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ÉÖéèéãàíàäÄ 

 
 
 
УДК 911.3.33 

 
России необходимо вписываться в ме-

ждународный геополитический и геоэконо-
мический ландшафт, формирование кото-
рого в огромной степени определяется че-
редованием интеграционных и дезинтегра-
ционных циклов в развитии мирового хозяй-
ства. Наступление второго глобального 
дезинтеграционного цикла в 2008 г. завер-
шится формированием новой интеграции 
вокруг Китая (Pax Sinensis вместо Pax 
Americana). Это требует усиления восточ-
ного вектора в развитии страны, форми-
рования треугольника «Москва — Пекин — 
Дели» (идея Е. М. Примакова) и обеспече-
ния для энергоемкой и водоемкой продук-
ции из Восточной Сибири железнодорож-
ного доступа на китайские и индийские 
рынки. Россия заинтересована как в стро-
ительстве железнодорожной магистрали 
из Китая в Индию, так и в использовании 
мощных транзитных грузопотоков для ре-
конструкции Транссиба и резкого сниже-
ния себестоимости перевозок. При этом 
балтийский фасад России из «окна в Евро-
пу» должен превратиться в западное за-
вершение инфраструктурной оси, идущей 
от Тихого океана. Создание такой оси, 
резкое удешевление перевозок будут спо-
собствовать выходу энергоемкой и водо-
емкой продукции Урала и Сибири не только 
на азиатские, но и на европейские рынки. 
Калининградская область, во все возраста-
ющей степени берущая на себя те функции 
по отношению к России, которые в недав-
нем прошлом выполняли республики Совет-
ской Прибалтики, может существенно 
расширить свою роль в условиях формиро-
вания Евразии от Шанхая до Санкт-Пе-
тербурга, по Д. В. Тренину, вместо Европы 
от Лиссабона до Владивостока. 

 
Ключевые слова: интеграционные и 

дезинтеграционные циклы, треугольник 
«Москва — Пекин — Дели», железная до-
рога из Китая в Индию, снижение стоимо-
сти перевозок по Транссибу 
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Ç‚Â‰ÂÌËÂ: ˆËÍÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÏËðÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl 
 
Россия, в отличие от СССР, уже не сверхдержава и, по справедли-

вому мнению Т. В. Бордачёва, больше не может выбирать геополитиче-
ские приоритеты по собственному усмотрению, а должна вписываться 
в формирующийся помимо ее воли международный геополитический и 
геоэкономический ландшафт. Его формирование теснейшим образом 
связано с чередованием интеграционных и дезинтеграционных циклов 
в развитии мирового хозяйства, исследование которых было начато в 
1970-е гг. Б. Н. Зиминым (1929—1995) и продолжено Л. М. Синцеро-
вым [8]. Любая интеграция, по Б. Н. Зимину, складывается вокруг ли-
дера, который формирует ее в значительной мере «под себя». Первый 
глобальный интеграционный цикл — Pax Britannica — продолжался с 
середины XIX в. до 1914 г. За ним последовал первый глобальный де-
зинтеграционный цикл, охвативший обе мировые войны и двадцатиле-
тие между ними. 

Второй глобальный интеграционный цикл — Pax Americana — на-
чался в 1945 г., когда американская экономика составляла половину 
мировой. За его окончание можно условно принять кризис 2008 г. Ло-
гично предположить, что после примерно двух десятилетий крайне 
турбулентного «многополярного мира» установится Pax Sinensis. Пере-
ход к нему не будет ни спокойным, ни безболезненным — именно закат 
Pax Britannica привел к Первой мировой войне, а Вторая не без основа-
ния рассматривается как ее продолжение и завершение. Сейчас мы 
также наблюдаем возрастающую напряженность в отношениях между 
нынешним и будущим лидерами мирового развития, что проявляется 
во многих аспектах, в том числе и в стремлении заменить ВТО, где по-
зиции США постепенно ослабевают, региональными экономическими 
блоками, создаваемыми по американским лекалам. 

 

ë‰‚Ë„ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍ: ÍÓÌˆÂÔˆËË à. å. å‡Âð„ÓÈÁ‡ Ë ã. Å. Ç‡ð‰ÓÏÒÍÓ„Ó 
 
Первым таким блоком стало Транстихоокеанское партнерство 

(Trans-Pasific Partnership, ТРР), поэтому проект Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП) можно рассматривать как стремление Китая 
к развитию экономических связей в западном направлении в ответ на 
давление с Востока. Победа на президентских выборах Д. Трампа, по 
всей видимости, приведет к отказу от ТРР, застопорятся и попытки 
сформировать Трансатлантическое партнерство (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP), вызывающие сильное сопротивление в ря-
де стран ЕС, включая и наиболее крупные. Однако принципиального 
изменения вектора американской политики ожидать не следует: Китай 
слишком много выиграл от глобализации, играя по написанным США 
правилам, поэтому сейчас эти правила в любом случае будут меняться. 
Более того, будущей администрации Д. Трампа будет присуще несрав-
ненно более отчетливое представление о Китае как о главном геополити-
ческом сопернике США, нежели у уходящей администрации Б. Обамы. 
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Это заставляет ожидать возрастающего давления на Россию с целью 
противодействия ее дальнейшему сближению с Китаем. В результате 
КНР и РФ могут оказаться зажатыми теми или иными экономическими 
партнерствами как с востока, так и с запада. Анаморфированная карта 
(рис. 1) наглядно отражает огромные различия в экономических массах 
двух стран, которые создают объективные предпосылки для значительно 
большей зависимости России от Китая, нежели Китая от России. 

 

 
 

Рис. 1. Анаморфоза по ВВП на 2020 г. [10] 
 
Опасность подобной односторонней зависимости заставляет вспом-

нить о фундаментальной идее Е. М. Примакова (1929—2015) относитель-
но необходимости формирования треугольника «Москва — Пекин — 
Дели». Концепции территориального развития России следует анали-
зировать в том числе и в аспекте формирования подобного треугольника. 

Еще в начале 1970-х гг. И. М. Маергойз (1908—1975), обладавший 
феноменальной географической интуицией, выдвинул концепцию фор-
сированного освоения Дальнего Востока на основе максимального ис-
пользования его уникального экономико-географического положения 
[6]. Замечательный географ, на несколько десятилетий опередив время, 
исходил из перемещения оси мирового развития из атлантического мак-
рорегиона в тихоокеанский. По его мнению, ускоренное развитие Даль-
него Востока должно было позволить сделать его через непродолжитель-
ное время второй базой освоения Сибири, поднимаемой в таком случае 
двумя мощными потоками, идущими как с Запада, так и с Востока. 

Между тем время для индустриального освоения Дальнего Востока 
было прискорбным образом упущено при значительно более благопри-
ятной экономической и демографической ситуации. При этом даже то-
гда высказывались сомнения в конкурентоспособности дорогой и низ-
коквалифицированной дальневосточной рабочей силы в сравнении со 
странами Восточной и Юго-Восточной Азии. А. Н. Пилясов предложил 
смелую концепцию постиндустриального освоения Сибири и Дальнего 
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Востока, исходящую не только из того, что время для их индустриаль-
ного освоения уже ушло, но и из того, что добывающая промышлен-
ность может быть высоко инновационной и в отношении основного 
производства, и в социальных и экологических аспектах [7]. К сожале-
нию, даже сам создатель этой концепции не склонен переоценивать ее 
осуществимость в современных политических реалиях и занимается ее 
развитием прежде всего как теоретической возможности. 

Л. Б. Вардомский в устных выступлениях в большей степени, чем в 
опубликованных работах ставит вопрос о более благоприятных услови-
ях для развития Восточной Сибири, нежели Дальнего Востока. К бере-
гам Тихого океана, по его мнению, мы в значительной степени уже 
опоздали и будем там сталкиваться со всевозрастающей конкуренцией. 
Восточная Сибирь же находится в более выигрышном положении, по-
скольку может выступать поставщиком востребованных ресурсов и 
продуктов их переработки. Этим исследователем также постоянно под-
нимается вопрос об исключительной важности существенного усиле-
ния экономических связей с Индией для развития восточных районов 
нашей страны. 

Между тем имеющийся транспортный коридор «Север— Юг» от-
крывает возможности сухопутных связей с Индией для Европейской 
России, но никак не для Восточной Сибири. В 2014 г. было открыто 
железнодорожное сообщение по маршруту Узень (Казахстан) — Берекет 
(Туркменистан) — Горган (Иран). До этого грузы следовали через Се-
рахс (Иран), делая большой крюк. От Горгана поезда могут направ-
ляться в Захедан на юго-западе Ирана, который исторически связан с 
пакистанской железнодорожной сетью и от которого начинается паки-
станская колея. Далее поезда могут следовать в Индию, если этому не 
будут препятствовать сложные отношения между двумя соседними стра-
нами. Грузы могут также идти из Горгана в Бендер-Аббас, динамично 
развивающийся порт с хорошей логистикой, от которого до Бомбея при-
мерно 1100 морских миль. Можно ожидать в скором времени открытия 
более удобного сообщения через Азербайджан, поскольку двухпутная 
электрифицированная железная дорога от Астары до Решта будет до-
строена в ближайшие годы, а участок от Решта до Казвина сдадут в экс-
плуатацию уже в 2016 г. 

 
«äÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ÔðÓÍÎflÚ¸Â» ëË·ËðË: ÔÛÚË ÔðÂÓ‰ÓÎÂÌËfl 

 
Необходимо подчеркнуть, что даже далекие от географии авторы 

доклада Валдайского клуба, прежде всего С. А. Караганов, решительно 
настаивают на строительстве субмеридиональных магистралей из Си-
бири, железнодорожных и автомобильных, для преодоления ее «конти-
нентального проклятия» [3]. Эта задача приобретает еще большее зна-
чение в свете необходимости укрепления экономических связей с Ин-
дией. Важно отметить, что проект строительства железной дороги из 
Китая в Индию уже существует, хотя и находится на самых ранних 
стадиях проработки. 

Цинхай-Тибетская железная дорога (Голмуд — Лхаса, 1143 км), 
введенная в эксплуатацию в 2006 г., в 2014 г. была продолжена до Ши-



Ç. Ä. òÛÔÂð  

 11

гадзе. Это еще 253 км, из которых добрая половина приходится на мос-
ты и туннели. Прорабатывается вопрос о ее продлении до Катманду, а 
также о соединении с железнодорожной сетью Индии через Сикким 
(рис. 2) — расстояние от Шигадзе до Дарджилинга около 400 км. Одна-
ко такая магистраль будет носить отчетливый туристическо-стратеги-
ческий характер, на что указывает и ее направление на Катманду. Цин-
хай-Тибетская железная дорога, самая высокогорная в мире (преодоле-
ваемый ею перевал Танг-Ла находится на высоте 5072 м), представляет 
собой изумительное инженерное сооружение. Она на всем протяжении 
проходит по эстакадам или очень высоким насыпям, исключающим 
пересечение с автомобильными или проселочными дорогами на одном 
уровне. Поэтому строительство второго пути, необходимого для обес-
печения масштабных грузопотоков, потребует фактически создания 
второй такой дороги. Для наиболее сложного участка — Лхаса — Ши-
гадзе — это уже почти за пределами возможного. 

 

 
 

Рис. 2. Цинхай-Тибетская железная дорога  
и ее рассматриваемые продолжения 
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Движению тяжелых составов препятствует и работа локомотивов в 
условиях крайне разреженного воздуха. Даже пассажирские поезда 
ведут из Голмуда в Лхасу три тепловоза производства General Elec-
tric, в обратном направлении — два (в вагонах поддерживаются дав-
ление и содержание кислорода, исключающие проявления горной бо-
лезни). Электрификация дороги может позволить решить эту пробле-
му, но поставит новые, связанные с производством электроэнергии. 
Очевидно, что значительные объемы экспорта в Индию энергоемкой и 
водоемкой продукции из Восточной Сибири потребуют строительства 
железнодорожной магистрали существенно большей пропускной спо-
собности. 

