которыми 
устанавливаются многочисленные связи. Соз-
данию трансграничных регионов содействует 
региональная политика Европейского союза, 
стимулирующая развитие связей между при-
граничными регионами разных стран, в том 
числе не входящих в Европейский союз, вклю-
чая Россию. Положительным примером явля-
ется Балтийский макрорегион, в котором 
формируются многочисленные трансгранич-
ные мезо- и микрорегионы. 

 
Globalisation creates favourable condi-

tions for the formation of transborder regions 
through enhancing communication. This 
process involves industrial, transport, trade 
and other enterprises as well as education, 
culture and research institutions, which devel-
op multiple links. The formation of cross-
border regions is facilitated by the regional 
policy of the European Union, which encou-
rages the development of connections between 
the cross-border regions of different countries 
including non-EU members, for instance, Rus-
sia. A positive example is the Baltic macrore-
gion, which serve as grounds for the formation 
of numerous cross-border meso- and microre-

gions. 
 
Ключевые слова: демографические изменения, старение населения, со-

кращение населения, старение по месту жительства, территориальная струк-
тура изменения численности населения, реурбанизация, Германия. 

 
Key words: globalisation, transborder regionalisation, Baltic region, transborder 

regions. 
 
Изучение регионализации в условиях глобализации столь акту-

ально, что, как известно, Пол Кругман за попытку ее решения в рамках 
так называемой «новой экономической географии» удостоен Нобелев-
ской премии по экономике. Трансграничная регионализация — особая 
часть общего процесса регионализации. И прежде чем переходить к 
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трансграничной регионализации, необходимо определиться с регио-
нальной парадигмой, в которой эта проблема будет рассматриваться. 

Можно считать общепризнанным, что глобализация, способствую-
щая интенсификации коммуникаций, имеет следствием усиление ре-
гионализации. Регионы, формирующиеся стихийно или целенаправ-
ленно, пытаются получить (и получают) дополнительные конкурент-
ные преимущества. Они обеспечивают более быстрое и комплексное 
развитие экономики и социальной сферы, внедрение инноваций, устой-
чивое развитие территории. В результате в мире усиливается поляриза-
ция: те регионы, которые наиболее эффективно используют имею-
щиеся у них ресурсы, развиваются быстрее остальных. Применительно 
к регионализации в условиях глобализации можно сформулировать три 
гипотезы, подтвержденные и теоретическими рассуждениями, и анали-
тической практикой, так что их можно считать аксиомами: 

1) глобализация усиливает регионализацию; 
2) регионализация ведет к поляризации; 
3) как следствие двух первых аксиом: глобализация усиливает по-

ляризацию. 
Углубление поляризации не означает, что не могут появляться но-

вые полюса роста (в соответствии с гипотезой Кондратьева — Валлер-
стайна о цикличности развития цивилизаций и неизбежности смены 
мирового лидерства). Эта гипотеза может быть применена и к оценке 
развития и конкуренции регионов. 

Принципиальный вопрос: как указанные выше аксиомы должны 
(если должны) использоваться органами власти стран, регионов, муни-
ципалитетов в планировании регионального развития (которое во мно-
гих странах, в том числе в странах ЕС и в России, реализуется). 

Власти государства могут: 
а) способствовать поляризации, стимулируя развитие «полюсов и 

точек роста»; 
б) стремиться обеспечить выравнивание (сohesion), поддерживая 

депрессивные районы, развивая сельско-городское партнерство, стиму-
лируя сотрудничество регионов с разным уровнем развития, и др.; 

в) относиться к региональной дифференциации безразлично. 
Задача географов, как представляется, — дать научно обоснованные 

и практически применимые рекомендации по проведению эффективной 
региональной политики, в том числе в сфере трансграничного регионо-
образования. 

С политической точки зрения можно говорить о трансграничном 
регионализме тогда, когда осознается взаимозависимость интересов по 
обе стороны границы и достигается высокая степень взаимодействия 
между органами власти соседних государств. В таком случае трансгра-
ничный регионализм предстает в виде пространственно интегрирован-
ной формы политического сотрудничества. 

Возникновение трансграничного регионализма во многом обуслов-
лено процессами экономической глобализации, требующей укрупнения 
рынков и новых подходов к пространственной организации экономики. 
Но во многом трансграничный регионализм —  это реакция на недоста-
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точную способность государств и международных организаций решать 
глобальные вопросы. Требуются и новые формы, и дополнительные 
акторы (регионы) для организации коллективных действий для поддер-
жания мирного сосуществования и обеспечения экономического разви-
тия. В то же время, несмотря на возможные значительные выгоды для 
обеих сторон от расширения и углубления сотрудничества, частым 
препятствием к наращиванию интеграционных процессов являются 
именно политические факторы (действующие с обеих сторон, и иногда 
в неожиданном направлении). 

Возвращаясь к тезису об усилении регионализации в условиях гло-
бализации, добавим, что этот тезис может быть дополнен следующими 
утверждениями. 

Первое: речь идет об усилении процесса формирования не гомоген-
ных (однородных) регионов, а когерентных регионов, объединяемых 
все более тесными внутренними связями. 

Второе: интенсивно формируются трансграничные регионы, кото-
рые ранее обычно находились в зачаточном состоянии. Часто они явля-
лись гомогенными регионами, выделяемыми по принципам однородно-
сти некоторых показателей. Теперь же активно развиваются связи ме-
жду национальными регионами стран, расположенных по разные сто-
роны границы, и образуются не гомогенные, а когерентные трансгра-
ничные регионы. 

Третье: в процесс формирования трансграничных регионов вклю-
чаются властные структуры граничащих друг с другом государств, их 
административно-территориальных единиц и муниципалитетов. За-
ключаются международные соглашения, направленные на развитие со-
трудничества и формирование трансграничных регионов. Создаются 
международные ассоциации, координирующие их развитие. 

Место трансграничных регионов в общей иерархической системе 
когерентных регионов, формирующихся в мире, можно представить 
следующим образом (табл.). 

 
Иерархия регионов 

 
Иерархический уровень Примеры регионов 

Межгосударственные регионы 
Глобальный уровень Мировая политическая система 
Мегарегионы ЕС, СНГ, ОАГ, Африканский союз, Лига 

арабских государств и др. 
Международные макрорегионы Союзное государство России и Беларуси, 

Балтийский регион, Бенилюкс, страны Бал-
тии и др. 

Трансграничные мезорегионы Еврорегионы 
Трансграничные микрорегионы Территории двух сотрудничающих муници-

пальных образований 
Внутригосударственные регионы 

Макрорегионы Федеральные округа 
Мезорегионы Административно-территориальные образо-

вания 
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Окончание табл. 
 

Микрорегионы Муниципалитеты 
 II (высшего) уровня Муниципальные районы и городские округа 
 I (низшего) уровня Городские и сельские поселения 
Локальный уровень Населенные пункты 
 

Источник: [5]. 
 
Выделяются следующие стадии развития трансграничного сотруд-

ничества: 
— локальные приграничные контакты; 
— взаимодействие административно-территориальных единиц, му-

ниципальных образований государств (в рамках побратимских согла-
шений между городами, договорами о межрегиональном сотрудниче-
стве и др.); 

— реализация между субъектами разных стран трансграничных 
проектов в различных сферах (экономических, социальных, экологиче-
ских, культурных и т. д.), результат которых —  налаживание взаимо-
связей между участниками проекта; 

— сетевая форма трансграничного сотрудничества, предполагающая 
взаимодействие между акторами различных уровней по обе стороны гра-
ницы; на этой стадии формируются трансграничные регионы. 

Разработка совместных проектов как этап формирования трансгра-
ничных сетей особенно актуальна тогда, когда речь идет о трансгранич-
ной регионализации, основанной не на естественных факторах (таких, 
как национальная или историко-культурная общность, налаженные эко-
номические взаимосвязи и т. п.), а осуществляющейся в результате ре-
шения масштабных целей, сформулированных на различных полити-
ческих уровнях. К таким целям могут относиться: обеспечение безо-
пасности, социально-экономическое развитие периферийных пригра-
ничных районов, охрана окружающей среды, повышение конкуренто-
способности территорий в глобальном масштабе. 

Именно такой логике подчинена архитектура программ региональ-
ного развития, наиболее значимой из которых в контексте трансгра-
ничной регионализации является программа Европейского союза 
«Interreg». Она разработана для финансирования и развития трансгра-
ничного сотрудничества между регионами в двух или более государст-
вах-членах Европейского союза и программы развития трансгранич-
ного сотрудничества на внешней границе ЕС (например, программа 
приграничного сотрудничества TACIS, которая к настоящему времени 
трансформировалась в программу «Партнерство и соседство»). 

Наиболее общий признак сформировавшихся трансграничных ре-
гионов, обычно предполагающий наличие и ряд остальных признаков, 
— юридическое закрепление отношений между административно-тер-
риториальными и муниципальными образованиями соседних стран. 
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Речь идет о заключении международного договора, соглашения по по-
воду сотрудничества. В наиболее продвинутом случае образуются ас-
социации, иногда со статусом юридического лица, со специальными 
постоянно действующими органами управления. 

Трансграничная регионализация — один из приоритетов современ-
ной политики Европейского союза. Создаются сетевые структуры, ко-
торые позволяют формировать схемы трансграничного сотрудничества. 
Европейский союз реализует ряд крупномасштабных программ, на-
правленных на поддержку приграничного сотрудничества и интегра-
ционных процессов на внутренних и внешних границах Евросоюза. Во-
первых, приграничное сотрудничество рассматривается как перспек-
тивный инструмент ускорения развития периферийных территорий, 
расположенных на границах национальных государств. При этом инте-
грация и выравнивание развития на всей территории Европейского 
союза —  главная цель. Во-вторых, местные органы власти и экономи-
ческие акторы активно пытаются использовать возможности формиро-
вания новых региональных альянсов (что позволяет получить финанси-
рование по линии программ Европейского союза и, кроме того, приоб-
рести дополнительную политическую власть за счет участия в страте-
гическом сетевом сотрудничестве). В-третьих, предполагается, что 
многообразие природных, культурных и экономических особенностей 
разных регионов может значительно способствовать развитию разных 
сфер общественной жизни. 