В поисках возможного маршрута для подобной магистрали необхо-
димо обратиться к Новейшей истории, где мы находим знаменитую до-
рогу Стилвелла (Stilwell Road, она же Ledo Road), одно из самых гран-
диозных (и самых бесполезных) сооружений Второй мировой войны. 
До 1942 г. снабжение китайской армии, воевавшей с японцами, осуще-
ствлялось через Рангун. Далее грузы шли по железной дороге до Лашо 
на северо-востоке Бирмы и затем автотранспортом доставлялись в 
Куньмин по так называемой Бирманской дороге (Burma Road). После 
падения Рангуна и оккупации Нижней Бирмы снабжение китайской ар-
мии осуществлялось только по воздуху. Грузы доставлялись из Каль-
кутты или даже из Карачи в Лидо, конечную станцию железной дороги 
на крайнем северо-востоке Индии, вокруг которой была создана систе-
ма аэродромов, и далее транспортными самолетами в Куньмин. 

Решение о строительстве автодороги, связывающей Индию и Ки-
тай, было принято в том же 1942 г., однако первый конвой из 113 ма-
шин прошел по дороге длиной в 1736 км (рис. 3) только в январе-фев-
рале 1945 г., проведя в пути три недели. Отметим, что это гигантское 
сооружение включало не только саму дорогу, но и несколько ниток 
бензинопровода как для снабжения китайских союзников, так и для за-
правки проходящих колонн. В целом же до окончания войны пропуск-
ную способность дороги Стилвелла так и не успели увеличить настоль-
ко, чтобы переключить на нее основную часть грузопотока, хотя ее 
ввод даже в ограниченную эксплуатацию позволил передать Гоминда-
ну несколько тысяч грузовиков. 

Планы строительства железной дороги из Индии в Бирму разраба-
тывались еще в конце XIX в., и более современный опыт строительства 
дороги Стилвелла должен способствовать их осуществлению. Руково-
дству нашей страны необходимо проявить стратегическое видение и 
использовать хорошие отношения с китайским партнерами для разви-
тия тех транспортных коридоров, которые откроют путь в Индию това-
рам из Сибири. Для этого будет необходимо задействовать механизмы 
сопряжения интересов, вырабатываемые сейчас в рамках реализации 
грандиозного проекта ЭПШП. 
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Рис. 3. Дорога Лидо, или дорога Стилвелла (карта военных лет) 
 

à‰ÂË ìð‡ÎÓ-äÛÁÌÂˆÍÓ„Ó ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ ‚ ïïI ‚ÂÍÂ 
 
В недавно опубликованной статье Л. А. Безрукова [1] подчеркива-

ется острая потребность в развитии Транссиба в рамках реализации 
проекта ЭПШП в первую очередь для снижения себестоимости грузо-
перевозок, ее сближения с себестоимостью морских перевозок. Этим 
автором обоснованно указывается на необходимость использования 
беспрецедентного в мировой экономической истории опыта создания 
Урало-Кузнецкого комбината (УКК), когда по суше стали перемещать 
такие объемы грузов, которые ранее на подобные расстояния (более 
2000 км) перевозились только морским транспортом [5]. Так, к середи-
не 1930-х гг. с месторождений Урала на Кузнецкий металлургический 
комбинат ежегодно доставлялось 2 млн т железной руды, а из Кузбасса 
на Урал — более 5 млн т угля [9]. Гигантские грузопотоки стали воз-
можными как благодаря организации встречных перевозок, так и в ре-
зультате реконструкции Транссиба. Сегодня нам надо не просто отдать 
долг памяти Н. Н. Колосовскому (1891—1954), одному из идеологов и 
организаторов УКК, реконструкции Транссиба, создания Ангарского 
промышленного комплекса, но и поставить существеннейшее снижение 
себестоимости грузоперевозок по Транссибирской магистрали и ее 
дублерам как одну из важнейших национальных задач. 
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Наши реформаторы явно поторопились с выводами о завершении 
исторической миссии железнодорожного транспорта. Так, В. Л. Ино-
земцев считает более необходимым для преобразования экономики Си-
бири развитие воздушного транспорта, нежели железнодорожного [2]. 
Всячески поддерживая реконструкцию существующих сибирских аэ-
ропортов и строительство новых, нельзя не признать, что численность 
населения Сибири совершенно недостаточна для того, чтобы формиро-
вать в этом регионе мощные авиахабы, позволяющие существенно сни-
зить стоимость перевозок. В то же время транзитные грузопотоки из 
Китая, Японии и Южной Кореи могут создать объективные предпосыл-
ки для строительства сверхмагистралей, по Н. Н. Колосовскому, с их 
гигантскими грузопотоками и беспрецедентно низкой для сухопутного 
транспорта себестоимостью перевозок. 

Цинхай-Тибетская железная дорога не просто великая инженерно-
техническая победа великого народа. Она — проявление китайского 
гения, исключительного упорства в преодолении препятствий, харак-
терного для национального характера. Ее никоим образом не следует 
считать исключительным достижением, рекордом, который уже не по-
вторить. С 2013 г. идет строительство железной дороги длиной в 1200 км 
из Кашгара (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Гвадар, паки-
станский порт в 70 км от иранской границы. Масштаб этого грандиоз-
ного проекта можно оценить, только приняв во внимание, что создается 
полноценная полимагистраль: параллельно со строительством желез-
ной дороги расширяется Каракорумское шоссе, преодолевающее 
Хунджерабский перевал на высоте 4693 м (по другим данным высота 
этого перевала превышает 4800 м), и прокладывается нефтепровод. 

 

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ: ð‡Ò¯ËðflÂÚÒfl ËÎË ÒÊËÏ‡ÂÚÒfl ÔðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚Ó? 
 

Не исключено, что мы слишком поспешно переориентировались на 
сжатие экономического пространства как на долгосрочный тренд. Цик-
лы его расширения и сжатия не только чередуются, но и могут оказать-
ся гораздо короче, чем ранее предполагалось благодаря ускорению ис-
торических процессов. Более того, эти процессы могут не совпадать по 
направленности в разных масштабах: продолжающееся сжатие освоен-
ного и обжитого пространства в пределах многих, хотя и не всех субъ-
ектов федерации может сочетаться с его расширением в масштабах стра-
ны, постепенно сдвигающей свой экономический потенциал на восток. 
Решение грандиозных задач, стоящих перед страной, стремящейся хотя 
бы сохранить свое место в мире, требует не только структурных реформ, 
но и осуществления гигантских инфраструктурных проектов от Балти-
ки до Тихого океана. Если китайцы восхищают мир, преодолевая высо-
чайшие горные системы, то для нас главный вызов — наши грандиоз-
ные пространства. Их осваивали веками, и это стало частью националь-
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ного сознания. Надо не выкорчевывать эти традиции, высмеивая их как 
ура-освоенческую идеологию, толкающую страну на экстенсивный 
путь развития вместо интенсивного, а использовать для развития стра-
ны. Если страна не готова отказаться от своих пространств, то должна 
напряженно искать пути их успешного использования. 

Американский политолог, относящейся без особой симпатии к Рос-
сии, тем не менее не может взять в толк, откуда у нации, колонизиро-
вавшей гигантские пространства к востоку от Урала, комплекс непол-
ноценности перед Западом вместо гордости за свои достижения [4]. 
Весьма впечатлявший европейцев в конце XIX — начале ХХ в. желез-
нодорожный империализм (форсированное железнодорожное строи-
тельство в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии) — это вклад 
в мировую цивилизацию, которым мы можем гордиться никак не 
меньше, чем открытием Антарктиды. Реконструкция страны невоз-
можна без реконструкции национального сознания на основе просве-
щенного патриотизма, завещанного нам великими предками. Нам необ-
ходимо не только знать наши пространства, но и правильно представ-
лять их роль в развитии страны, и трудно переоценить масштаб задач, 
встающих в этой связи перед географической наукой. 
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Russia needs to fit into the international geopolitical and geo-economic land-

scape. The formation of this landscape is largely determined by alternating integra-
tion and disintegration cycles in the development of the world economy. The second 
global disintegration cycle that started in 2008 is expected to last 15—20 years. It 
will be followed by a new integration cycle, largely dependent on China (Pax Sinen-
sis instead of Pax Americana). This change necessitates a number of steps: a signifi-
cant strengthening of the Eastern vector in the development of Russia, the formation 
of the Moscow-Beijing-New Delhi triangle (Evgeny Primakov's idea) as well as pro-
viding access of energy-intensive and water-intensive goods from East Siberia by 
railway to the Chinese and Indian markets. Russia has expressed its interest in the 
construction of a railway from China to India. It will allow Russia to reduce trans-
portation costs and use a potentially heavy transit traffic for the modernization of 
the Transsibirian railway. These steps could radically change the role of the Baltic 
exclave of Russia: from being a ‘window to Europe’ the region is to turn into the 
westernmost point of a infrastructure axis extending from east to west. The creation 
of such an axis, combined with a sharp fall in transportation costs will facilitate the 
access of energy-intensive and water-intensive goods from the Urals and Siberia to 
the Asian and European markets. The Kaliningrad region is increasingly taking on 
business facilitating functions, which used to be performed by the Soviet Baltic re-
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publics in the past. The region can play a more important role in the formation of 
Eurasia stretching from Shanghai to St. Petersburg (according to Dmitry Trenin), 
instead of the Europe from Lisbon to Vladivostok. 

 
Key words: integration and disintegration cycles, Moscow-Beijing-New Delhi 

triangle, the railway from China to India, transportation costs, Transsibirian railway 
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УДК 911.3 
 

Цель статьи — показать ход и резуль-
таты геополитических и геоэкономических 
изменений на Балтике на рубеже ХХ и XXI ве-
ков, оценить происшедшие сдвиги в соот-
ношении военно-политического и экономи-
ческого потенциала стран и их объедине-
ний. Использованы экономико-статисти-
ческий, картографический и графоанали-
тический методы, позволившие структу-
рировать страны в группы со сходными 
характеристиками. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. на 
Балтике располагались три социалистиче-
ские страны, входившие в Организацию Вар-
шавского договора и Совет экономической 
взаимопомощи (СССР, Польша и ГДР), и 
четыре капиталистические — страны с 
рыночной экономикой, две из которых бы-
ли членами НАТО и ЕС (ФРГ и Дания), а 
две не входили в эти организации (Швеция 
и Финляндия). Теперь здесь расположены 
восемь стран ЕС, шесть из которых вхо-
дят также в НАТО (Германия, Швеция, 
Дания, Польша, Литва, Латвия и Эсто-
ния), а две — не входят (Швеция и Финлян-
дия), и не являющаяся членом ни НАТО, ни 
ЕС Россия, правопреемник СССР. Рассмот-
рены соотношения территории, населе-
ния, валового внутреннего продукта, внеш-
неторгового оборота и численности регу-
лярных вооруженных сил государств реги-
она. Отмечена важная роль международ-
ного сотрудничества в повышении темпов 
развития всех сотрудничающих стран. 

 
Ключевые слова: страны Балтийского 

региона, геополитические изменения, гео-
экономические изменения 
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К концу 1980-х гг. на Балтике рас-

полагались две группы стран, одна из 
которых состояла в так называемом 
«Советском блоке» и включала три со-
циалистические страны с администра-
тивно-командной экономикой, вхо-
дившие в Организацию Варшавского 
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договора и в Совет экономической взаимопомощи (СЭВ): СССР, Поль-
ша и ГДР. Другая группа представляла капиталистические страны За-
пада с рыночной экономикой, две из которых были членами НАТО и 
ЕС (ФРГ и Дания), а две не входили в эти организации (Швеция и Фин-
ляндия). Происшедшие в конце 1980-х — начале 1990-х гг. геополити-
ческие и геоэкономические изменения в мире привели к кардинально 
новой ситуации и вокруг Балтийского моря. Теперь на Балтике распо-
ложены восемь стран Европейского союза, шесть из которых входят 
также в НАТО (объединенная Германия, Швеция, Дания, Польша и три 
бывшие республики СССР — Литва, Латвия и Эстония), а две — не 
входят (Швеция и Финляндия), и Россия, не являющаяся членом ни ЕС, 
ни НАТО. При этом она входит в ЕАЭС (Евразийский экономический 
союз) и ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности). 
В статье рассматривается соотношение ряда важных показателей рас-
положенных на Балтике государств: территории, населения, валового 
внутреннего продукта, внешнеторгового оборота и численности регу-
лярных вооруженных сил до и после происшедших изменений. Особое 
внимание уделено месту среди стран Балтийского региона СССР и 
РСФСР в 1990 г. и Российской Федерации в 2015 г. 