Для теории трансграничных регионов, объясняющей причины, фак-
торы и закономерности их развития, большое значение имеют не-
сколько ключевых концепций. Особое место среди них занимают из-
вестные концепции треугольников роста, биполярных и триполярных 
систем, а также предложенная нами концепция трансграничных регио-
нов — коридоров развития. Все эти концепции апробируются в Бал-
тийском транснациональном регионе. 

Формирование на юго-востоке и востоке Балтики «треугольников 
роста» с включением в их состав территорий стран с традиционной ры-
ночной экономикой, России и других постсоциалистических государств 
обосновывает финский профессор Урпо Кивикари. 

Идея создания трансграничного трехполярного региона — коридор 
развития Трехградье (Гданьск — Гдыня — Сопот) — Калининград — 
Клайпеда (рис. 1) выдвинута нами как результат развития идеи поль-
ского географа Тадеуша Пальмовского, предложившего биполярную 
систему Трехградье — Калининград [7]. 

В тех случаях, когда трансграничные регионы расположены между 
регионами-ядрами соседних стран, они могут становиться своеобраз-
ными регионами-коридорами развития, дополняя известную классифи-
кацию регионов Фридманна [6] (рис. 2). 
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Рис. 1. Трехполярная система Трехградье (Польша)  

— Калининград (Россия) — Клайпеда (Литва) 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

Рис. 2. Трансграничные регионы-коридоры развития 
 
Источник: [2]. 
 
Исходя из выделения национальных регионов-коридоров развития 

применительно к Калининградской области, в 2003 г. мы разработали 
стратегию ее развития как региона сотрудничества России и Евро-
союза. Эта стратегия была принята к реализации властями области. Ее 
элементы вошли и в следующую стратегию, подготовленную москов-
скими экспертами в 2006 г., и, безусловно, будут учитываться и в буду-
щих стратегиях. 

Наиболее обширный опыт трансграничного сотрудничества накоп-
лен Европейским союзом, который использует развитие трансгранич-
ных связей для усиления интеграционных процессов. Евросоюзом раз-
работаны и апробированы различные механизмы формирования новых 
пространственных форм международной экономической интеграции 
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— еврорегионов, «больших регионов», «треугольников роста». Созда-
нию трансграничных регионов содействует региональная политика Ев-
ропейского союза, стимулирующая развитие связей между пригранич-
ными регионами разных стран, в том числе не входящих в Европейский 
союз, включая Россию. 

В результате экономической кооперации, и особенно интеграции, 
повышается конкурентоспособность ее участников. Механизм форми-
рования глубоко экономически интегрированных транснациональных 
территорий описан Ф. Перру, который в качестве основы мирового 
экономического хозяйства рассматривает целенаправленную деятель-
ность «движущих единиц», или «полюсов развития», окруженных со-
ответствующими «зонами влияния». Этими единицами являются круп-
ные фирмы, промышленные комплексы и целые отрасли экономики. 
Взаимодействие активных «полюсов роста» и окружающей их среды 
сопровождается эффектом агломерации и приводит к появлению «по-
люсов развития», которые также не являются изолированными элемен-
тами хозяйственного механизма. 

В результате экономического взаимодействия между «полюсами 
развития» возникают «зоны развития» и «оси развития». Ф. Перру счи-
тает, что оси развития — это системы полюсов развития, возникнове-
нию и внедрению которых благоприятствуют физические и нефизиче-
ские оси коммуникаций. В результате взаимного притяжения зон и осей 
развития происходит их переплетение в сложную взаимовыгодную хо-
зяйственную систему, которая выходит за пределы национальных ин-
тересов и охватывает целые регионы. Такие системы Ф. Перру назы-
вает «зонами интеграции», при этом «полюса развития» одновременно 
становятся «полюсами интеграции» [8]. 

В работах современных исследователей, изучающих трансгранич-
ное сотрудничество в Евросоюзе, выделяются новые пространственные 
формы международной интеграции — пространственные образования 
субнационального уровня, включающие в себя регионы нескольких 
государств и отличающиеся активным приграничным и межрегио-
нальным сотрудничеством и постоянно растущим уровнем социально-
экономической интеграции. Среди них — большие регионы, треуголь-
ники роста, мегакоридоры, приморские трансграничные зоны, сканди-
навские группировки, еврорегионы, трансграничные промышленные 
дистрикты, полицентричные приграничные регионы-мосты [1]. 

Все виды новых пространственных форм международной интегра-
ции широко представлены в странах Европейского союза. Еще один 
регион мира, где они формируются прежде всего в виде трансгранич-
ных промышленных дистриктов и трансграничных кластеров (и где 
главной движущей силой выступают транснациональные корпорации) 
— территории как на северной (с Канадой), так и на южной (с Мекси-
кой) границе США. Попытки формирования треугольников роста име-
ются в Юго-Восточной Азии (с участием Малайзии, Сингапура и Ин-
донезии) и др. 

Развитие интеграционных процессов в Европе приводит к появле-
нию новейших форм международной интеграции. Речь идет о создании 
граничащими друг с другом странами совместных предприятий, раз-
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мещенных по обе стороны границы. Таким примером может служить 
порт Копенгаген — Мальме, расположенный даже не на сухопутной 
границе, а по обе стороны пролива Орезунд, где находится Орезунд-
ский трансграничный шведско-датский регион с населением 4 млн че-
ловек, характеризующийся активно развивающимися и интенсивными 
процессами сотрудничества двух стран. 

Но конкретные пространственные формы взаимовыгодного сотруд-
ничества России и Европейского союза теоретически и методически 
обоснованы слабо как на Востоке, так и на Западе Европы, в особенно-
сти применительно к экономике. В связи с этим необходимо разраба-
тывать теорию пространственных форм международной экономической 
интеграции, нацеленную на совершенствование региональной поли-
тики и внедрение перспективных форм международной экономической 
интеграции. 

Положительным примером трансграничной регионализации явля-
ется Балтийский макрорегион, в котором формируются многочислен-
ные трансграничные мезо- и микрорегионы. На основе анализа связей 
между регионами соседних стран нами выделены следующие трансгра-
ничные мезорегионы (рис. 3). 

Российские регионы, расположенные на Балтике, из всех регионов 
Российской Федерации наиболее активно участвуют в трансграничном 
сотрудничестве. Этому способствует и политика Европейского союза 
на вовлечение в сотрудничество регионов своих восточных соседей. 
Европейский тип трансграничного сотрудничества является наиболее 
комплексным, охватывающим и политическую, и экономическую, и 
социальную, и экологическую сферы. Он поддерживается и органами 
Евросоюза, и многими входящими в него странами и их регионами. 
Отрабатываются наиболее перспективные формы и методы сотрудни-
чества, а на его активизацию выделяются значительные финансовые 
средства. 

Россия проявляет заинтересованность в развитии трансграничного 
сотрудничества с регионами Европейского союза, но пока не имеет це-
ленаправленной стратегии такого сотрудничества. Более того, до сих 
пор не принят давно обсуждаемый закон о приграничном сотрудниче-
стве, который должен предоставить приграничным российским регио-
нам более широкие права в самостоятельном развитии трансграничных 
связей. 

Положительное значение имеет участие России в программах со-
седства, инициированных Европейским союзом. Заинтересованность 
России выражается, в частности, в усилении финансирования программ 
соседства. Так, формирующаяся сейчас программа соседства Литва — 
Польша — Калининградская область Российской Федерации (рис. 4) 
получает финансирование от Европейского союза в размере 132 млн 
евро, и первоначально предполагалось российское софинансирование в 
размере только 10 %. Однако Россия выделила на эти цели 44 млн евро 
(то есть более 30 %). 

 



Международное сотрудничество в регионе  
 

111 

 
 

Рис. 3. Трансграничные мезорегионы на Балтике 
 

Источник: [3]. 
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Рис. 4. Регион Программы соседства Литва — Польша — Россия 
Источник: [3]. 
 
Для более активного участия российских регионов в трансгранич-

ном сотрудничестве на Балтике требуется: 
— принятие закона о приграничном сотрудничестве; 
— более активное изучение и распространение опыта такого со-

трудничества; 
— снижение таможенных барьеров (предпосылкой чего является 

вхождение России во Всемирную торговую организацию); 
— сближение законодательства и стандартов России и Европей-

ского союза; 
— смягчение и последующая отмена визового режима со странами 

Европейского союза. 
Визовый режим — большое препятствие для развития трансгранич-

ных связей. Как известно, Регламент 1931/2006 разрешает членам Ев-
ропейского союза устанавливать на их границах с третьими странами 
упрощенный визовый режим в пределах так называемых «зон малого 
приграничного движения». Постоянные жители приграничных терри-
торий глубиной до 30 км (в исключительных случаях до 50 км) могут 
посещать по специально выдаваемому документу (на срок 2—5 лет) 
такие же территории стран-соседей. На восточных границах ЕС такие 
зоны организованы на границах Украины с Венгрией (с декабря 
2007 г.), Словакией (с сентября 2008 г.) и Польшей (с июля 2009 г.). В 
2010 г. подписаны соглашения о создании подобных зон на границах 
Польши и Литвы с Беларусью. 