 
ëËÚÛ‡ˆËfl Í ÍÓÌˆÛ 1980-ı „Ó‰Ó‚ 

 
К концу 1980-х гг. Советский Союз занимал на Балтике прочное геопо-

литическое положение: в его составе было восточное побережье Балтий-
ского моря от границы с Польшей на юге до финской границы на севере, 
почти все южное побережье Балтики контролировали его союзники — 
Польша и ГДР, входившие в состав СЭВ и Варшавского договора. 

По Балтийскому морю проходила граница двух систем — Запада и 
Востока. Но состав каждой из двух частей региона не был монолитным. 
Только ФРГ и Дания входили в ЕС и НАТО. Швеция и Финляндия, яв-
ляясь частью мировой капиталистической системы, в политическом 
отношении относились к так называемым неприсоединившимся стра-
нам. При этом Финляндию, имевшую тесные экономические связи с 
СССР, связывал с Советским Союзом договор о дружбе и сотрудниче-
стве, накладывавший на нее ряд политических обязательств. Не был 
однороден и «восточный блок», внутри которого существовали серьез-
ные цивилизационные различия. В то же время, хотя раскол немецкой 
нации был достаточно глубоким, ее принципиальное единство и вхож-
дение обеих частей в состав западной цивилизации нашли подтвержде-
ние в последующем присоединении Восточной Германии к ФРГ. Со-
хранялась принадлежность к западной цивилизации и польского соци-
ума. Даже в СССР, где декларировалось формирование «советского на-
рода» как новой исторической общности людей и, по мнению ряда экс-
пертов, складывалась «советская» цивилизация1, Прибалтийские союз-
ные республики отличались многими цивилизационными особенностя-
ми от областей Российской Федерации. 

                                                      
1 С. Кара-Мурза даже назвал так свой двухтомник — «Советская цивилизация» [5]. 
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К концу 1980-х гг. СССР был не только крупнейшей страной Бал-
тийского региона по площади территории и численности населения. На 
него приходилось 63 % валового внутреннего продукта (ВВП) стран 
региона (по официальному курсу валют). Вооруженные силы СССР по 
численности составляли три четверти всех вооруженных сил стран ре-
гиона. Но по объему внешней торговли страна намного уступала ФРГ, 
и ее внешнеторговый оборот составлял менее 20 % совокупного оборо-
та стран региона, что отражало слабую интегрированность экономики 
Советского Союза в мировую экономику (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Соотношение некоторых показателей стран Балтийского региона, 1989 г. 
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СССР 22 402,2 290938 2659,5 218,0* 3988 
ФРГ 248,6 62168 945,7 574,0 469 
ГДР 108,3 16307 159,5 61,7 137,7 
ПНР 312,7 37776 172,4 47,5** 312,8 
Швеция 450,0 8526 132,7 100,7 64,5 
Дания  43,1 5131 73,7 54,1 31,7 
Финляндия 338,1 4977 74,4 44,2 31 
Все страны региона 23 903,0 425823 4217,6 1100,2 5034,7 
СССР, % к странам 
региона  93,7 68,3 63,1 19,8 79,2 

 

* 1988 г.; ** 1987 г. 
Источники: [24; 25]. 
 
Страны Балтийского региона были важнейшими торговыми партне-

рами СССР: ГДР занимала первое место в обороте внешней торговли, 
Польша — третье, ФРГ — седьмое, Финляндия — десятое (1989) [10]. 
Значительно меньшие объемы имела торговля со Швецией и Данией. 
Прибалтийские союзные республики составляли важную часть народ-
но-хозяйственного комплекса страны. Уровень их экономического раз-
вития был выше среднего по СССР. 

 
àÁÏÂÌÂÌËfl Ì‡ ðÛ·ÂÊÂ ‚ÂÍÓ‚ 

 

На рубеже XX и XXI веков в Балтийском регионе произошли оче-
редные резкие геополитические изменения, вызванные распадом Со-
ветского Союза и возглавляемой им системы социалистических стран 
Европы (рис. 1). 
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Рис. 1. Геополитические изменения в Балтийском регионе, 1998—2014 гг.:  
а — 1988 г.; б — 1992 г.; в — 2000 г.; г — 2014 г. 
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В 1988 г. на юге и востоке Балтики находились СССР и его союзни-
ки, на западе выход из Балтийского моря контролировался странами 
НАТО и ЕС, а более половины балтийского побережья принадлежало 
Швеции и Финляндии, не входившим в состав военно-политических 
блоков и таких экономических объединений, как Совет экономической 
взаимопомощи и Европейский союз. 

Распад СЭВ и Варшавского договора и присоединение в 1989 г. 
ГДР к ФРГ кардинально изменили ситуацию, которая в дальнейшем 
продолжала меняться в пользу НАТО и ЕС. В 1995 г. в ЕС вступили 
Швеция и Финляндия. В 1999 г. Польша стала членом НАТО, а вслед за 
ней в 2004 г. в НАТО вошли и страны Прибалтики. В 2004 г. Польша и 
страны Прибалтики стали полноправными членами ЕС. Теперь из девя-
ти стран Балтийского региона только Россия не входит в ЕС; Россия, 
Швеция и Финляндия не являются членами НАТО. 

В то же время после распада СССР был образован Союз независи-
мых государств (СНГ), который, однако, не способствовал кооперации 
стран-участников, а решал различные проблемы, возникавшие между 
ними. В 1992 г. часть бывших республик СССР подписала Договор о 
коллективной безопасности (ДКБ), на основе которого в 2002 г. возник-
ла Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С 2004 г. 
она имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. 

Существенную роль в экономическом сотрудничестве играл Таможен-
ный союз. Первый договор о его создании был подписан в 1995 г., но ре-
ально Единый таможенный кодекс России, Беларуси и Казахстана вступил 
в силу в 2010 г. Позднее к этим трем странам присоединились сначала 
Киргизия, потом Армения. В 2015 г. все эти страны стали членами вновь 
образованного Евразийского экономического союза (ЕАЭС), целью кото-
рого является создание единого экономического пространства. 

В то же время прекратилось прежнее жесткое противостояние бло-
ков, что создало предпосылки усиления транснациональной коопера-
ции стран макрорегиона. В 1992 г. был образован Совет государств 
Балтийского моря в составе девяти стран, имеющих выход на Балтику, 
и Норвегии, позднее к ним присоединилась Исландия. Эта организация, 
а также многочисленные международные договоры и соглашения спо-
собствуют развитию кооперации между всеми странами региона. 

К сожалению, начавшаяся в последние годы конфронтация стала 
затруднять активно развивавшееся прежде экономическое сотрудниче-
ство; сократились также, хотя и в меньшей мере, контакты в социаль-
ной сфере. И если раньше Балтийский регион рассматривался в качест-
ве одного из мировых лидеров международного сотрудничества и сни-
жения военного противостояния между странами и военными блоками, 
то сейчас эта его роль существенно уменьшилась. 

 

ëÓ‚ðÂÏÂÌÌ‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl 
 

За последние 25 лет сильно менялось соотношение уровня эконо-
мического развития государств с традиционной рыночной экономикой 
и постсоциалистических стран (включая Россию, бывшие советские 
республики — Литву, Латвию и Эстонию, а также Польшу). 
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Таблица 2 

 
Динамика соотношения ВВП на душу населения Германии 

и других стран Балтийского региона, 1990—2015 гг. 
 

Соотношение ВВП (по ППС) на душу населения 
по сравнению с уровнем Германии, % Страна 

1990 1995 1998 2007 2011 2014* 2015 

Россия 43 20 18 43 44 57 54 
Германия 100 100 100 100 100 100 100 
Польша 31 28 31 47 54 60 57 
Швеция 92 86 89 107 107 100 102 
Дания 91 101 105 109 98 100 97 
Финляндия 90 83 91 103 96 89 88 
Литва 36 19 22 48 50 60 61 
Латвия 42 17 19 52 41 52 53 
Эстония 39 21 25 63 54 59 61 

 
Источник: [15]. 
 
По уровню экономического развития сейчас, как и в 1990 г., выде-

ляется «четверка» государств с давним развитием рыночных отноше-
ний — Германия, Швеция, Дания и Финляндия. Все они находятся в 
числе первых 20 стран мира по производству ВВП на душу населения, 
что обеспечивает им высокий уровень жизни. Они входят в группу ры-
ночных стран с так называемой социально ориентированной экономи-
кой. Эти государства активно участвуют в международном территори-
альном разделении труда, имея высокие показатели внешнеторгового 
товарооборота в расчете на душу населения, и заинтересованы в рас-
ширении рынка сбыта продукции и получении доступа к источникам 
сырья. Поэтому закономерен их интерес к развитию связей с постсо-
циалистическими странами Балтийского региона, предоставляющими 
им такие возможности. 

В связи с вхождением в состав ФРГ восточных земель (бывшей 
ГДР) и необходимостью их «подтягивания» до западного уровня Гер-
мания в 1990-е гг. уступила лидерство в производстве ВВП в расчете на 
душу населения и сейчас отстает по этому показателю от Швеции. 

Развитие экономических и политических связей со всеми странами 
Балтийского региона крайне важно для Российской Федерации, которая 
после распада СССР и роспуска Совета экономической взаимопомощи 
вынуждена строить новую систему отношений в мировом территори-
альном разделении труда. Германия, долгое время лидировавшая по 
объемам торговли с Россией, сейчас занимает третье место по этому 
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показателю (после Китая и Нидерландов). Важную роль играют торго-
вые связи с Польшей, Финляндией, странами Прибалтики. Но Польша 
и Прибалтийские страны, резко сократившие торговые контакты с Рос-
сией, все более ориентируют свою торговлю с традиционного восточ-
ного направления на западное. Это далеко не всегда выгодно для каж-
дой из сторон, и здесь есть предмет для совместных научных исследо-
ваний. Не исчерпаны возможности российско-шведских и российско-
датских экономических и культурных контактов. 

Соотношение основных показателей, характеризующих потенциал 
стран Балтийского региона, приведено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Некоторые показатели стран Балтийского региона 
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Россия 17 125 146 544 3718 535,1 798 
Германия 357 82 162 3841 2275,9 179 
Польша 312,7 37 967 1005 377,7 99 
Швеция 450,3 9 851 473 284,3 30 
Дания 43,1 5 707 259 177,9 17 
Финляндия 338,1 5 487 225 125,0 22 
Литва 65,3 2 889 82,4 64,9 16 
Латвия 64,6 1 969 49,1 29,7 5 
Эстония 45,2 1 316 37,6 27,9 6 

 Всего 18801 293 892 9690 3898 1172 
РФ, в % ко всем 
странам региона 91,1 49,9 38,4 13,7 68,1 

 
Источники: [13; 19; 26; 28]. 
 
К 2015 г. по площади территории, численности населения и воору-

женных сил количественные показатели России по сравнению с СССР 
уменьшились. По объему ВВП и размерам внешней торговли — воз-
росли, хотя здесь доля России намного уступает доле СССР в 1989 г. 

Относительные же показатели — доля РФ в совокупных показате-
лях стран Балтийского региона — снизились (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля СССР (1989) и РФ (2015) в совокупных показателях  
девяти стран Балтийского региона 

 
Источник: на основе данных таблиц 1 и 2. 
 
По площади территории и численности населения среди девяти 

стран по-прежнему выделяется Россия (91 % территории и 50 % населе-
ния всех государств региона). Четыре страны имеют средние в мировом 
масштабе размеры территории — от 300 до 500 тыс. кв. км: Швеция, 
Германия, Польша и Финляндия. А остальные четыре — Дания и при-
балтийские страны — Литва, Латвия, Эстония — невелики по разме-
рам, от 40 до 70 тыс. кв. км. 

По численности населения с Россией (146,5 млн человек) сопоста-
вима только Германия (82 млн), но и она имеет в 1,8 раза меньшее чис-
ло жителей. Польша (38 млн жителей) в 2,2 раза уступает Германии. 
Остальные страны по числу жителей относятся к малым государствам. 
В расположенных на Балтике Северных странах2 (Швеция, Дания, 
Финляндия) проживает от 5 до 10 млн человек, в Прибалтийских — от 
1 до 3 млн. 

ВВП России и Германии, рассчитанные по паритету покупательной 
способности, по данным The World Factbook, в 2015 г. были почти оди-
наковы — 3,7 трлн долларов в России и 3,8 трлн долларов в Германии, 
соответственно 38 и 40 % совокупного ВВП стран Балтийского региона. 
На Польшу приходится 10 %, на Швецию — 5 %, по 2—3 % — на Да-
нию и Финляндию и менее 1 % — на каждую из стран Прибалтики. 

За 1990—2015 гг. произошли существенные изменения в соотноше-
нии экономического потенциала стран Балтийского региона. В сово-

                                                      
2 К Северным странам (Скандинавские государства + Финляндия) относятся 
также Норвегия и Исландия, расположенные за пределами Балтийского региона. 
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купном валовом внутреннем продукте девяти стран Балтийского регио-
на возросла доля каждой из постсоциалистических стран (кроме Лат-
вии), снизилась — стран с традиционной рыночной экономикой, осо-
бенно заметно — Германии, а также Латвии (рис. 3). 

Общее перераспределение в пользу постсоциалистических стран 
составило 5,6 процентных пункта. Доля России, несмотря на глубокий 
кризис 1992—1998 гг., возросла с 35,5 до 37,6 %, или на 2,1 процентных 
пункта. Больше всех потеряла Германия — почти 5 процентных пунктов. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение доли стран в совокупном валовом внутреннем продукте  
государств Балтийского региона 

 
Источники: [14; 23; 27]. 
 
По производству ВВП в расчете на душу населения (этот показа-

тель можно считать важнейшим в оценке уровня экономического раз-
вития страны) в Балтийском регионе в 2015 г. выделяются две группы 
государств (рис. 4). Во-первых, это страны с традиционной рыночной 
экономикой (Германия и Северные страны) с ВВП на душу населения в 
размере 41—48 тыс. долларов. Это высокий уровень, характерный для 
экономически наиболее развитых стран мира. Во-вторых, постсоциали-
стические страны, в которых долгое время господствовала социалисти-
ческая, нерыночная экономика (Россия, Польша, республики Прибал-
тики). Здесь ВВП на душу населения варьируется в пределах 25—
29 тыс. долларов. Это существенно ниже первой группы стран, но зна-
чительно выше среднемирового уровня (15 800 долларов)3. 

                                                      
3 The World Factbook // CIA, USA. URL: https://www.cia.gov/library/publications/ 
the-world-factbook/geos/xx.html (дата обращения: 10.07.2016). 
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Рис. 4. Валовой внутренний продукт на душу населения, 
долларов США, 2015 г. 

 
Источник: [28]. 
 
Оборот внешней торговли России составляет лишь 14 % совокупно-

го внешнеторгового оборота стран Балтийского региона. Этот показа-
тель в 1,5 раза меньше доли СССР в 1989 г. Понятно, что размеры 
СССР были намного больше российских, к тому же бывшие республи-
ки Прибалтики стали самостоятельными государствами, добавив свой 
внешнеторговый потенциал к остальным странам вне России. Тем не 
менее этот показатель нельзя считать достаточно высоким для государ-
ства такого размера, как Российская Федерация, — интегрированность 
экономики России в мировой рынок по-прежнему невысокая. 

По численности вооруженных сил Россия намного превосходит 
другие страны Балтийского региона. На нее приходится 68 % всего со-
вокупного воинского контингента девяти этих стран. Но в расчете на 
1000 жителей это превосходство не столь велико и составляет 36 %. 

Несколько иная ситуация складывается с численностью вооружен-
ных сил непосредственно в Балтийском регионе. В отличие от боль-
шинства стран — членов НАТО, имеющих выход на Балтику и способ-
ных концентрировать именно здесь свой военный потенциал (по дан-
ным табл. 3 численность их вооруженных сил может достигать 400 тыс. 
человек), российским вооруженным силам приходится решать задачи и 
на других стратегических направлениях. В зоне ответственности За-
падного военного округа России (от Мурманска на севере до Воронежа 
и Нижнего Новгорода на юге) численность его группировки составляет 
примерно такую же цифру — до 400 тыс. человек [4]. Однако на бал-
тийском направлении из этого качества представлена незначительная 
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часть. Так, еще недавно численность сухопутной группировки Кали-
нинградского оборонительного района, по некоторым данным, состав-
ляла всего 11,6 тыс. человек [2]. 

Инициируемое западными странами усиление конфронтации, не-
смотря на всю ее военно-стратегическую бессмысленность, усиливает 
международную напряженность на Балтике, которая еще недавно пре-
тендовала на название «море мира», «море сотрудничества». По сооб-
щениям специалистов, командование НАТО развертывает свои объек-
ты в непосредственной близости от Калининградской области. Это ба-
тарея американских зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот», амери-
канская военная база в Редзиково (близ Слупска, Польша), самолеты-
истребители в Зокняе (Литва) и др. [3]. Подобные действия только уси-
ливают напряженность в регионе, заставляя российское руководство 
принимать ответные, адекватные меры. Возвращение к действенной 
стратегии партнерства между Россией и НАТО с учетом решения задач 
безопасности России и всех стран региона в интересах всех проживаю-
щих вокруг Балтийского моря народов. 

 

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
 
За последние четверть века на Балтике произошли крупные измене-

ния, вызванные крахом административно-командной системы и ком-
мунистического режима в бывших социалистических странах, объеди-
нением Германии и распадом СССР, расширением ЕС и НАТО. Эти 
изменения, несмотря на имевшие место серьезнейшие трудности пере-
ходного периода в бывших социалистических странах, привели к их 
более быстрому (кроме Латвии) экономическому росту по сравнению 
со странами с традиционной рыночной экономикой. Значительно 
улучшились показатели Российской Федерации. Вместе с тем отстава-
ние в уровне экономического развития всех постсоциалистических 
стран от государств с традиционной рыночной экономикой все еще 
весьма значительно. 

Геополитическое положение, которое Россия получила после рас-
пада СССР, сделало страну «более сухопутной», уменьшив разные ас-
пекты ее присутствия в том числе и в Балтийском регионе. Тем не ме-
нее европейское внешнеэкономическое и внешнеполитическое направ-
ление остается для России приоритетным. На страны Балтийского ре-
гиона приходится 16 % российской внешней торговли, кроме того, че-
рез расположенные на Балтике субъекты РФ осуществляется значи-
тельная часть торговли с другими государствами ЕС. А если говорить о 
всех странах ЕС, то, хотя в январе — мае 2016 г. на них пришлась 
меньшая, чем за тот же период 2015 г. доля российского внешнеторго-
вого оборота (44 % против 46) [16], все равно это намного больше, чем 
на любом другом географическом направлении внешней торговли РФ. 
В связи с этим Россия не может не занимать активной позиции в регио-
не, отстаивая свои экономические и политические интересы. 
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Интеграционные процессы в экономике — развитие различных 
форм международного сотрудничества, формирование общего эконо-
мического пространства вокруг Балтийского моря [1; 6—9; 11; 12; 17; 
18; 20—22] — могли бы способствовать повышению конкурентоспо-
собности всех стран Балтийского региона и ускорению их социально-
экономического развития.  
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The article describes the process and results of the geopolitical and geo-

economic changes in the Baltic Sea region at the turn of the XX and XXI centuries. 
The authors assess the political, economic and military potential of individual coun-
tries and groups of countries. Ranking the selected countries and grouping them 
according to the similarity of their characteristics requires a variety of methods — 
the economic, statistical, cartographic, graphic-analytical methods, to name just a 
few. In the late 1980s — early 1990s, there were three socialist countries in the Bal-
tic Sea region. They were signatories of the Warsaw Pact and members of the Coun-
cil for Mutual Economic Assistance (the Soviet Union, Poland and East Germany). 
The Baltic Sea region housed four market economies (Sweden, Finland, Denmark 
and Germany). Only two of them were members of NATO and the EU (Germany and 
Denmark). At present, there are eight EU countries in the region; six of them are 
NATO members (Germany, Sweden, Denmark, Poland, Lithuania, Latvia and Esto-
nia), and the same two countries, Sweden and Finland, remain outside the bloc. 
Russia, the legal successor of the USSR, is neither a NATO, nor an EU member. The 
authors explore similarities and differences between countries of the Baltic Sea re-
gion in terms of their territory, population, GDP, foreign trade turnover and the 
number of regular armed forces. The article stresses the importance of international 
cooperation in increasing the growth rates of economic development of all countries 
of the Baltic Sea region. 
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ùäéçéåàäÄ  
à ëéñàÄãúçé-ùäéçéåàóÖëäÄü ÉÖéÉêÄîàü 

 
 

 
УДК 338.2 

 
В ситуации стагнации российской эко-

номики актуальным становится вопрос о 
возможностях задействования резервов 
конкурентных стимулов для преодоления 
негативных тенденций. Снижение барье-
ров входа, в свою очередь, традиционно 
считается одной из универсальных мер 
развития конкуренции на рынках. Однако 
сокращение барьеров может ассоцииро-
ваться с приближением рынка к эталон-
ной ситуации конкуренции, которую оши-
бочно считают совершенной. Цель насто-
ящей работы — показать, что для това-
ров с определенными характеристиками 
отсутствие барьеров входа может не 
только не приводить к улучшению качест-
ва конкуренции, но в итоге снижать обще-
ственное благосостояние. Данная ситуа-
ция, в частности, характерна для рынков 
сложной капиталоемкой продукции, при-
мером которых является рынок труб боль-
шого диаметра для магистральных газо-
проводов. Наличие ухудшающего отбора 
может обусловить эффективность созда-
ния барьеров, обеспечивающих разделяю-
щее равновесие на рынке. Но поскольку из-
держки создания разделяющего равновесия 
ненулевые, необходимо оценивать сравни-
тельные выгоды и затраты в сопостав-
лении с ситуацией объединяющего равно-
весия. 

 
Ключевые слова: барьеры входа, кон-

курентная политика, промышленная поли-
тика, ухудшающий отбор, разделяющее и 
объединяющее равновесия 
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чин, снова придают актуальность вопросу о возможности задействова-
ния резервов конкурентных стимулов компаний как способа преодо-
леть негативную фазу. Создание условий для развития конкуренции и 
активации таких стимулов — отличительная черта «новой» промыш-
ленной политики [12] применения проконкурентных инструментов ре-
гулирования. 

Снижение барьеров входа — барьеров для импорта [2; 10], админи-
стративных [1], иных — традиционно рассматривается как проконку-
рентная мера, причем характеризующаяся высокой потенциальной эф-
фективностью. Меры сокращения барьеров являются обязательным 
элементом стратегических документов по развитию конкуренции [6; 
14] и не покидают повестки дня экономической политики. Вместе с тем 
абсолютизация борьбы за снижение барьеров входа в действительности 
и нечеткое понимание того, что именно считать барьерами входа, могут 
приводить к негативным последствиям и скорее выступают следствием 
неверной трактовки базовой модели совершенной конкуренции и оши-
бочного восприятия ее предпосылок и возможностей. 

Условия совершенной конкуренции часто рассматриваются как эта-
лонные — причем не только в теории, но и в сфере принятия практиче-
ских (в том числе политических) решений. Причем описываемый под-
ход существует не столько в явной, сколько в скрытой форме, по умол-
чанию. Данная позиция — вполне безобидная в сфере обсуждения чис-
то теоретических вопросов — может превратиться в довольно серьез-
ную проблему со значительными потерями не только для отдельных 
групп участников рынка, но и в целом с точки зрения общественного 
благосостояния. Это отнюдь не исключает распределительных эффек-
тов в пользу отдельных участников рынка, которые в противном случае 
либо вообще на него не попали бы, либо попали, но значительно позже. 

Как известно, один из ключевых признаков совершенной конкурен-
ции — отсутствие барьеров входа. Формально легкость входа на рынок 
позволяет обеспечить эффективное размещение ресурсов, поскольку не 
дает компаниям на длительный срок устанавливать цены, превышаю-
щие предельные издержки таким образом, что закрепившиеся на рынке 
фирмы получают экономическую (заметим, экономическую, а не бухгал-
терскую) прибыль. Соответственно, отсутствие барьеров входа выглядит 
как привлекательный инструмент экономической политики, с помощью 
которого обеспечиваются необходимые условия конкуренции. 

Цель данной работы — объяснить, что сказанное может быть не 
только неверно, но и способно привести к значительным потерям в бла-
госостоянии на рынках с определенными характеристиками торгуемых 
товаров. 