Такие зоны используются не столько для развития производствен-
ной кооперации, туризма, семейных или культурно-бытовых связей, 
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сколько для так называемой приграничной торговли с использованием 
«челноками» разницы цен в соседних государствах. Это привлекает 
прежде всего жителей стран, не входящих в Европейский союз. Так, за 
первые полгода действия украинско-польского соглашения украинским 
гражданам выдано 35 тыс. разрешений Польши, а поляки получили 
только 2 разрешения [4]. 

Однако любые трансграничные контакты позволяют надеяться и на 
последующее развитие связей в культурной, образовательной, эконо-
мической или экологической сфере. Примером может служить эволюция 
трансграничных связей Калининградской области, которые возникли 
именно как перемещения «челноков» в первой половине 1990-х гг., когда 
границу с Литвой жителям области (и гражданам Литвы) можно было 
пересечь по российскому паспорту. А для пересечения российско-
польской границы достаточно было приобрести прямо на границе за 
небольшую плату так называемый «ваучер». Десятки тысяч «челноков» 
ежегодно совершали миллионы пересечений границ. 

Впоследствии требования ужесточались. Однако и трансграничные 
связи к этому времени серьезно трансформировались. «Челночная» 
торговля заменена взаимоотношениями между торговыми предпри-
ятиями и производителями продукции. В Калининградской области 
создано и действует около тысячи предприятий с участием польского и 
литовского капитала. Приграничные польские территории служат ме-
стом размещения многочисленных предприятий, производящих полу-
фабрикаты (в особенности детали мебели) для последующей поставки в 
режиме свободной таможенной зоны в Калининградскую область, где 
они собираются и направляются для реализации в другие регионы Рос-
сии. Наладились трансграничные связи в сфере туризма. Усиливается 
сотрудничество между органами власти, учреждениями социальной 
сферы, некоммерческими организациями. Складываются связи, позво-
ляющие говорить о формировании трансграничного региона Юго-Вос-
точной Балтики. А Калининградская область помимо многочисленных 
двусторонних контактов с соседями участвует в деятельности пяти ев-
рорегионов — совместно с субъектами Польши, Литвы, Латвии, Бела-
руси, Швеции. Она становится для других российских регионов приме-
ром наиболее активного трансграничного сотрудничества по сравне-
нию со всеми другими российскими регионами. 

Таким образом, эволюция видов связей в развивающемся трансгра-
ничном сотрудничестве между странами ЕС и их восточными соседями 
происходит в следующем направлении: от «челночной» торговли — 
через развитие связей между предприятиями-производителями и про-
давцами, появление познавательного и рекреационного туризма — к 
производственной кооперации и разнообразным связям учреждений 
социальной сферы, некоммерческих организаций, органов власти. На 
последнем этапе зоны малого приграничного движения для жителей 
приграничных регионов могут стать неким паллиативом безвизового 
режима. 

Итак, трансграничная регионализация — объективный процесс, ак-
тивно развивающийся в условиях глобализации. Он успешно протекает 
в Европе, решая три главные задачи: 
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1) усиление конкурентных возможностей субъектов, участвующих в 
деятельности трансграничных регионов; 

2) содействие выравниванию (сohesion) условий развития регионов 
различных стран Европы; 

3) создание предпосылок формирования глубоко интегрированного 
общеевропейского (включая Россию) экономического, культурного, 
научного, образовательного пространства. 
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УДК 339.96 (474/476) 
 

Рассматриваются эволюция и современ-
ное состояние политики «Северного измере-
ния», а также ее место в контексте отно-
шений России и Евросоюза. Анализируется 
несоответствие реальных достижений «Се-
верного измерения» его потенциалу, а также 
амбициозным ожиданиям периода обновления 
политики. 

 
This article examines the evolution and cur-

rent state of the Northern Dimension policy and 
its role in Russia-EU relations. The authors ana-
lyse the discrepancy between the actual achieve-
ments of the Northern Dimension and its potential 
and the over-high expectations that accompanied 
the policy renewal. 
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ная Европа, приграничное и межрегиональное сотрудничество. 
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Приоритетность европейского направления российской внешней 

политики, в том числе в экономической сфере, очевидна. Характер от-
ношений нашей страны с объединенной Европой предполагает внима-
тельное отношение ко всем европейским инициативам сотрудничества, 
как, безусловно, удачным и позитивным, так и спорным по своему ха-
рактеру. 

Инициатива «Северное измерение» (СИ) берет свое начало в 
1997 г., когда премьер-министр Финляндии П. Липпонен выступил со 
своей знаменитой речью [20, p. 25—132] в Рованиеми, а после написал 
письмо президенту Европейской комиссии. Он говорил о том, что по-
сле расширения 1995 г. ЕС приобрел естественное «северное измере-
ние» и теперь должен разработать стратегию, которая бы определяла 
стоящие перед Евросоюзом экономические и социальные вызовы и уг-
розы мягкой безопасности и предлагала перечень действий, призван-
ных использовать богатые возможности, существующие в регионе. 

В июне 2000 г. Европейский совет одобрил «План действий для “Се-
верного измерения” во внешней и трансграничной политике Европейского 
союза на 2001—2003 гг.» [11]. Впоследствии Евросоюз в октябре 2003 г. 
принял второй план действий по «Северному измерению» [25]. 

Целью «Северного измерения» стало углубление приграничного со-
трудничества между ЕС и его соседними странами и регионами в Се-
верной Европе: прежде всего речь шла о странах Балтии и Северо-За-
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паде России. Основными направлениями программы были определены 
защита окружающей среды и обеспечение ядерной безопасности, 
улучшение энергетической и транспортной инфраструктуры, здраво-
охранение, сотрудничество в области энергетики и т. д. 

Наиболее заметными достижениями «Северного измерения» стали 
деятельность Природоохранного партнерства СИ (реализуются про-
екты на сумму 2,4 млрд евро [5]) и Партнерства СИ в области общест-
венного здравоохранения и социального благосостояния. В то же время 
сравнивать результаты этих двух партнерств затруднительно. Природо-
охранное партнерство «Северного измерения» (ППСИ) получает значи-
тельно больше внимания и финансирования. И хотя абсолютное боль-
шинство средств, идущих на проекты ППСИ, — привлеченные кре-
диты, тем не менее деятельность партнерства можно считать успешной. 
Крупнейший проект, реализованный под эгидой ППСИ, — строитель-
ство Юго-Западных очистных сооружений в Санкт-Петербурге. 

Академическое и экспертное сообщество восприняло инициативу 
СИ с энтузиазмом. Высказывались идеи о том, что «Северное измере-
ние» будет способствовать коренному изменению отношений ЕС с со-
седними странами и что Север Европы станет примером сотрудниче-
ства, основанного на логике транснационализма и концепции Европы 
регионов. 

Как писали такие авторы, как П. Йонниеми, К. Браунинг, С. Медве-
дев, «включающий» характер СИ соответствует концепции «Европы 
олимпийских колец», где ключевым принципом европейского полити-
ческого пространства становится региональность, а власть и процесс 
принятия решения рассеяны и приближены к народу [19, p. 129—131]. 

Государствам, участвующим в программе «Северное измерение», 
отводилась значительная роль, но в то же время СИ проложило путь 
негосударственным акторам. Инициатива СИ, способствовавшая по-
строению региональных сетевых структур, децентрализованных моде-
лей управления и размытых границ, а также созданию перекрываю-
щихся политических пространств [15, p. 467], была признана очень ин-
новационной. 

В соответствии с постмодернистскими трактовками международ-
ных отношений, Северная Европа стала уникальным местом экспери-
мента с новыми формами управления, выходящими за пределы юрис-
дикции суверенного государства, а «Северное измерение» — попыткой 
максимально воспользоваться возможностями многовариантности раз-
вития, присущими периоду после окончания холодной войны [13, 
p. 26]. «Северное измерение» поддерживало идею регионализирован-
ной, неосредневековой Европы рассматривалось как вызов централист-
скому восприятию [14, p. 8]. Такая открытость и включающий характер 
должны способствовать достижению совместными усилиями общих 
целей. Преодоление границ и различий между «инсайдерами» и «аут-
сайдерами» помогает, объединив усилия, достичь нового уровня со-
трудничества. 

«Северное измерение», по мнению положительно настроенных ана-
литиков, было способно выступить концептом, образцом будущего 
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развития Севера Европы как некоего идеального, модельного региона. 
Действительно идея «северности», присущая СИ, имеет значительный 
консолидирующий и развивающий потенциал. Более того, идея «север-
ности» важна и для Европы в целом. «Северное измерение» позволяет 
ЕС и другим акторам взглянуть на себя с другой точки зрения, освобо-
ждая от ограничений, налагаемых доминированием разделения на Вос-
ток и Запад. Особая ценность «Северного измерения» — в предостав-
лении площадки, места встреч, не ассоциируемого ни с Востоком, ни с 
Западом [18]. 

По словам С. Медведева, «для Европы в целом Север может стать 
альтернативой… Север уникален с нескольких точек зрения. Во-пер-
вых, от других территорий вдоль «великого культурного разлома» его 
отличает общая периферийность относительно и Востока, и Запада. Во-
вторых, Север меньше подвержен влиянию вертикальных дискурсов и 
структур субординации. Наконец, значительным активом Севера явля-
ется взаимодействие Востока и Запада, так как там проходит граница 
ЕС и России с ее сложной сетью приграничных «горизонтальных» за-
висимостей и значительным потенциалом для развития регионализма. 
Север становится одним из так называемых «мезорегионов», т. е. не 
столько общностей, объединенных географически, сколько идей, сим-
волов, концептов или стратегических инструментов, цель которых — 
мобилизация ресурсов для решения общих проблем» [21, p. 98—99]. 

Конечно же, необходимо отметить то, что, анализируя СИ, ученые 
описывали не столько действительное положение дел, сколько желаемое. 

Практическая деятельность в рамках «Северного измерения» при-
несла более скромные результаты. К основным недостаткам программы 
можно отнести следующие. 

Во-первых, не было создано никаких постоянно действующих 
структур управления. Во-вторых, ЕС не выделил для новой программы 
никакого особого финансирования. Исключение — Фонд поддержки 
ППСИ, формируемый из взносов стран-доноров. 

Часто указывалось, что планы действий были довольно прозрачно 
ориентированы на эксплуатацию ресурсов Северо-Запада России [1]. 

Бесспорно, важнейшей проблемой был процесс принятия решений в 
рамках программы. Так, российская сторона отмечала, что ее предло-
жения не учитывались, а во время подготовки первого Плана действий 
из него исключили список проектов, на тот момент уже согласованных 
сторонами [10]. По словам начальника отдела Департамента общеевро-
пейского сотрудничества МИД Д. Полянского, при принятии второго 
Плана действий в ответ на предложения российской стороны было ска-
зано: «Вы можете высказывать любую позицию, но «Северное измере-
ние» — это северное направление внешней политики ЕС, и только Ев-
росоюз принимает решения по этой политике» [3, c. 300]. Россия учла 
это положение дел, и это не смогло не отразиться на российском отно-
шении к данной инициативе. В результате российская реакция не оста-
лась незамеченной, и в 2005 г. МИД Финляндии обратился к россий-
ским коллегам с предложением оживить СИ. На этот раз российская 
сторона сразу выдвинула требование, что «Северное измерение» долж-
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но стать равноправным проектом ЕС, России, Норвегии и Исландии. 
После ряда консультаций в ноябре 2006 г. был принят Рамочный доку-
мент и Политическая декларация по политике СИ, ключевыми положе-
ниями которых является следующее. 

Самое главное нововведение — закрепленное равноправие России, 
ЕС, Норвегии и Исландии. Как сказано в Рамочном документе, «отныне 
политика «Северного измерения» является общим проектом, за кото-
рый ответственны все его участники» [6], а не программой ЕС, как бы-
ло прежде. 

В документе также подчеркнут «принцип совместного финансиро-
вания партнерами». Важность этого пункта тоже трудно переоценить, 
так как подлинное равноправие вряд ли достижимо, если финансирует 
все мероприятия только один партнер. 

Важное достижение обновленной политики СИ — это учреждение 
Руководящей группы, что способствует координации, лучшей управ-
ляемости и более четкой работе «Северного измерения». 

Кроме того, СИ заняло свое определенное место в системе отноше-
ний России и ЕС. В частности, в Рамочном документе сказано, что «Се-
верное измерение» будет региональным выражением общих про-
странств Россия — ЕС. Российская Федерация и Европейский союз 
станут рассматривать политику «Северного измерения» в качестве 
сквозной темы сотрудничества и, где это имеет смысл, использовать 
механизмы политики для реализации «дорожных карт» по общим про-
странствам Россия — ЕС [6]. В документе также подчеркнуто, что «Се-
верное измерение» главным образом сфокусировано на северо-за-
падной части России [6]. 

Таким образом, «Северное измерение» претерпело значительные 
изменения. Соответственно изменилось и отношение России к этой по-
литике. Сотрудничество в рамках СИ стало той сферой отношений РФ 
— ЕС, которой Россия, вероятно, оказалась довольна более всего. 

В подтверждение своей приверженности «Северному измерению» 
Россия провела в Санкт-Петербурге первую встречу старших должно-
стных лиц обновленного «Северного измерения» в ноябре 2007 г., а в 
октябре 2008 г. первую министерскую встречу. В мае 2008 г. в Петер-
бурге прошел первый международный форум «Северное измерение». 

Кардинально изменилась тональность высказываний российских 
официальных лиц по поводу СИ. По словам министра иностранных дел 
РФ С. Лаврова, «перевод «Северного измерения» из политики ЕС в со-
вместную политику России, Евросоюза, Исландии и Норвегии полно-
стью себя оправдал и позволил этому формату набрать большую силу и 
расширить сферу своей деятельности. Убеждены, что потенциал «Се-
верного измерения» настолько велик, что способен охватить практиче-
ски все сферы сотрудничества в этом большом регионе» [7]. 

Еще одним доказательством оживления и развития политики «Се-
верного измерения», а также проявлением положительной оценки дея-
тельности партнерств и подтверждением приверженности этому фор-
мату сотрудничества является учреждение новых партнерств. 
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Так, на первой министерской встрече обновленного СИ, состояв-
шейся в октябре 2008 г., было принято решение об учреждении Парт-
нерства «Северного измерения» по транспорту и логистике. В октябре 
2009 г. подписан Меморандум о взаимопонимании, а 8 декабря 2009 г. 
в Стокгольме прошла первая встреча Руководящего комитета нового 
Партнерства. Наконец, в июне 2010 г. принято решение об учреждении 
к 1 января 2011 г. секретариата Партнерства СИ по транспорту и логи-
стике, который будет располагаться в Хельсинки на базе Северного ин-
вестиционного банка [17]. Предполагается, что новое Партнерство 
должно ускорить реализацию транспортных проектов на Севере Ев-
ропы, содействовать не только строительству объектов физической ин-
фраструктуры, но и улучшению координации транспортных систем ре-
гиона, развитию мультимодальных видов транспорта, а также более 
эффективному использованию существующих объектов инфраструк-
туры. Вместе с тем учреждение фонда для финансирования проектов в 
рамках Партнерства не планируется [9, c.73], что ограничивает его роль 
функциями консультирующего, в лучшем случае — координирующего 
органа для проектов, осуществляемых в зоне «Северного измерения» в 
рамках других инициатив. 

В ноябре 2009 г. на встрече старших должностных лиц СИ было 
принято решение об учреждении Партнерства «Северного измерения» 
по культуре. В мае 2010 г. подписан соответствующий Меморандум о 
взаимопонимании [22], предполагающий для нового Партнерства роль 
координатора различных сетей, проектов и других видов деятельности 
в сфере культуры на территории «Северного измерения». Партнерство 
СИ по культуре призвано стать площадкой для обмена опытом и встреч 
разнообразных заинтересованных сторон, облегчить диалог между дея-
телями культуры и деловым сообществом с целью выявления областей 
для взаимовыгодного сотрудничества и развития креативной эконо-
мики. 

Организационная структура нового Партнерства предполагается 
трехуровневой: стратегические решения должны приниматься на 
встречах на высоком уровне (предпочтительно на уровне министров 
культуры), основная работа должна координироваться Руководящим 
комитетом, также предусмотрено создание — если данное решение бу-
дет принято на встрече на высоком уровне — небольшого секретариата 
Партнерства. 

Помимо создания новых партнерств сотрудничество в рамках «Се-
верного измерения» нашло отражение в учреждении других институ-
циональных форм взаимодействия. Так, на встрече старших должност-
ных лиц СИ в ноябре 2009 г. было одобрено создание Делового совета 
«Северного измерения» (ДССИ) — неформального объединения пред-
ставителей деловых кругов региона, призванного содействовать укреп-
лению связей между компаниями, а также развитию диалога бизнеса и 
органов государственной и местной власти. Новую структуру возгла-
вили в качестве сопредседателей со стороны РФ и ЕС видные предста-
вители деловых кругов Северо-Запада России и стран Северной Ев-
ропы: генеральный директор ОАО «Северсталь» А. Мордашов и прези-
дент Fortum Corporation Т. Куула [9, c. 73]. 
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В качестве основных направлений деятельности Совета определены 
привлечение инвестиций в приоритетные для «Северного измерения» 
области, установление и развитие контактов между предпринимате-
лями стран-участниц, укрепление деловой активности в регионе, обмен 
опытом и мнениями, а также разработка предложений для встреч стар-
ших должностных лиц СИ. В Концепции ДССИ отмечено: «Цели 
ДССИ могут быть выражены в следующем: 

1. ДССИ выступает в качестве площадки для взаимодействия ком-
паний. 

2. ДССИ гарантирует, что мнение делового сообщества территории 
«Северного измерения» будет учтено при формировании политики 
«Северного измерения». 

3. ДССИ также представляет собой площадку для встреч бизнеса и 
власти» [2]. 

Другим интересным форматом сотрудничества в рамках «Север-
ного измерения» стал Институт «Северного измерения» — открытое 
сетевое сообщество университетов и исследовательских институтов, 
объединяющее экспертов прежде всего в областях, признанных при-
оритетными в рамках «Северного измерения». Деятельность Института 
СИ (ИСИ) направлена на предоставление высококачественных иссле-
довательских услуг, а в дальнейшем — и высшего образования в таких 
сферах, как энергетика и охрана природы, общественное здравоохране-
ние и социальное благосостояние, транспорт и логистика, а также куль-
тура и социальные исследования. Функционирование Института «Се-
верного измерения» основывается на совместной деятельности Коор-
динатора ИСИ, Руководящей группы ИСИ и, самое главное, исследова-
тельской работе, проводимой Научными тематическими группами 
ИСИ, и активном участии университетов и институтов-партнеров [23]. 
Цель Института «Северного измерения» — заполнить пробел между 
университетами и лицами, принимающими решения, а также содейст-
вовать распространению знаний и росту благосостояния в регионе «Се-
верного измерения». 

Обновление «Северного измерения» послужило определенным ос-
нованием для активизации сотрудничества на Севере Европы, но для 
выхода данной формы взаимодействия с ЕС на новый уровень необхо-
димо было общее улучшение отношений Российской Федерации и Ев-
ропейского союза, а также, вероятно, отсутствие конкуренции со сто-
роны других европейских программ сотрудничества. 