В первом разделе обсуждается вопросы, почему в некоторых случа-
ях барьеры входа не имеют негативного значения для конкуренции и 
эффективности результатов торговли и, наоборот, в каких именно слу-
чаях их наличие — необходимое условие достижения эффективности 
по принципу second-best (второго наилучшего). Во втором разделе рас-
сматривается гипотетическая ситуация на одном из рынков сложной 
капиталоемкой продукции — труб большого диаметра (ТБД), которые 
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используются, в частности, для строительства и ремонта магистраль-
ных газопроводов. Именно в данной отрасли можно обнаружить осно-
вания для подробного исследования вопроса о «настройке» барьеров 
входа. Это связано с тем, что менее чем за 20 лет Россия прошла путь 
от стопроцентного импорта ТБД для магистральных газопроводов к 
практически сбалансированному рынку по внутреннему производству в 
результате последовательного входа на этот рынок четырех производи-
телей. И вопрос, который сейчас стоит на повестке дня, — нужно ли 
увеличивать производственные мощности компаний, работающих на 
российском рынке. Стоит ли это делать посредством входа новых уча-
стников? С какими рисками может быть связан выбор такого варианта 
проведения промышленной политики в сфере производства ТБД1? 

 

1. çÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓÂ ‚ÎËflÌËÂ ·‡ð¸ÂðÓ‚ ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛðÂÌˆË˛  
Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÚÓð„Ó‚ÎË 

 
В экономической теории долгое время считалось, что барьеры — по 

сути синоним неэффективности. Вот почему О. И. Уильямсон обращает 
внимание на то, что «более широко распространенной была тенденция 
рассматривать любые входные барьеры как противоречащие общест-
венным интересам» [7, с. 579]. Соответственно, из такой постановки 
проблемы следовали вполне определенные выводы о направленности 
экономической политики в отношении барьеров: снижать (если нельзя 
устранить). 

Почему же в некоторых случаях барьеры входа не имеют негатив-
ного значения для конкуренции и эффективности результатов торгов-
ли? Общая идея состоит в том, что для оценки состояния конкуренции 
значение имеет не только моментный (краткосрочный) срез функцио-
нирования рынка, но и развитие рынка в сравнительно длительной пер-
спективе. Зачастую только при анализе долгосрочной перспективы 
можно проследить ухудшение качественных характеристик конкурен-
ции, в то время как моментный срез, на первый взгляд, дает основание 
для обратной оценки. 

В экономической теории достаточно давно известны модели, кото-
рые показывают, что барьеры входа не всегда являются неэффектив-

                                                      
1 Данный вопрос становится актуальным в связи с появлением новых игроков — 
«Лискимонтажконструкция», «Загорский трубный завод», «Трубпром» — на 
рынках ТБД, используемых в строительстве газопроводов и нефтепроводов. 
Государство оказывает помощь в строительстве новых мощностей: так, «Лис-
кимонтажконструкция» и «ЗСМ» включены в Перечень комплексных инвести-
ционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышлен-
ности [5] и получают государственную поддержку в различных формах. При 
этом, по оценкам экспертов, 2015 г. показал, что соответствующие мощности 
уже существующих на рынке предприятий являются достаточными для покры-
тия даже растущего спроса, а загрузка мощностей по производству толстого 
листа на станах «5000», необходимого для производства ТБД, близка к макси-
мальной [4, с. 24]. 
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ными с точки зрения общественного благосостояния (см., напр., [20, 
p. 478]). Так, работа [28] демонстрирует, что при наличии экономии от 
масштаба или дифференцированного продукта в достаточно широком 
классе ситуаций общественное благосостояние возрастает в результате 
существования препятствий для входа на рынок. В первом случае — 
при наличии экономии от масштаба (традиционно причисляемой к ис-
точникам барьеров входа в интерпретации Дж. Бейна [16]) — более 
общественно эффективным может оказаться наличие на рынке всего 
нескольких фирм с существенной загрузкой мощностей, чем многих 
фирм с относительно мало загруженными мощностями. Для случая 
дифференцированных товаров премия за репутацию (где репутация 
также выступает источником барьеров входа согласно позиции Бейна) 
может быть тем средством, благодаря которому вход на рынок вообще 
становится целесообразен, при этом стимулируя новичков обеспечи-
вать должный уровень качества. 

Дж. Фаррелл [18] показывает, что на рынках опытных благ новичок 
имеет стимулы предлагать товары низкого качества. Для покупателя, 
знающего об этом риске, рациональным поведением становится отказ 
от работы с новым поставщиком. При этом стимулы новичков вести 
себя оппортунистически, поставляя товар сниженного качества (субъ-
ективный риск), усугубляются в зависимости от очередности, с которой 
они входят на рынок. Г. Гроссман и Х. Хорн в своей работе [21] демон-
стрируют, что на рынках опытных благ, когда у закрепившихся на них 
игроков есть репутация, а у новичков нет, попытка поддержать нович-
ков с помощью субсидий не только не позволяет избавиться от субъек-
тивного риска, но может и усугублять проявления ухудшающего отбо-
ра, что, в свою очередь, приводит к снижению общественного благо-
состояния. Исследование [17] показывает, что известный из поведенче-
ской экономики и наблюдаемый в экспериментах эффект чрезмерного 
оптимизма заставляет новичков неверно оценивать возможности рынка 
по обеспечению их прибыльного функционирования, в результате чего 
их вход на рынок может быть излишним по сравнению с оптимумом. 

Как видно из указанных исследований, две основные причины не-
эффективности дополнительного входа (а следовательно, два источни-
ка потребности в эффективных барьерах) — неверная оценка потребно-
стей рынка (тогда вход избыточен) и сложность определения качества 
товара (тогда вход является следствием нечестной конкуренции и 
ухудшает равновесие на рынке). 

Далее в этом разделе представлено описание барьеров входа (1.1), 
типологии благ (1.2), а также особенностей поведения новых игроков в 
связи с характеристиками благ (1.3). 

 

1.1. Å‡ð¸Âð˚ ‚ıÓ‰‡ 
 
В первом приближении барьеры входа могут быть представлены в 

терминах издержек, которые мешают компаниям войти на рынок. 
С другой стороны, барьер входа указывает на определенную асиммет-
рию в положении фирм, которые уже закрепились на рынке, и фирм, 
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которые находятся за пределами рынка. Предполагается, что в подав-
ляющем большинстве случаев, за исключением закрытой монополии, 
нет запретов на вход. Однако компании не входят на рынок на основе 
сопоставления собственных выгод и издержек. 

На сегодняшний день среди экономистов нет единого или даже 
превалирующего понимания того, как именно следует определять барь-
еры входа. И это несмотря на то, что проблематика барьеров входа от-
носится к числу основополагающих вопросов теории организации рын-
ков. В частности, в работе [24] анализируются семь наиболее употре-
бимых в экономической литературе определений и устанавливается, 
что ни одно из них в действительности не является в достаточной сте-
пени четким и операциональным. 

Часть определений трактует барьеры входа как любые затраты 
фирмы для того, чтобы войти на рынок. В этом ключе барьеры входа 
определяет Дж. Бейн, акцентируя внимание на возможности укоренив-
шихся фирм за счет барьеров устанавливать и поддерживать цены, пре-
вышающие издержки (согласно Дж. Бейну, барьеры входа — «преиму-
щество укоренившихся в отрасли фирм над потенциальными новыми 
участниками, выражающееся в способности первых завысить цену над 
конкурентным уровнем, не привлекая в отрасль новые фирмы» [16, 
p. 3]). 

Другая часть определений признает барьерами только те издержки, 
которые нужно нести новичку, но не фирмам, закрепившимся на рынке. 
Примером такого определения может служить подход Г. Стиглера: 
барьеры — «издержки, которые вынуждены нести фирмы, пытающиеся 
войти в отрасль, но которые не имеют фирмы, уже укоренившиеся в от-
расли» [27, p. 67]. 

Легко увидеть разницу в этих определениях: так, если на рынке су-
ществует определенный стандарт качества продукции, распространяю-
щийся на всех игроков, то издержки по соблюдению требований этого 
стандарта в первом случае будут, а во втором случае не будут считать-
ся барьером входа. 

Среди других подходов хотелось бы отдельно подчеркнуть опреде-
ление, данное в работе Ф. М. Фишера: барьером входа признается «все, 
что мешает входу, когда вход способствует росту общественного бла-
госостояния» [19, p. 23]. Фактически, в рамках этого определения при-
знается, что понятие «барьеры входа» неоправданно имеет негативный 
оттенок, в то время как дополнительный вход на рынок далеко не все-
гда приводит к росту общественного благосостояния. В связи с этим 
Фишер предлагает называть этим термином только те издержки входа, 
которые вредны для общества, подразумевая, что есть и такие препят-
ствия для входа, которые повышают эффективность. 

Концепция барьеров входа на рынок имеет большое значение для 
оценки состояния конкуренции, которая, в свою очередь, является важ-
ным основанием для принятия регуляторных решений. Вот почему в 
рамках приказа ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 «Об утверждении 
Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рын-
ке» (далее — Порядок) — основного нормативного документа, регла-
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ментирующего исследование товарного рынка для целей применения 
антимонопольного законодательства, — данному вопросу уделено зна-
чительное внимание. В частности, в Порядке рассматриваются разно-
образные типы барьеров, в числе которых административные, эконо-
мические, стратегические. Однако, при прочих равных условиях, полу-
чается, что чем более высокими оказываются барьеры входа, тем выше 
вероятность обнаружить на рынке неразвитую конкуренцию. 

С позиции дальнейшего обсуждения поставленных вопросов здесь 
важно отметить, что барьеры разнородны также с точки зрения способа 
попадания компании на рынок. 

Первый способ — создание компанией производственных мощно-
стей «с нуля» в результате освоения закрепленных инвестиций. В этом 
случае появляется новый игрок на рынке в дополнение к уже сущест-
вующим. 

Второй способ — импорт продукции. В этом случае компании, про-
изводящие продукт, который по набору признаков мог быть включен в 
продуктовые границы рынка, вполне могут обладать опытом производ-
ства данного продукта на других географических рынках. Данный ва-
риант также увеличивает количество игроков, но не объемы производ-
ства (то есть без закрепленных инвестиций или с инвестициями, доста-
точными лишь для организации торговли). 

Третий способ — расширение существующих производственных 
мощностей. Данный способ отличается от первого тем, что количество 
участников рынка не меняется, а от второго тем, что происходит уве-
личение производственных мощностей без увеличения количества уча-
стников рынка. 

Наконец, четвертый вариант входа на рынок — приобретение ком-
панией уже действующего бизнеса (это может быть и разновидностью 
варианта расширения производственных мощностей) в рамках полити-
ки по диверсификации направлений деятельности. В этом случае в пер-
вом приближении меняется только собственник, а все остальное оста-
ется неизменным — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. 

В дальнейшем мы будем рассматривать пример, связанный с вхо-
дом на рынок новых участников. В данном случае речь идет о ситуа-
ции, когда к полезным свойствам товара предъявляются определенные 
требования, соблюдение которых предполагается контролировать с 
применением специальных процедур. 

 
1.2. íËÔÓÎÓ„Ëfl ·Î‡„ 

 

В экономической теории выделяют несколько критериев классифи-
кации благ, некоторые из которых могут оказаться полезными для об-
суждения поставленных вопросов. Первый — и основной — издержки 
измерения полезных характеристик продукции, которые являются пре-
пятствием информированности потребителей о свойствах благ2. 

                                                      
2 В числе других, например, исключаемость и конкурентность в потреблении; 
связанность по производству или потреблению (взаимозаменяемость или до-
полняемость).  
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Как известно, на основе данного критерия выделяют три категории 
благ (см., напр., [13, с. 283—284]). Первая категория — исследуемые 
блага. Потребителям не требуется тратить значительных средств для 
получения адекватного представления об их полезных свойствах до их 
приобретения и использования. Строго говоря, совершенная конкурен-
ция — безусловно, со всеми необходимыми оговорками — в большей 
степени применима к данному случаю ввиду того, что информация о 
важных условиях сделки — полезных свойствах товара — доступна до 
покупки, и получение и освоение такой информации не требует значи-
тельных издержек. В этом случае товары, различающиеся своими по-
лезными характеристиками, но схожие по функциональному назначе-
нию, вполне могли бы формировать разные рынки в рамках соответст-
вующих продуктовых границ. Вторая категория — так называемые 
опытные блага: до передачи прав собственности и начала эксплуатации 
издержки оценки полезных свойств высоки (причем речь идет о пол-
ных издержках, включая и моменты, связанные с риском получения 
некачественного образца). Наконец, третий вид благ — так называемые 
доверительные блага, оценить полезные свойства которых потребителю 
сложно даже после начала (а иногда и после завершения) эксплуатации. 