Анализ Рамочного документа показывает, что принципиальными 
основами СИ стало равноправие и взаимная выгода. Соответственно, 
можно констатировать, что от логики транснационализма и сетевого 
правления, которую стремились увидеть или приписать ученые ста-
рому «Северному измерению», стороны перешли к интерговермента-
лизму и логике переговоров/торга. 

В новом «Северном измерении» значительно меньше места отво-
дится размышлениям о стирании границ, горизонтальном сотрудниче-
стве, общих ценностях и идеалах. Четким приоритетом обладают, как 
сказано, «ориентированные на результат предложения» — конкретные 
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проекты, способные принести практически ощутимую пользу. Все сто-
роны разделяют принципы равного учета интересов партнеров, а также 
равного финансового вклада в совместные проекты. 

 
*    *    * 

 
Концепция СИ развивалась с 90-х гг. прошлого века и косвенно 

служила определенным отражением слабости России как партнера ЕС. 
За прошедшие годы изменилось восприятие Россией своего места на 
мировой арене. Россия стала более жестко отстаивать свои интересы, 
чем это было в 90-е гг., когда разрабатывались основы программы «Се-
верного измерения». В российской внешней политике утвердился 
прагматизм как ключевой принцип. Впервые Россия жестко заявила о 
своем нежелании быть объектом политики ЕС при обсуждении евро-
пейской политики соседства в 2003 г. Россия настояла на выработке 
особого формата отношений России и ЕС, каковым стало стратегиче-
ское партнерство, развивающееся через создание четырех Общих про-
странств. 

В условиях, когда российская внешняя политика стала тверже и 
прагматичнее, России удалось настоять и на принципиальном измене-
нии своей роли в «Северном измерении», где она превратилась из объ-
екта программы ЕС в субъекта общей политики. 

В этой ситуации особую значимость получает распространенное 
как в официальных, так и в академических кругах понимание «Север-
ного измерения» как «испытательной площадки» для отношений РФ — 
ЕС. Представляется, что России хотелось бы перенести новую логику 
отношений с Евросоюзом на Севере Европы и на все отношения с ним 
в целом. В то же время по прошествии нескольких лет после подписа-
ния Рамочного документа и Политической декларации и в свете повы-
шенного интереса к «Северному измерению», наблюдавшегося после 
его обновления, логично было бы ожидать заметных результатов его 
деятельности. Однако на данный момент «Северное измерение» не мо-
жет похвастаться значительными успехами. 

Важнейшей проблемой «Северного измерения» остается отсутствие 
отдельного финансирования политики. С этим тесно связана и другая 
проблема — нехватка конкретных проектов во всех областях сотрудни-
чества, за исключением Природоохранного партнерства. Несмотря на 
постоянно повторяющийся акцент на необходимости наполнения поли-
тики практическим содержанием, ориентированными на результат 
предложениями и проектами, в действительности ситуацию изменить 
не удалось. 

В противоположность эффектным формулировкам Рамочного до-
кумента, гармонично вписывающим «Северное измерение» в контекст 
отношений России и Евросоюза, на практике СИ оказалось в подве-
шенном состоянии. Вероятно, этому способствовало и переключение 
внимания сторон на Европейский инструмент соседства и партнерства 
(ЕИСП), в рамках которого осуществляется финансирование программ 
приграничного сотрудничества России и Европейского союза. 
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Европейский инструмент соседства и партнерства — финансовый ме-
ханизм, разработанный Европейским союзом для поддержки своих ини-
циатив в рамках Европейской политики соседства (со странами-участни-
цами ЕПС) и стратегического партнерства с Россией. Его цель — обеспе-
чить содействие Евросоюза развитию зоны благополучия и добрососед-
ства вокруг ЕС. ЕИСП действует с начала 2007 г. и призван заменить со-
бой ряд существовавших на момент его разработки инструментов. На пе-
риод 2007—2013 гг. в рамках ЕИСП Евросоюзом запланировано выде-
ление финансирования в размере 11 181 млн евро, не менее 95 % которого 
должны пойти на программы двусторонней помощи, а оставшиеся 5 % — 
на программы приграничного сотрудничества [24, p. 13]. 

В рамках Европейского инструмента соседства и партнерства запу-
щены совместные программы приграничного сотрудничества ЕС и стран-
партнеров. Этим программам придается особое значение в рамках взаимо-
действия ЕС и России: Российская Федерация проявила живую заинтере-
сованность в полноценном участии в разработке и осуществлении про-
грамм с ее участием. Это отразилось в выделении значительного софинан-
сирования. Так, заявленное Евросоюзом финансирование «пригранично-
го» компонента ЕИСП для семи программ партнерства РФ — ЕС на срок 
2007—2013 гг. составляет 307 448 млн евро, российской стороной запла-
нировано софинансирование в размере 122 млн евро на период 2008—
2013 гг. [4]. Программы приграничного сотрудничества заняли заметное 
место на общем фоне отношений РФ — ЕС. Этому во многом способство-
вали активное участие российской стороны в обсуждении программ, а 
также полноценное софинансирование. Несмотря на ряд возникших слож-
ностей, прежде всего, связанных с процедурой согласования и утвержде-
ния программ, ЕИСП оказался работоспособным механизмом, который 
доказал свою пользу для развития как приграничного сотрудничества, так 
и всего спектра отношений РФ — ЕС. 

В основополагающих документах Европейского инструмента со-
седства и партнерства содержится несколько упоминаний о «Северном 
измерении». Так, выражено пожелание, что ЕИСП станет содейство-
вать осуществлению СИ [24, p. 2], а от некоторых программ пригранич-
ного сотрудничества ожидается, что они будут способствовать реали-
зации целей «Северного измерения» [16, p. 27]. В то же время механизм 
взаимодействия, и прежде всего финансирования из средств программ 
ЕИСП деятельности в рамках СИ, не разработан. Таким образом, на 
деле Россия и Европейский союз предпочли оказывать поддержку раз-
витию приграничного сотрудничества в рамках ЕИСП, отодвинув «Се-
верное измерение» на второй план. 

Медленный прогресс «Северного измерения» отразился в том, что 
российское руководство и представители МИДа в последнее время не 
делают заявлений относительно СИ. Особенно показательным было то, 
что тема «Северного измерения» отсутствовала в повестке дня визита 
президента России Д. Медведева в Финляндию, состоявшегося 20—
21 июля 2010 г. Тот факт, что президенты России и Финляндии обошли 
«Северное измерение» своим вниманием, свидетельствует о снижении 
их интереса к СИ и представляет разительный контраст с ситуацией во 
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время визита президента России В. Путина в Финляндию на саммит 
Россия — Евросоюз, проходивший в ноябре 2006 г. Тогда «Северное 
измерение» стало важной темой переговоров России и Европейского сою-
за. После заседания в обычном формате РФ — ЕС саммит продолжился с 
участием премьер-министров Норвегии и Исландии: эта часть саммита 
была посвящена обновлению «Северного измерения» и закончилась под-
писанием Рамочного документа и Политической декларации СИ. 

Однако по прошествии менее четырех лет тема «Северного измере-
ния» не поднимается на переговорах президентов России и Финляндии 
— лидеров двух стран, наиболее заинтересованных в развитии этой по-
литики. Эта ситуации особенно удивительна, учитывая, что Финляндия 
— инициатор и вдохновитель «Северного измерения» — стремится ис-
пользовать все возможности по его продвижению, и визит президента 
России мог бы стать отличным поводом для привлечения внимания к 
деятельности «Северного измерения». Вероятно, то, что стороны 
обошли вниманием данную тему, вызвано осознанием скромности ус-
пехов «Северного измерения», не соответствующих надеждам, возла-
гавшимся на политику при ее обновлении. 

Представляется, что «проект» «Северное измерение» на современ-
ном этапе его развития можно трактовать двояко. С одной стороны, на 
политическом уровне — это формат взаимодействия России и ЕС (при 
участии Норвегии и Исландии), базирующийся на принципах равно-
правия и уважения интересов партнеров. На этом уровне «Северное 
измерение» выглядит очень продвинуто и эффектно, так как в его осно-
вополагающих документах отражено столь желаемое Россией превра-
щение из объекта программы ЕС в субъекта общей политики. Именно 
концептуальные основы СИ дают основание для рассуждений о целе-
сообразности переноса логики отношений России и ЕС на Севере Ев-
ропы, заложенной в обновленном «Северном измерении», на все отно-
шения в целом. 

С другой стороны, можно выделить практический уровень сотруд-
ничества в рамках «Северного измерения». К сожалению, обновление 
«Северного измерения» не привело к значительным успехам на практи-
ческом уровне сотрудничества и не принесло зримых результатов. 
Сравнительно успешной можно признать только работу Природо-
охранного партнерства СИ, привлекающего средства — как грантовые, 
так и прежде всего кредитные — на проекты в области очистки сточ-
ных вод, использования отходов сельскохозяйственного производства, 
переработки бытовых отходов, энергоэффективности, а также на про-
екты в области ядерной безопасности. 

Однако нужно отметить, что успешная деятельность Природо-
охранного партнерства СИ объясняется осознанием всеми сторонами 
целесообразности и насущной необходимости предлагаемых в его рам-
ках проектов, высокой компетентностью финансовых организаций, ку-
рирующих работу Партнерства, и практически не зависит от функцио-
нирования «Северного измерения» в целом. Кроме того, механизм дей-
ствия ППСИ полностью сложился еще до ноября 2006 г., а потому успехи 
этого Партнерства не связаны с обновлением «Северного измерения». 
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Исследователь Института внешней политики Финляндии Хиски 
Хауккала, подчеркивая роль экологических проектов, одновременно 
указывает на общую эффективность сотрудничества в рамках СИ: «По-
литика «Северного измерения» позволила осуществить на Северо-За-
паде РФ лишь несколько проектов в области охраны окружающей сре-
ды, например построить в Санкт-Петербурге Юго-Западные очистные 
сооружения. Много говорилось о сотрудничестве в социальной области 
и сфере здравоохранения, а также о проектах в области транспорта и 
логистики, но прогресса на этих направлениях как не было, так и нет» 
[8]. Несмотря на то что цитируемая статья написана четыре года назад, 
ситуация изменилась незначительно. 