Сказанное не означает, что все виды благ в принципе не могут быть 
оценены до момента покупки и начала эксплуатации. Это лишь пока-
зывает, что, например, для оценки качества опытного блага необходимо 
проведение тестов специалистами, обладающими специальными зна-
ниями и со специальным оборудованием на правильно сформирован-
ной (и это — принципиально) выборке, если речь идет о массовом про-
изводстве. Более того, далеко не все тесты снижают вероятность полу-
чения некачественных единиц товаров. 

 

1.3. èðÓ·ÎÂÏ˚ ÒÛ·˙ÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ðËÒÍ‡ Ë ÛıÛ‰¯‡˛˘Â„Ó ÓÚ·Óð‡ 
 

Описанная выше классификация позволяет выявить множество си-
туаций, когда, например, торговля товарами в соответствии с принци-
пами совершенной конкуренции может приводить к последствиям хуже 
тех, которые можно было бы обеспечить в противном случае. Отметим, 
что в данном случае речь идет о сохранении свободы входа на рынок в 
смысле отсутствия или незначительности барьеров, тогда как другое 
условие — полная информированность участников рынка как предпо-
сылка — не применяется. 

Если качество товара сложно оценить до потребления, то у произ-
водителя может возникнуть стимул представить свой низкокачествен-
ный товар как высококачественный и получить за него более высокую 
цену. Фактически такой игрок стремится бесплатно воспользоваться 
репутацией уже укоренившихся на рынке компаний, для которых репу-
тация не бесплатное благо, а результат сделанных инвестиций. Этот 
феномен является проявлением так называемого субъективного риска 
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(«moral hazard»), эффекты и условия нивелирования которого обсуж-
даются в экономической литературе в течение нескольких десятилетий. 
Он усугубляется при следующих условиях: 

— если покупатели не имеют надежных ориентиров, позволяющих 
различать поставщиков с точки зрения ожидаемого качества постав-
ляемой продукции, 

— если у новичка нет стремления к долгосрочной работе на рынке 
(или он надеется в дальнейшем перепозиционировать свой товар), 

— когда технология производства товара такова, что не может га-
рантировать высокое качество каждой единицы продукции, а среднее 
удовлетворительное качество может быть связано со значительным 
разбросом полезных характеристик отдельных образцов. 

В последнем случае даже приобретение бракованного товара не по-
зволяет потребителю достоверно оценить, является ли низкое качество 
конкретно этой единицы продукции следствием недобросовестности 
поставщика, или же это результат, который возможен и при высоком 
уровне технологии производства. Механизмами, позволяющими смяг-
чить данную проблему, выступает сертификация второй или третьей 
стороной, причем сертификация как продукции, так и процессов (о чем 
более подробно — в [8]). 

Ухудшающий отбор («adverse selection» [15]) — это следствие оп-
портунистического поведения продавцов, и он может в том числе быть 
оборотной стороной проблемы субъективного риска. Предположим, 
один производитель конкурирует с другим в производстве и реализа-
ции одного и того же продукта. Полезные характеристики конкретной 
единицы товара заранее покупателю не известны, но зато известно рас-
пределение вероятностей покупки товара того или иного качества по 
производителям или по отдельным партиям товара. Один продавец 
экономит на издержках и поставляет по виду качественный, а на повер-
ку (вопрос о субъекте, способе и стоимости ее осуществления требует 
дополнительного обсуждения) — некачественный товар. Другой про-
давец не экономит на издержках и обеспечивает необходимое качество. 

При прочих равных условиях покупатель в этом случае будет ори-
ентироваться на ожидаемые полезные характеристики, которые в итоге 
окажутся выше, чем у товара недобросовестного продавца, но ниже, 
чем у товара добросовестного. Соответственно, и цена, которую поку-
патель готов заплатить за товар с ожидаемыми полезными характери-
стиками, будет выгодна для первого производителя, но невыгодна для 
второго. Результат — убытки для второго производителя. А в конечном 
счете на рынке может остаться производитель (производители) лишь 
низкокачественного продукта. В этом — суть проблемы ухудшающего 
отбора. Отметим, что в таком случае срабатывает предпосылка о широ-
ком определении рынка в продуктовых границах для целей применения 
антимонопольного законодательства на основании использования (в 
явном виде или имплицитно) принципа объединяющего равновесия. 
Это связано с тем, что покупатель данные товары будет рассматривать 
как заменители. Стоит также отметить, что в рамках обсуждения дан-
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ного вопроса не затрагивается поведенческая составляющая, которая 
вполне может иметь самостоятельное значение, если нет достоверной ин-
формации о распределении вероятностей на рынке, где торгуется как вы-
сококачественная, так и низкокачественная продукция (в частности, речь 
может идти об эффектах чрезмерного оптимизма участников рынка). 

Иными словами, низкие барьеры входа и/или широкое определение 
продуктовых границ рынка могут быть связаны с характером догово-
ров, которые соответствуют условиям объединяющего равновесия, 
тогда как барьеры входа и/или узкое определение продуктовых границ 
рынка — условиям разделяющего равновесия. 

Отметим, что в самом факте существования объединяющего равно-
весия нет ничего по определению неэффективного. Ведь могут быть 
ситуации, когда администрировать контракты проще, а потери, возни-
кающие в связи с различиями в скрытых характеристиках, незначи-
тельны. Иными словами, в этом случае важно внимательно относиться 
как минимум к трем аспектам: 1) к масштабам распространения про-
дукции со скрытыми низкими характеристиками; 2) к побочным эф-
фектам выявления изъянов в качестве при эксплуатации (например, в 
случае аварии); 3) к издержкам создания и применения институцио-
нальных устройств, позволяющих снизить вероятность приобретения 
покупателями некачественного товара. 

Таким образом, ухудшающий отбор — следствие асимметричности 
информации. В такой ситуации применение покупателем условий дого-
воров в отношениях с контрагентами (производителями) на основе 
ожидаемых (обычно математическое ожидание), но непосредственно не 
наблюдаемых свойств производимой продукции приводит к перекрест-
ному субсидированию производителями высококачественной продук-
ции производителей низкокачественной продукции. 

Другой результат — ухудшение условий конкуренции несмотря на 
формальное увеличение количества участников рынка и снижение по-
казателей рыночной концентрации (что очень часто, но необоснованно 
считается адекватной характеристикой уровня конкуренции). В долго-
срочной перспективе посредством «вымывания» производителей высо-
кокачественной продукции с рынка условия конкуренции могут еще 
больше ухудшиться. Отметим, что «вымывание» может происходить и 
посредством изменения стратегии закрепившихся на рынке продавцов, 
которые в будущем также будут экономить на качестве. В свою оче-
редь, это приводит к снижению выигрыша покупателя и деградации 
рынка в целом. 

Для того чтобы снять проблему ухудшающего отбора, применяют 
разнообразные методы, связанные с созданием специальных институ-
циональных устройств, направленных на такую настройку стимулов 
продавцов, в результате которой у покупателя появилась бы возмож-
ность как минимум отделить поставщика высококачественной продук-
ции от поставщика низкокачественной продукции (разделяющее равно-
весие), а как максимум — не допустить поставщика низкокачественной 
продукции на рынок (экономически эффективные барьеры входа), вы-
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давить их с рынка или локализовать на рынке с покупателями, предъ-
являющими заведомо более низкие требования к полезным свойствам 
продукции. В числе наиболее широко применяемых методов решения 
проблемы асимметрии информации — использование институциональ-
ных устройств, которые создают рыночные сигналы и/или обеспечива-
ют сканирование («просвечивание») рынка. 

Отметим два важных ограничения в обсуждении: 1) следует исхо-
дить из презумпции, что один вариант ограничений (входа) не является 
по определению лучше другого (тем самым надо доказывать сравни-
тельную эффективность); 2) отсутствие ограничений на вход — тоже 
вариант, который имеет при определенных условиях свои преимущест-
ва (незначительность и стабильность/неповышение доли низкокачест-
венной продукции, а также отсутствие значимых отрицательных по-
бочных эффектов). 

 

2. Å‡ð¸Âð˚ ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ð˚ÌÓÍ ÒÎÓÊÌÓÈ Í‡ÔËÚ‡ÎÓÂÏÍÓÈ ÔðÓ‰ÛÍˆËË:  
ÎË¯ÌÂÂ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ 

 
Примером рынков, где описанные выше риски вполне могут реали-

зоваться в связи с особенностями характеристик товара и производства, 
являются рынки сложной капиталоемкой продукции. Такие рынки в 
последние годы привлекали внимание антимонопольных органов: так, в 
2011—2013 гг. ФАС России провела два громких расследования на 
рынках труб большого диаметра для строительства магистральных га-
зопроводов с неоднозначными результатами [3; 9; 11]. Обращение ре-
гуляторов к указанной отрасли может свидетельствовать о том, что 
конкуренция на данном рынке воспринимается как недостаточно раз-
витая (соответствие восприятия реальному уровню интенсивности кон-
куренции — вопрос, требующий дополнительного исследования), а 
значит, возможно применение мер политики развития конкуренции, в 
том числе и касающихся барьеров. Вместе с тем в преломлении к рын-
кам сложной капиталоемкой продукции — в частности к рынкам ТБД — 
представленные выше теоретические аргументы выглядят следующим 
образом. 

Как правило, вход на рынок новичков (или угроза входа) рассмат-
ривается как «дисциплинирующий» фактор, который сдерживает рост 
цен и побуждает укоренившиеся фирмы обеспечивать необходимый 
уровень качества, внедрять инновации и т. д. 

Но, исходя из имеющихся данных по рынку ТБД, можно утвер-
ждать, что ряд его характеристик создает риск отрицательных эффек-
тов от входа. 

1. Рынок сбалансирован за счет внутреннего производства (даже без 
участия импортеров), также существует значительный эффект от мас-
штаба. В этом случае вход нового игрока может привести к росту из-
держек всех производителей (поскольку загрузка мощностей каждого 
снизится) и, соответственно, к росту цен. При этом сам новый игрок 
может излишне оптимистично оценивать последствия своего входа на 
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рынок, из-за чего вход может оказаться неудачным, а потраченные не-
возвратные издержки окажутся дополнительным вычетом из общест-
венного благосостояния. Хотя данное предположение совсем неоче-
видно с позиции привычных моделей из теории организации рынков, в 
рамках поведенческой экономики эффекты чрезмерного оптимизма 
фиксируются достаточно давно [23; 25; 26; 29], и в более современных 
моделях они учитываются [17; 22]. 

2. Качество товара сложно оценить до потребления. На рынках 
опытных благ новые игроки имеют стимул воспользоваться наработан-
ной старыми игроками репутацией, выдавая низкокачественный товар 
за высококачественный и назначая более высокую цену. Такой сцена-
рий особенно вероятен в случае, если покупатель не обладает сам спе-
циальными компетенциями для оценки качества с разумными трансак-
ционными издержками и не имеет доступа к оценкам независимых 
компаний. Для трубной продукции важным является множество харак-
теристик, в числе которых — условный предел текучести, временное 
сопротивление (предел прочности), относительное остаточное удлине-
ние, ударная вязкость, коэффициент экспандирования, овальность. На-
рушение по одной из них — ударной вязкости — может в случае ава-
рии привести к разрушению нескольких десятков километров газопро-
вода [8, с. 35—36]. 

Если в краткосрочном периоде это может привести к снижению 
цен, то в долгосрочном продавцы наиболее высококачественного това-
ра будут постепенно выходить с рынка, пока на нем не останется толь-
ко низкокачественный товар. Это может привести к исчезновению це-
лой отрасли и наработанных технологий, не говоря уже о том, что из-
держки устранения последствий от использования низкокачественного 
товара там, где необходим высококачественный, могут быть высоки. 
В частности, речь идет об особо опасных объектах, к которым относят-
ся в том числе магистральные газопроводы. Предполагается, что трубы 
должны не только выдерживать давление в несколько десятков атмо-
сфер3, но и быть устойчивыми к агрессивной среде (значительные пе-
репады температур, соленая вода, устойчивость к внешним механиче-
ским воздействиям). 