Еще одно основание рассматривать ситуацию в области СИ как 
кризисную проанализируем далее. В последние годы наметилась тен-
денция трактовать «Северное измерение» как регион, объединяющий 
регион Балтийского моря и Баренцев/Евро-Арктический регион. Такая 
расширительная трактовка позволяет добавить в актив СИ все проекты, 
осуществляемые различными странами, Евросоюзом, разными органи-
зациями, регионами, местными органами власти в «регионе «Северного 
измерения». Однако искусственность приписки различных инициатив 
приграничного и межрегионального сотрудничества на Севере Европы к 
«Северному измерению» очевидна, так как эти проекты осуществлялись 
бы и в том случае, если бы «Северного измерения» не существовало. 

Такой подход к «Северному измерению» означает негласное при-
знание, что амбициозные ожидания периода обновления СИ оказались 
завышенными. «Северное измерение» снова становится «зонтичной 
концепцией», которой искусственно приписываются инициативы и ме-
роприятия, не имеющие непосредственного отношения к СИ. 

Возможно, «Северное измерение» сможет стать своеобразным 
брендом, использование которого будет улучшать судьбу проектов, 
облегчая поиск финансирования и придавая вес и значимость в глазах 
заинтересованных лиц. Роль «Северного измерения» как дискурсивного 
ресурса может быть значительной, однако она не отражает того огром-
ного потенциала, который был заложен при обновлении политики. То 
же самое можно сказать и о других функциях «Северного измерения». 
Безусловно, мероприятия СИ, особенно при всплеске интереса к нему, 
наблюдаемом в последние годы, являются удобной площадкой для об-
суждения региональных проблем. «Северное измерение» также способ-
ствует привлечению внимания к Северу Европы, укреплению чувства 
общности и доверия в регионе, развитию взаимодействия в различных 
областях между представителями разных стран. 

Между тем эти функции «Северное измерение» выполняло с пере-
менным успехом, и до прорывных и многообещающих изменений, 
принятых в 2006 г., а потому эта роль выглядит слишком мелкой для 
политики, получившей столь огромный кредит доверия, внимание и 
признание на самом высоком уровне. Хочется надеяться, что институ-
циональное развитие «Северного измерения» последних лет и внима-
ние, уделенное этой политике после обновления, выльются в активиза-
цию сотрудничества и приведут к реальным достижениям СИ, что по-
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тенциал, заложенный в обновленном «Северном измерении», будет 
реализован полнее. 

Будет жаль, если судьба «Северного измерения» повторит судьбу 
другого европейского проекта — «Восточного партнерства», с которым 
имеет общие черты: эффектное провозглашение, активные по-
литические дискуссии и медленная дезактуализация. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 

 
УДК 328.1:328.2 
 

Парламентаризм может существовать 
в следующих формах: парламентско-прави-
тельственный, правительственно-парламен-
тский, парламентско-президентский и парла-
ментско-комитетский парламентаризм. Та-
ким образом, разнообразие форм парламен-
таризма как системы правления объясняется 
влиянием ряда внутренних факторов, таких 
как тип партийной системы, механизмы вы-
несения вотума недоверия и роспуска парла-
мента, а также объем законодательства, 
осуществляемого правительством в рамках 
полномочий, предоставленных ему парламен-
том. Для современных демократических 
стран с парламентской формой правления 
характерна тенденция к усилению роли испол-
нительной власти. 

 

Parliamentarism can be implemented in the 
parliamentary-cabinet, cabinet-parliamentary, 
parliamentary-presidential and parliamentary-
committee forms. Thus, it is an internally diversi-
fied system influenced by a number of factors, 
namely, the type of party system, the way of grant-
ing the non-confidence vote and dissolving the 
parliament, as well as the scope of the so called 
delegated legislation. Contemporary parliamenta-
ry democracies show aspirations for stronger 
executive authority.  

 
Ключевые слова: система, партия, парламентаризм, парламент, президент, 

правительство. 
Key words: system, party, parliamentarism, parliament, president, government. 
 
Общеизвестно, что разделение властей — один из фундаменталь-

ных принципов демократии и характер отношений между законода-
тельной и исполнительной ветвями власти лежит в основе деления по-
литических систем на парламентские и президентские. В то же время 
для демократических стран чрезвычайно важно существование раз-
личных способов организации парламентской формы правления. Если 
президентская форма правления в различных ее вариантах может при-
вести к возникновению проблем и кризисных ситуаций1, то парламен-
таризм как форма правления — успешно функционирующая гибкая 
                                                            
1 В некоторых странах Латинской Америки и Африки проводились экспери-
менты над организацией президентской формы правления. Данная система 
зачастую использовалась в этих странах в качестве прикрытия для режимов 
гражданской или военной диктатуры. Механизмы, лежащие в основе функ-
ционирования президентской системы, находят отражение в демократических 
странах Европы, в политической системе Кипра и в некоторой степени отли-
чаются от условий и норм, существующих в США. 

В. Жебровски 
 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ  
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система, представленная следующими разновидностями: парламентско-
правительственная, правительственно-парламентская, парламентско-
президентская (смешанная) и парламентско-комитетская. Следует так-
же помнить о существовании рационализированного парламентаризма, 
при котором роль главы государства сильнее, чем при классической 
парламентско-правительственной форме правления. 

Различие между парламентской и президентской формой правления 
заключается в способе реализации принципа разделения властей. При 
президентской форме правления ветви власти разделены (принцип раз-
деления)2. Парламентаризм, в свою очередь, подразумевает взаимодей-
ствие законодательной и исполнительной власти на разных уровнях, 
при котором ветви власти сдерживают друг друга и ни одна из сторон 
не может стать главенствующей. Идеальной является ситуация дости-
жения равновесия, однако, как показывает нынешний опыт, достичь 
этого становится все сложнее и сложнее. Можно утверждать, что пар-
ламентские системы в демократических странах представлены раз-
нообразными формами. Также в рамках парламентаризма можно выде-
лить его полярные проявления. Так, например, на разных полюсах рас-
положены смешанная система, где ведущей является роль исполни-
тельной власти, и парламентско-комитетская система, в которой доми-
нирует законодательная ветвь власти. Следовательно, возникает вопрос 
о характере отношений между законодательным и исполнительным 
уровнями власти и о механизмах и факторах, лежащих в основе суще-
ствования различных форм парламентаризма. Однако прежде чем отве-
тить на эти вопросы, дадим краткую характеристику вышеупомянутым 
формам парламентаризма. 

 
1. Формы парламентаризма 

 
Парламентско-правительственная система 

Парламентско-правительственная система правления окончательно 
сформировалась в начале XX века в Великобритании и в настоящее 
время существует во многих демократических странах, особенно в 
странах Европы. Ее основополагающие характеристики определяются 
видом отношений между главой государства, парламентом и прави-
тельством (кабинетом министров), а также способом их взаимодейст-
вия. Конституция и конституционная практика закрепляет домини-
рующее положение избираемого путем свободных выборов3 парла-
мента по отношению к правительству. Глава государства, монарх либо 

                                                            
2 Необходимо отметить, что при данной форме организации политической 
системы, которая существует, например, в США, функционируют механизмы 
взаимного сдерживания. Они являются своего рода исключением из правила 
разделения властей [7]. 
3 В двухпалатном парламенте обе палаты избираются путем выборов с участи-
ем нескольких кандидатов. Данное условие является обязательным, по крайнее 
мере для первой палаты парламента. 
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президент, обычно избирается парламентом и не обязан участвовать в 
решении текущих политических проблем. При парламентско-прави-
тельственной системе глава государства выполняет прежде всего функ-
ции гаранта конституции и неотчуждаемого суверенитета и является 
символом страны. Отличительные черты данной системы предопреде-
ляют механизм назначения членов правительства и степень их полити-
ческой ответственности. Премьер-министр, который в большинстве 
случаев — это представитель партии, одержавшей победу на выборах в 
парламент, выдвигает кандидатуры министров, назначаемые впослед-
ствии главой государства4. Затем премьер-министр в установленное 
законодательством время представляет в парламенте проект состава 
кабинета министров и его политическую программу, выдвигает данное 
предложение на голосование для получения вотума доверия. Итак, в 
парламентско-правительственной системе именно поддержка парла-
мента (вотум доверия) дает правительству право возложить на себя 
конституционные полномочия. Таким образом, правительство приобре-
тает «полномочия править согласно воле парламента» [1, p. 98]. Прави-
тельство отвечает перед парламентом5, который может вынести ему 
либо одному из его членов вотум недоверия. При вынесении вотума 
недоверия любая дальнейшая деятельность кабинета министров пре-
кращается. Чтобы не допустить доминирования законодательной ветви 
власти над исполнительной, правительство может распустить парла-
мент и объявить о досрочном проведении выборов. Глава государства 
наделяется подобными полномочиями в случаях, если это указано в 
конституции данного государства. В стране с фрагментарной много-
партийной системой степень доминирования парламента над прави-
тельством более выражена. В подобной ситуации правительство не 
имеет стабильной поддержки в парламенте и поэтому может быть под-
вержено внутренним конфликтам, приводящим к отстранению от пол-
номочий. Для предотвращения такого негативного развития событий во 
многих странах с парламентско-правительственной формой правления 
вводятся новые элементы, способствующие укреплению исполнитель-
ной власти. Президент, избранный в результате прямых выборов наро-
дом, обладает сильной властью и имеет большее влияние при опреде-
лении состава кабинета министров и выборе политического курса, яв-
ляется посредником между парламентом и правительством и имеет 
права объявить референдум. Подобная форма правления называется 
рационализированным парламентаризмом. Ее возникновению способ-
ствовало повышение избирательных порогов, которые не позволяют 
                                                            
4 В Швеции процедура назначения премьер министра до 70-х гг. XX в. осуще-
ствлялась королем, в настоящее время данными полномочиями обладает пред-
седатель парламента, должность которого по-шведски называется talmane 
(президент) [6]. 
5 Речь идет о политической или парламентской ответственности, которая явля-
ется основополагающим принципом парламентской системы в широком смыс-
ле. При отсутствии данного принципа парламентская система ничем не отли-
чается от президентской. 
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малочисленным партиям попасть в парламент, а также право вынесения 
конструктивного вотума недоверия, который не дает парламенту право 
распустить правительство. 

Еще одной особой формой проявления парламентско-правительст-
венной системы является канцлерская система, характеризующаяся 
усилением полномочий главы государства (канцлера) [7, p. 118—129], 
закрепленных в конституции. 

 
Правительственно-парламентская система 

В правительственно-парламентской системе доминирующая роль 
правительства над парламентом закреплена конституцией и конститу-
ционными практиками, таким образом, данная система противопо-
ложна парламентско-правительственной. Наиболее часто установление 
доминирующей роли правительства по отношению к парламенту про-
исходит при двухпартийной системе, которая встречается достаточно 
редко. Лучшим примером является современная парламентская система 
в Великобритании [7, p. 61—75], в которой членов правительства под-
держивают в парламенте депутаты от их партий, получивших больше 
половины мест в Палате общин, поэтому положение правительства 
стабильно и его члены могут быть уверены в своих позициях и дейст-
вовать решительно. Различие между двумя политическими системами 
становится очевидным, если проанализировать механизм формирова-
ния правительства. Равно как и в парламентско-правительственной сис-
теме, в правительственно-парламентской системе глава государства 
назначает премьер-министра и министров, чьи кандидатуры предлагает 
премьер-министр. Различие заключается в том, что при таком меха-
низме назначения (осуществляемым монархом или президентом) каби-
нет министров не проходит процедуру вынесения вотума доверия пар-
ламентом и немедленно приступает к выполнению своих полномочий. 
Правительство обладает высокой степенью независимости, равно как и 
глава государства. Следовательно, представители исполнительной вла-
сти даже психологически обладают определенного рода преимущест-
вом над законодательной ветвью власти. При таком типе организации 
политической системы центральной фигурой становится премьер-ми-
нистр — лидер партии, одержавшей победу на выборах и получившей 
большинство в парламенте. Глава правительства, а иногда, при наибо-
лее благоприятных условиях, правительство может обратиться к главе 
государства с просьбой распустить парламент и провести досрочные 
выборы. Также следует учитывать, что парламентаризм — система вза-
имного ограничения и сдерживания ветвей власти. Поэтому во избежа-
ние постоянного доминирования правительства оно ответственно перед 
парламентом. Глава государства как в правительственно-парламентс-
кой, так и в парламентско-правительственной системе не является от-
ветственным политически, но несет конституционную ответственность, 
как и члены правительства. Еще раз подчеркнем, в обоих случаях ис-
полнительная власть включает в себя два органа власти и «распределе-
на между двумя институтами: глава государства, с одной стороны, и 
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коллегиальное орган, правительство с премьер-министром во главе — с 
другой» [2, p. 170]. Министры могут одновременно быть и депутатами, 
и это способствует укреплению связей между парламентом и прави-
тельством как на организационном, так и функциональном уровне. 

 
Парламентско-президентская система 

Парламентско-президентская система также называется смешан-
ной6, или полупрезидентской. Классический пример данной системы — 
политический режим современной Франции — Пятая республика7, ко-
торый интересным образом совмещает черты парламентско-правитель-
ственной и президентской системы. Выборы президента осуществ-
ляются в соответствии с механизмом, характерным для президентской 
системы: президент избирается народом путем всеобщего голосования 
и занимает главный в стране пост. Президент выступает гарантом неза-
висимости государства и его территориальной целостности, независи-
мости судебной ветви власти, следит за соблюдением конституции, ве-
дет переговоры и ратифицирует международные соглашения [6, p. 37]. 
Президент возглавляет заседания кабинета министров и его решения, 
выносимые на завершающей стадии заседания, касаются наиболее 
важных вопросов и имеют первостепенную значимость. Президент 
подписывает постановления, принятые во время заседаний кабинета 
министров, утверждает кандидатуры, выдвинутые на высокопостав-
ленные гражданские и военные должности, ведет различные межуров-
невые совещания и осуществляет контроль над армией. О значитель-
ном объеме конституционных полномочий президента свидетельствует 
20-я статья Конституции Пятой Французской Республики, в которой 
указано, что президент «определяет и проводит политику нации» [4, 
p. 40]. Президент не отвечает перед парламентом и обладает некоторы-
ми полномочиями, для осуществления которых не нужно согласие пар-
ламента и правительства (контрасигнатура) [5, p. 165]. При нарушении 
конституции президент подлежит юридической ответственности. Как и 
при президентской форме правления, нельзя быть членом парламента и 
правительства одновременно.  

Черты парламентско-правительственной системы являются не ме-
нее важными в данной форме организации власти. Ежедневной работой 
правительства руководит премьер-министр, которого назначает глава 
государства. Во Франции глава кабинета министров может выступать в 
парламенте в любое время с целью получения вотума доверия. Прави-
тельство сотрудничает с администрацией и ответственно перед парла-
ментом и президентом. Глава государства может объявить о роспуске 
парламента до истечения срока полномочий парламента. При смешан-
ной системе, где президент обладает значительными конституцион-
                                                            
6 Этот термин наиболее точно описывает тип данной политической системы. 
7 Подобный способ организации политической системы существовал до 
1982 г. в Португалии и до недавнего времени в Финляндии (до 2000 г.). 
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ными полномочиями, принцип разделения не применяется, хотя он ха-
рактерен для президентской формы правления. Более того, исполни-
тельная ветвь власти характеризуется обособленностью и раздвоенно-
стью при ослаблении законодательной власти. Воплощение смешанной 
системы в жизнь доказало, по крайней мере для Франции, что данной 
форме правления присуща высокая степень гибкости. Кризисная ситуа-
ция может быть устранена как по отношению к парламенту (правитель-
ству выносится вотум доверия), так и по отношению к президенту (пу-
тем роспуска кабинета министров или расформирования представи-
тельного органа). 

 
Парламентско-комитетская система 

Парламентско-комитетская система известна также под названиями 
Аббатское правительство, или Ассамблея, и основана на опыте Фран-
ции и якобинской конституции, принятой в 1793 г. [9, p. 87]. В настоя-
щее время парламентско-комитетская форма правления существует 
только в Швейцарии и основана на доминировании законодательной 
ветви власти, избираемой народом путем свободных выборов. Две дру-
гие ветви власти — законодательная8 и судебная9 — организуются пар-
ламентом и зависят от него. Данная форма правления отличается еди-
ным характером государственной власти и главное ее преимущество —  
«существующая система взаимодействия между партиями» [3, p. 95]. В 
данной ситуации ключевой становится проблема оценки уровня демо-
кратии, поскольку принцип разделения властей традиционно один из 
основополагающих признаков демократии. Ответ очевиден: демократия 
в Швейцарии охраняется правителем, которым в данном случае выступа-
ет народ, имеющий доступ к реализации механизмов прямой демократии 
в любых проявлениях. Парламент практически постоянно «ощущает 
пульс народа» и не может рисковать, принимая неудачные или противо-
речивые решения, так как народ может их не поддержать. В данной сис-
теме запрещено объединение функций депутатов и членов правительст-
ва, не дозволяется роспуск парламента до окончания срока его полномо-
чий. Также не существует механизмов роспуска кабинета министров. 
При такой форме правления коррективы могут вноситься только в про-
цессе парламентских дискуссий и на основании их результатов. 

 
2. Причины существования различных форм парламента-

ризма 
                                                            
8 В Швейцарии она представлена Федеральным советом (правительством), 
состоящим из семи членов. Его председатель автоматически становится пре-
зидентом страны. Однако вокруг поста президента не разгорается политиче-
ская борьба, так как власть не сосредоточена в руках президента и его канди-
датура меняется каждый год.  
9 Парламент назначает судей и их заместителей, из которых состоит Феде-
ральный суд Швейцарии. Суд отчитывается перед парламентом.  
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 Характер партийной системы 

Вначале проанализируем влияние определенного способа организа-
ции партийной системы на отношения между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти. Как уже было отмечено во вступитель-
ной части статьи, в странах с фрагментарной многопартийной системой 
роль парламента является доминирующей по отношению к правитель-
ству. Необходимо отметить, что при таких условиях правительство 
обычно не имеет сильной поддержки парламента. Партийная коалиция, 
которая должна быть опорой правительства и содействовать ему, часто 
нестабильна. Кабинет министров в данной ситуации подвержен воз-
можности наступления внутреннего кризиса, что часто приводит к рос-
пуску правительства. 