Существуют разные способы ограничения входа на рынок новых 
участников. Однако само по себе его нельзя рассматривать как способ 
обеспечения необходимого уровня (качества) конкуренции. Иными 
словами, структурные альтернативы ограничения входа неравнозначны 
с точки зрения ожидаемых результатов. В связи с этим, например, тре-
бование к новичкам иметь достаточно большой опыт поставок товаров 
на конкретный рынок или в адрес конкретного потребителя выглядит 
внутренне противоречивым и, как правило, может лишь использоваться 
для иллюстрации того, как поступать неправильно. Одно из объяснений — 
искусственная асимметрия между закрепившимися на рынке компания-

                                                      
3 По «Северному потоку», в частности, рабочее давление может достигать около 
200 атмосфер (см., например, на сайте http://www.gazprominfo.ru/terms/gas-main/).  
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ми и теми компаниями, которые хотели бы войти на рынок, но не мо-
гут. Правда, теоретически и здесь есть вариант ответа: если новичок зна-
ет как лучше, то он может приобрести уже действующего производите-
ля, заплатив ему лишь часть ожидаемого дополнительного выигрыша 
(данный вариант был обозначен в одном из предыдущих разделов). 

Тем не менее существует вопрос, который в любом случае возника-
ет, — имеет ли какое-то значение история взаимоотношений конкрет-
ного поставщика и покупателя. Если не имеет, то все условия должны 
быть унифицированными, но тогда надо согласиться с тем, что и репу-
тация не важна. Если все же имеет, то оценка контрактных рисков на 
основе оценки поведения поставщика в прошлом и технологических 
процессов в настоящем может стать важным ориентиром для диффе-
ренциации отношений с поставщиками (стоит отметить, что дифферен-
циация в данном случае не равносильна дискриминации). Безусловно, 
остается вопрос, в какой мере такая дифференциация допустима. Су-
ществуют ли разделяющие ориентиры, отвечающие минимальным тре-
бованиям надежности, или же можно пойти на издержки, связанные с 
объединяющим равновесием? Этот вопрос требует обсуждения, так же, 
как и вопрос о том, как понять, действительно ли необходимо менять 
существующие требования к информации о полезных свойствах про-
дукции в рамках реализации сложных проектов — и если да, то каким 
способом и за чей счет. 

Таким образом, в вопросах противодействия ухудшающему отбору 
необходимо различать: 

1) дифференцирующие практики, связанные с репутацией произво-
дителя на соответствующем рынке (но не с самим фактом наличия ис-
тории поставок); 

2) универсальные требования, которые предъявляются ко всем уча-
стникам, но могут отличаться от требований на других рынках (напри-
мер, внешних). 

 

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
 
В ситуации значительной асимметрии информации между покупа-

телем и поставщиком относительно качества товара риск ухудшающего 
отбора может кардинальным образом изменить оценку эффективности — 
и желательности — существования на таком рынке барьеров входа. 
Чем значительнее возможные последствия отклонения ожидаемого ка-
чества от факта (в том числе в связи с вероятностью возникновения 
аварийных ситуаций, которые, принимая во внимание специфику объ-
ектов, могут быть сопряжены с очень значительными негативными по-
следствиями — как в случае с магистральными газопроводами), тем 
больше оснований считать, что экономически обоснованными являют-
ся более жесткие информационные требования (раскрытие информа-
ции). Косвенный индикатор — стоимость страхования ответственности 
(если в принципе оно доступно). Указанные требования — один из 
важнейших инструментов формирования так называемого разделяюще-
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го равновесия, в котором, вполне возможно, поставщики продукции с 
недостаточными по уровню параметрами качества тоже (вероятно) 
найдут себе нишу, но не смогут претендовать на заказы с высокими 
требованиями. Данный феномен может быть представлен в терминах 
вертикальной дифференциации товара с некомпенсируемыми разли-
чиями в качестве. 

Создание разделяющего равновесия, безусловно, нельзя отнести к 
самореализующейся процедуре. В том числе и потому, что обозначен-
ные характеристики рынка требуют усилий от покупателя (принципала, 
неинформированной стороны) по созданию таких стимулов, которые 
обеспечивали бы действия поставщика (агента, информированной сто-
роны) в максимальном соответствии с действиями принципала. В пер-
вом приближении выгоды от разделяющего равновесия могут получить 
как покупатель, так и продавец высококачественного товара. Однако 
возникают следующие вопросы: 

1) как покупателю понять, что в конкретном случае он имеет дело с 
продавцом высококачественного товара; 

2) как в таких условиях распределить бремя издержек создания раз-
деляющего равновесия (создание соответствующих институциональных 
рамок, включая недостающие инфраструктурные рынки, обеспечиваю-
щих решение таких задач, как независимый контроль качества, монито-
ринг, оценка ущерба, установление причин нанесенного ущерба и т. д.). 

Таким образом, обсуждая вопрос эффективности барьеров входа на 
рынки сложной капиталоемкой продукции в контексте выработки ориен-
тиров экономической политики (особенно промышленной), можно ут-
верждать, что характеристики рынков дают основания говорить о том, 
что определенные уровень и характер барьеров могут быть условием 
обеспечения добросовестной конкуренции на данных рынках. В связи с 
этим облегченный доступ на рынок новых игроков, да еще за счет госу-
дарственных средств, создает риски ухудшения результатов функ-
ционирования отрасли с точки зрения общественного благосостояния. 

Однако важно сделать и другое замечание: отсутствие ограничений 
на вход — тоже вариант, который имеет при определенных условиях 
свои преимущества. В частности, создание системы барьеров входа не 
является бесплатным, соответствующие издержки должен кто-то нести, 
распределение этих издержек имеет значение, а их объем необходимо 
сопоставлять с возможными отрицательными последствиями от отсут-
ствия барьеров. Применительно к рассмотренному примеру рынка ТБД 
показано, на какие именно аспекты важно обратить внимание в контек-
сте применения мер конкурентной и промышленной политики в целях 
уменьшения проблемы искажения стимулов и оптимизации структуры 
трансакционных издержек, связанных с оценкой качества производи-
мой продукции. 

Несмотря на традиционность для теории организации рынков темы 
барьеров входа на рынки, их исследование в комплексе с вопросами 
объединяющего/разделяющего равновесия в условиях асимметричного 
распределения информации и в контексте применения мер конкурент-
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ной и промышленной политики (что особенно актуально для стран с 
развивающейся рыночной экономикой) является перспективным, в его 
рамках можно ожидать не только появления новых теоретических мо-
делей, но и эмпирических оценок на материале, которые на данный 
момент пока недостаточно для этого пригоден. 

Наконец, необходимо отметить, что, хотя в статье основное внима-
ние уделено анализу дискретных альтернатив выстраивания эффектив-
ных барьеров входа в контексте появления на рынке новых игроков, 
само расширение круга участников не является ни самоцелью (как бы-
ло показано в статье), ни единственным способом развития отрасли. 
Если государство считает необходимым оказать поддержку сектору, то 
выбор адекватных мер государственной помощи в контексте промыш-
ленной политики должен охватывать и принятие решений по развилкам 
более «высокого» уровня: в частности, только ли новые игроки могут 
рассчитывать на поддержку или уже укрепившиеся могут получить по-
мощь наравне с ними; стоит ли вообще прибегать в данном случае к 
вертикальной промышленной политике, понимая и принимая все риски 
ее искажающего влияния на конкуренцию, или же лучших результатов 
можно добиться мерами горизонтальной политики — хотя они могут 
оказаться более дорогостоящими в реализации. Наконец, если последо-
вательно исходить из логики проведения оценки регулирующего воз-
действия при обсуждении мер по поддержке отрасли, то исходной 
предпосылкой является принцип предпочтительности невмешательства 
государства, что требует оценки выгод, издержек и рисков от сохране-
ния статус-кво как еще одной дискретной альтернативы. Без соответст-
вующей комплексной оценки возникает риск неэффективного исполь-
зования средств государства для решения проблем, которые могли бы 
быть решены без его участия, и несоответствия (с учетом потенциаль-
ных косвенных эффектов) выбранных средств существующим целям. 
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universal instrument of promoting competition. However, lower entry barriers can 
be mistakenly associated with bringing the market closer to the state of the so-called 
‘perfect’ competition. The authors aim to show that the absence of entry barriers 
does not improve competition in certain markets. On the contrary, it may result in a 
decrease in social welfare. This is particularly true of capital-intensive goods, for 
instance, large diameter pipes for gas pipelines. Lack of proper competition in such 
sectors of the market necessitates entry barriers, for they help to achieve a separat-
ing equilibrium at the market. Since there are costs associated with creating a sepa-
rating equilibrium, it is necessary to assess both costs and benefits of the pooling 
and separating equilibria. 

 
Key words: entry barriers, competition policy, industrial policy, adverse selec-
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УДК 314.06, 338.47 
 

Изучаются актуальные проблемы 
взаимосвязи размещения населения с 
центральностью транспортной сети за 
период с 2002 по 2015 г. Исследование 
проводилось с использованием методов 
определения гравитационного центра 
населения, построения эллипса стан-
дартных отклонений и ядерной оценки 
плотности (kernel density estimation). 
Центральность транспортной сети го-
рода анализировалась на основе модели 
оценки множественной центральности 
(Multiple Centrality Assessment Model) и 
инструмента анализа городской сети 
(Urban Network Analysis Tool), разрабо-
танного Сингапурским университетом 
технологии и дизайна при сотрудниче-
стве с Массачусетским технологическим 
институтом для программной плат-
формы ArcGIS. 

Исследование показало, что за рас-
сматриваемый период наиболее значи-
тельные изменения произошли в цент-
ральной и ближней пригородной зонах 
Санкт-Петербурга, для которых харак-
теристики центральности транспорт-
ной сети и тенденции в размещении на-
селения существенно отличаются. Уве-
личение положительной корреляции 
между плотностью населения и показа-
телем прямой центральности дорож-
ной сети хорошо иллюстрирует эти 
отличия. 

Пространственные характеристи-
ки роста населения, изменения гравита-
ционного центра населения, эллипса 
стандартных отклонений и характери-
стики центральности транспортной 
сети показывают, что Санкт-Петер-
бург находится в поздней стадии урба-
низации и режим его развития в целом 
схож с другими крупными городами. 

 
Ключевые слова: размещение насе-

ления, плотность населения, централь-
ность транспортной сети, Санкт-Пе-
тербург 

àáåÖçÖçàü  

Ç èêéëíêÄçëíÇÖççéå  

êÄëèêÖÑÖãÖçàà  

çÄëÖãÖçàü à ÑéêéÜçéâ

ëÖíà ëÄçäí-èÖíÖêÅìêÉÄ 

 
 

ã. ëflÓÎËÌ¸* 
Ä. Ä. ÄÌÓıËÌ** 
Ä. Ç. òÂÌ‰ðËÍ** 
ë. óÛÌÎflÌ¸*** 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Балтийский регион. 2016. Т. 8, № 4. С. 53—77. 

* Северо-Восточный педагогический  
университет, 
130024, Китай, Чанчунь,  
ул. Ренмин, 5268 
** Санкт-Петербургский 
государственный университет 
199034, Россия, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9. 
*** Северо-Восточный университет  
Китая 
110819, Китай, Шэньян,  
ул. Вэньхуа, 3—11. 
 
Поступила в редакцию 17.08.2016 г. 
 

doi: 10.5922/2074-9848-2016-4-4 
 

© Сяолинь Л., Анохин А. А.,  
    Шендрик А. В., Чунлянь С., 2016



 ùÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl „ÂÓ„ð‡ÙËfl 

 54

 

Ç‚Â‰ÂÌËÂ 
 
Динамика распределения городского населения может служить ин-

дикатором, отражающим состояние экономики, показывающим расши-
рения и перестройки пространства. Сеть городского транспорта при 
этом является основным скелетом внутреннего пространства города, 
играющим важную роль в развитии городской пространственной 
структуры [12; 14]. 

Американский ученый Рей М. Нортем (Ray M. Northam), изучавший 
географию городов, предложил понятие S-образной «кривой линии 
Нортема» (Northam curve) и выделил в процессе урбанизации три этапа 
(урбанизация, субурбанизация и реурбанизация). В настоящее время в 
России наблюдается высокий уровень урбанизации, хорошо развито 
городское пространство. Численность городского населения в опреде-
ленном пороговом диапазоне устойчиво растет.  