Ситуация, описанная выше, наблюдается в странах с парламентско-
правительственной системой. Внедрение в систему методов усиления 
исполнительной власти, особенно полномочий главы государства, в 
определенной степени позволяет избежать возникновения, развития и 
повторения конфликтов, которые из-за нестабильности партийной сис-
темы могут случаться достаточно часто. Таким образом, возникает сис-
тема рационализированного парламентаризма. Усиление роли главы 
государства, который должен разрешать спорные вопросы, возникаю-
щие между парламентом и правительством, привело к существенному 
качественному изменению, благодаря которому парламентско-прави-
тельственная система приближается к парламентско-президентской 
(смешанной). Однако все же стоит подчеркнуть, что двухпартийная 
система, система двух с половиной партий и многопартийная система, 
в которой одна партия является доминирующей, обеспечивают надеж-
ную основу власти. Это укрепляет отношения кабинета министров как 
с парламентом, так и с исполнительной властью. Роль главы государ-
ства в значительной мере увеличивается, и премьер-министр занимает 
ключевую позицию в стране (правительственно-парламентская сис-
тема, канцлерская система). 

 
Право парламента выносить вотум недоверия правительству 
Как известно, в парламентских системах один из способов осущест-

вления парламентом контроля над правительством — это процедура 
вынесения парламентом вотума недоверия всему правительству или 
отдельным его членам, которая помимо всего прочего является доста-
точно эффектным зрелищем. Подобные сдерживающие меры по от-
странению членов правительства от власти свидетельствуют о негатив-
ной оценке деятельности правительства и его неспособности к выпол-
нению своих функций10. Ответственность правительства перед законо-
дательной властью — основа парламентаризма. 

                                                            
10 Иногда таким образом правящая политическая партия (коалиция) строит 
свою политику с целью улучшения (или сохранения) политической ситуации и 
достижения положительных результатов на предстоящих выборах в парла-
мент.  
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В связи с этим можно отметить, что в разных странах механизмы 
вынесения вотума недоверия характеризуются различной степенью 
сложности. Следовательно, институт вынесения вотума недоверия яв-
ляется фактором, дифференцирующим парламентские системы. В 
странах с простой процедурой вынесения вотума недоверия, для кото-
рой не требуется квалифицированного большинства, отношения зако-
нодательной власти с правительством тесные и строятся на взаимопо-
нимании, поскольку правительство на протяжении срока действия сво-
их полномочий не должно ставить под угрозу деятельность парламента. 
С другой стороны, при сложной процедуре вынесения вотума недове-
рия происходит укрепление позиций правительства в отношениях с 
парламентом. На основе анализа конституций различных стран можно 
заключить, что тенденция к ограничению права парламента на вынесе-
ние вотума недоверия становится все более популярной в демо-
кратических странах с парламентской формой правления. 

Для парламента невыгодна, например, юридически узаконенная 
возможность отложить рассмотрение вотума недоверия, вынесенного 
депутатами. Это относится к ситуации, когда парламентское голосова-
ние проводится только через 48 часов после вынесения предложения 
или даже через несколько дней после этого. Теоретически это делается 
для того, чтобы дать депутатам время проанализировать ситуацию и 
избежать возможности принятия решения под воздействием эмоций. 
На самом деле, у премьер-министра и членов правительства появляется 
время на получение дополнительной информации, обсуждение вопроса 
с членами парламента, оказание воздействия на принимаемое решение 
и оценку его последствий для правительства. Таким образом, через 
семь дней может оказаться, что в парламенте не набралось необходи-
мое большинство для принятия выдвинутого предложения, хотя оно и 
присутствовало ранее. Свобода парламента по осуществлению функ-
ции контроля также ограничена все чаще применяемой процедурой вы-
несения конструктивного вотума недоверия, при которой можно отпра-
вить в отставку правительство или премьер-министра только при одно-
временном назначении преемника. В данной ситуации перед парламен-
том стоит более сложная задача, чем при обычной процедуре вынесе-
ния вотума недоверия, поскольку нужно за короткий срок найти канди-
дата на пост премьер-министра. Следовательно, предложения о выне-
сении конструктивного вотума недоверия рассматриваются редко. По-
этому данная форма законодательства является выгодной для прави-
тельства. 

Попытки сосредоточения контролирующей функции парламента в 
одной палате свидетельствуют об укреплении роли правительства и 
ограничении законодательной власти. Принцип ответственности пра-
вительства перед двумя палатами парламента отменен в большинстве 
стран с двухпалатной формой организации парламента. 

 
Право исполнительной ветви власти на роспуск парламента 

При парламентской форме правления исполнительная власть обла-
дает правом объявлять о роспуске парламента. В разных системах юри-
дические основания для объявления о роспуске парламента могут быть 
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различными. Так, например, следует отметить, что президент Франции 
(смешанная система) может сравнительно легко осуществить эту про-
цедуру. Когда Национальная ассамблея выносит вотум недоверия пра-
вительству, премьер-министр передает решение о роспуске на рассмот-
рение президенту. Президент Франции может не поддержать решение о 
роспуске правительства и распустить первую палату парламента [7, 
p. 98]. Наличие таких полномочий свидетельствует о сильной роли пре-
зидентской власти, которая в составе исполнительной ветви власти 
принадлежит к главным органам власти. 

В классической парламентско-правительственной системе в подоб-
ной ситуации глава государства должен согласиться с решением о рос-
пуске правительства и сохранить парламент в прежнем составе. Парла-
мент одержал победу в борьбе с правительством и поэтому может сво-
бодно пользоваться правом на осуществление функции контроля. 
Обычно при данной форме парламентаризма у исполнительной власти 
нет простых механизмов роспуска парламента. 

Для правительственно-парламентской системы, существующей в 
Великобритании, процедура роспуска парламента может быть выгод-
ной для правительства, особенно премьер-министра. Поэтому в любое 
время, удобное прежде всего для правительства и правящей партии, 
премьер-министр вносит предложение о роспуске Палаты общин, ко-
торое поддерживает монарх. Это обычная практика, и глава правитель-
ства, принимая такое решение, учитывает экономическую ситуацию в 
стране, общественные настроения, международные договоры и состоя-
ние партии, которая находится в оппозиции [7, p. 66]. 

 
Право исполнительной ветви власти 
принимать исполнительные акты 

 
Исполнительная власть все в большей мере вмешивается в тради-

ционную сферу компетенций законодательной власти и таким образом 
может в определенной степени участвовать в создании законов. Одна 
из форм реализации данных компетенций — это исполнительные акты. 
Таким образом, данные компетенции реализуются через юридические 
акты, подчиненные законам. Этот факт нельзя назвать из ряда вон вы-
ходящим, поскольку для законов, принимаемых парламентом, часто 
характерна высокая степень обобщенности, что влечет за собой необ-
ходимость принятия ряда исполнительных актов. 

С точки зрения отношений между исполнительной и законодатель-
ной властью данная ситуация выгодна для исполнительной власти. 

 
Право исполнительной власти принимать акты,  

имеющие силу закона 
Еще одним фактором, который еще в большей степени ослабляет 

влияние парламента, является так называемое делегированное законо-
дательство. Оно основано на парламентской процедуре делегирования 
или на конституционных нормах и дает исполнительной власти право 
принимать акты, имеющие силу закона. В связи с этим следует отме-
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тить, что часть законов в стране принимается с участием исполнитель-
ной власти. Таким образом, парламент перестает быть единственным 
органом, принимающим законы. Следовательно, усиливается роль ис-
полнительной власти и классический принцип разделения властей пре-
терпевает изменения. 

 
Право законодательной инициативы 

Если в президентской системе право законодательной инициативы 
полностью принадлежит депутатам (по крайней мере, официально), в 
странах с парламентской системой ею могут обладать различные ор-
ганы: депутаты, граждане (народная инициатива), глава государства и 
правительство. 

Во многих демократических странах с парламентской формой 
правления наиболее активно эту функцию исполняет правительство. В 
некоторых странах этот орган выдвигает до 90—95 % законопроектов, 
а депутаты поддерживают их, зачастую без критического осмысления11. 
Это происходит даже если ситуация для них неблагоприятна. Необхо-
димо также отметить, что правительство, разрабатывая законопроекты, 
осуществляет свой вклад в законодательство. Более того, многие акты 
страхуют правительство в некоторых сферах (бюджет, финансовые во-
просы). В демократических странах с парламентской системой, в кото-
рых наблюдается тенденция к расширению возможностей реализации 
осуществления законодательной инициативы, исполнительная власть 
приобретает преимущество перед парламентом. 

 
Право на отсрочку процедуры голосования 

Важно отметить, что исполнительная власть может отложить про-
цедуру голосования, и это может использоваться в качестве инстру-
мента воздействия. Глава государства может отказаться подписывать 
законопроект, принятый парламентом, и отослать его на доработку. Ес-
ли глава государства использует это право слишком часто и если у пар-
ламента нет возможности упразднить этот механизм (например, из-за 
требования о наличии квалифицированного меньшинства), то в ре-
зультате происходит усиление исполнительной и ослабление законода-
тельной власти. 

Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что парламентаризм является 
системой, характеризующейся внутренним разнообразием. Наиболее 
значимые факторы: вид партийной системы в рассматриваемой стране; 
юридические механизмы осуществления контроля над правительством, 
в особенности право парламента выносить вотум недоверия; законода-
тельство, дающее исполнительной власти полномочия объявить о рос-
пуске парламента, число постановлений, принимаемых исполнитель-
ной властью, возможность принятия актов, обладающих юридической 
силой закона, частота выдвижения законодательной инициативы и ис-
                                                            
11 В парламентских системах, например в Польше, депутаты могут высказы-
вать свое недовольство недостаточно активной работой правительства по вы-
несению законопроектов. Это является правом депутатов. 
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пользование права на отсрочку голосования в парламенте. На основе 
проанализированных примеров можно сделать вывод, что в современ-
ных демократических странах с парламентской формой правления су-
ществует тенденция к укреплению роли исполнительной власти. 
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