Санкт-Петербург исторически сформировался в системе «суша — 
море» и является одним из важнейших в современной России ареалов 
метрополизации [1], а также важным европейским портом. Это типич-
ный, развивающийся в условиях глобальной урбанизации, многофунк-
циональный город [2]. Несомненный интерес для понимания изменения 
процесса урбанизации представляет анализ связи между распределени-
ем населения в урбанизированном пространстве высокого уровня раз-
вития и распределением транспортной сети. Это также имеет значение 
для изучения регулирования пространственного расширения и развития 
портовых городов в развивающихся странах. Задачи данного исследо-
вания заключаются в следующем: во-первых, с помощью гравитацион-
ной модели населения и эллипса стандартных отклонений провести 
анализ пространственных изменений города с 2002 по 2015 г.; во-
вторых, с помощью инструмента анализа сети изучить особенности го-
родской транспортной сети; в-третьих, проследить изменения в распре-
делении плотности населения города, используя метод ядерной плотно-
сти, и оценить взаимосвязь с показателями центральности транспорт-
ной сети. 

 

åÂÚÓ‰˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl 
 

Город как динамическая пространственная система постоянно ме-
няется. Так, первоначальный процесс концентрации трансформируется 
в диффузионный, потом диффузионный процесс может снова сменить-
ся на процесс концентрации. Гравитационный центр населения являет-
ся важным показателем для оценки направления движения в распреде-
лении населения города или региона и выявления особенностей рас-
пределения населения [10]. Траектория и скорость движения гравита-
ционного центра населения стали в западных странах важным ориенти-
ром для разработки политики в области развития поселенческой струк-
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туры. С помощью модели гравитационного центра и эллипса стандарт-
ных отклонений был проведен анализ изменения распределения насе-
ления в Санкт-Петербурге. 

Формула для расчета гравитационного центра населения представ-
лена в следующем виде: 

/ , / ,i i i i i iX P X P Y P Y P        

где X, Y — координаты гравитационного центра населения; Xi, Yi, — 
координаты гравитационного центра i группы населения; Pi — числен-
ность населения группы i 

Для измерения процесса диффузии распределения населения ис-
пользуется эллипс стандартного отклонения [9]. Эллипс стандартного 
отклонения состоит из длинной и короткой осей, угла отклонения и 
гравитационного центра. Длинная ось представляет собой степень рас-
пределения населения в главном направлении от гравитационного цен-
тра населения, короткая ось — степень распределения населения в под-
чиненном направлении, угол отклонения — главное направление рас-
пределения населения; при этом эллипс может включать более 68 % 
населения исследуемой области. Эллипс стандартного отклонения в 
полной мере отражает отклонение распределения населения в разных 
направлениях и может эффективно демонстрировать тенденции рас-
пределения населения. 

Промежуточная центральнсть (betweenness centrality) и прямая цен-
тральность (straightness centrality) из модели оценки множественной 
центральности (Multiple Centrality Assessment Model, MCA) — два важ-
ных индекса, использующихся для измерения центральности транс-
портной сети города [16]. Транспортные линии являются сторонами 
сети города, пересечения или конечные точки — узлами, скрепляющи-
ми стороны. Вдоль фактической транспортной сети вычисляются рас-
стояния между узлами и измеряется центральность транспортной сети 
[11]. Промежуточная центральность измеряется количеством кратчай-
ших маршрутов, которые пролегают через данный узел между каждой 
парой узлов рассматриваемой сети. 

Формула для расчета промежуточной центральности выглядит так: 

  
 

1; 1; 1

1
,

1 2

N jkB
i j k j k

jk

n i
C

N N n   


    

где B
iC  — промежуточная центральность узла i; N — число узлов 

транспортной сети; jkn  — число кратчайших путей между узлами сети; 

 jkn i  — число кратчайших путей между узлами сети, проходящих че-

рез узел i.  
Промежуточная центральность имеет большое значение в изучении 

сети города, она выступает важным показателем при измерении транс-
портного трафика между узлами сетей. 
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Прямая центральность (straightness centrality) измеряет кратчайшие 
пути между двумя узлами через узел i и степень их отклонения от пря-
мой линии. Чем меньше степень отклонения, тем лучше прямая цен-
тральность узла i, тем выше транспортная эффективность. Если из ка-
кого-нибудь узла можно достичь другого узла в сети кратчайшими 
прямыми линиями, то достигается наилучшая прямая центральность и 
наивысшая транспортная эффективность. 

Прямую центральность можно рассчитать по формуле 

1;

1
,

1

Eucl
N ijS

i j j i
ij

d
C

N d 


   

где S
iC  — прямая центральность узла i; N — число узлов транспортной 

сети; ijd  — кратчайшее расстояние между узлами i и j; Eucl
ijd  — евкли-

дово расстояние между узлами i и j. 
Прямая центральность — важный показатель для измерения транс-

портной эффективности, который имеет большое значение для изуче-
ния пространственной структуры сложных сетей. 

В данном исследовании центральность измеряется с помощью ин-
струмента анализа городской сети (Urban Network Analysis Tool, UNA), 
разработанного Сингапурским университетом технологии и дизайна 
при сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом 
для программной платформы ArcGIS [17]. 

В инструменте анализа городской сети присутствуют особые пунк-
ты для анализа сетевого пространства: 1) с помощью данного инстру-
мента можно анализировать сеть с точки зрения геометрии или тополо-
гии; 2) содержание сетевых узлов и граней при наличии третьего эле-
мента сети, например сетевая точка бизнеса, плотность землепользова-
ния и т. п.; 3) инструмент может определять удельный вес перекрестка в 
сети или плотности землепользования. 

При изучении соотношения центральности транспортной сети го-
рода и пространственного распределения плотности населения необхо-
димо осуществить пространственную интерполяцию центральности 
транспортной сети и плотности населения методом ядерной оценки 
плотности (Kernel Density Estimation, KDE). 

С помощью дискретных точек, отраженных непосредственно на 
картах, часто бывает трудно проследить тенденции в пространственном 
распределении. Метод KDE позволяет получить слой изменения плот-
ности исследуемого явления и отследить непрерывные пространствен-
ные изменения, вычисляет плотности дискретных точек в пределах оп-
ределенной области (окна). 

Инструмент ArcGIS («плотность ядер») (КДЕ) рассчитывает плот-
ность точечных объектов вокруг каждой ячейки выходного растра. Она 
может быть вычислена и для точечных, и для линейных объектов. Для 
каждой точки подбирается (строится) сглаженная изогнутая поверх-
ность. Значение поверхности максимально в местоположении точки и 
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уменьшается с увеличением расстояния от точки, достигая нуля на рас-
стоянии, равном заданному «радиусу поиска» (search radius) от точки. 
Объем под поверхностью равен значению поля численности населения 
(или другого количественного показателя) для точки либо единице, ес-
ли задано значение «NONE (НЕТ)». Значение плотности в каждой ячей-
ке выходного растра вычисляется путем сложения значений всех ядер в 
тех точках, где они накладываются на центр ячейки растра [18]. 

Геометрическое значение уравнения KDE: распределение плотно-
сти наибольшее в центре каждой точки Xi и уменьшается, когда рас-
стояние от центра достигает определенного порогового диапазона 
(рис. 1) [13].  

 

 
 

Рис. 1. Метод ядерной оценки плотности 
 
Формула ядерной оценки плотности (KDE) такова: 

 
1

1
,

n i
d i

x x
f x k

nh h

   
 

  

где h — порог; n — число точек в диапазоне порога; d — размерность 
данных. 

Например, когда d = 2, уравнение примет вид 

     
22 2

2 21

1
1 ,

n i i

i

x x y y
f x

nh h

   
  

   
   

где    2 2

i ix x y y    — отклонение между точками (xi, yi) и (x, y). 

При расчетах использовалась программа ArcGIS. Была произведена 
оценка распределения плотности населения и центральности транс-
портной сети в различные периоды. 
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ï‡ð‡ÍÚÂðËÒÚËÍ‡ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó ðÂ„ËÓÌ‡ 
 
В 2015 г. население Санкт-Петербурга составило 5 191 700 человек 

[3]. Санкт-Петербург — самый северный в мире город с населением бо-
лее одного миллиона человек. Среди городов, полностью расположен-
ных в европейской части Евразии, Санкт-Петербург — первый по чис-
ленности жителей город, не являющийся столицей [5]. Его площадь — 
1439 км2, он занимает второе место в России по размерам после Мо-
сквы. Санкт-Петербург делится на 18 районов, в границах которых рас-
полагаются 111 внутригородских муниципальных образований: 81 му-
ниципальный округ, 9 городов (Зеленогорск, Колпино, Красное Село, 
Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк) и 
21 поселок [3]. 

 

éÒÌÓ‚Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË Ë Ó·ð‡·ÓÚÍ‡ ‰‡ÌÌ˚ı 
 
В статье использованы сведения по численности населения в Санкт-Пе-

тербурге из статистических ежегодников (2002, 2010, 2015 гг.) [3]. 
Данные по транспортной сети в Санкт-Петербурге взяты из проекта 
Open Street Map (на 2016 г.) [4], также выполнена пространственная 
корректировка с помощью Google Maps. Информация по районам и му-
ниципальным округам города была получена с официального сайта го-
рода [5]. 

 

Ç˚‚Ó‰˚ 
 

èðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÎÓÚÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÓ ÁÓÌ‡Ï 
 
В период с 2002 по 2015 г. общая численность населения в Санкт-Пе-

тербурге возрастала, однако рост количества населения в зонах варьи-
ровался. В 2002 г. население города насчитывало 4 661 200 человек, а в 
2015 г. — уже 5 191 700 человек. Ежегодный темп прироста населения 
составил 0,77 %. В этой статье на основании данных о плотности насе-
ления города и использования материалов доклада «Потенциал соци-
ально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года: воз-
можные стратегии» [6] Санкт-Петербург был разделен на три зоны: 
центральную, пригородную и дальнюю пригородную. За указанный 
период прослеживается пространственное распределение плотности 
населения города от высокой к низкой в порядке удаления от центра: 
центральная, пригородная, дальняя пригородная зоны. Население горо-
да по-прежнему концентрируется вокруг центра. Тенденция дифферен-
циации плотности населения выражается в том, что население приго-
родной зоны увеличивалось наиболее быстро, за ней по темпам роста 
следовала дальняя пригородная зона, а центральная зона имела низкие 
темпы (рис. 2—4). 
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Рис. 2. Плотность населения в районах Санкт-Петербурга в 2002 г. 
(cоставлено авторами на основе [3]) 
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Рис. 3. Плотность населения в районах Санкт-Петербурга в 2015 г. 
(cоставлено авторами на основе [3]) 
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Рис. 4. Изменение плотности населения в районах Санкт-Петербурга  
в 2002—2015 гг. (cоставлено авторами на основе [3]) 

 
èðÓÒÚð‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÎÓÚÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÓ ð‡ÈÓÌ‡Ï 
 
С 2002 по 2015 г. в 16 из 18 районов Санкт-Петербурга наблюдался 

положительный прирост населения. Наиболее быстрыми темпами рос-
ло население Приморского, Невского, Калининского, Московского, 
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Пушкинского и Красносельского районов и только в Центральном и Ад-
миралтейском районах произошло уменьшение населения (рис. 2—4). 

Самым густонаселенным районом является Центральный, его плот-
ность в 2015 г. достигла 13 658 чел./км2. Наибольшая доля населения 
(около 40 %) проживает в районах с наиболее высокой плотностью (бо-
лее 10 000 чел./км2), в период с 2002 по 2015 г. эта доля росла. Районы с 
плотностью населения 6000—10 000 чел./км2 составили 19,6 % от обще-
го числа районов города, их доля в этот период сокращалась. Районы с 
плотностью населения 3000—6000 чел./км2 — 20 %, их доля сокраща-
лась быстрее, чем у районов с плотностью 6000—10 000 чел./км2. Рай-
оны с плотностью населения 1000—3000 чел./км2 составили 16,3 % в 
общей численности города, их доля была стабильной в период с 2002 по 
2015 г. Районы с плотностью населения менее 1000 чел./км2 составили 
4,7 %, однако их доля в указанный период росла (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Изменения распределении плотности населения в Санкт-Петербурге 

с 2002 по 2015 г., % 
 

Плотность  
населения, 
чел./км2 

Район (2002, 2010) Район (2015) 2002 2010 2015 

> 10000 Центральный 
Калининский 
Василеостровский 
Адмиралтейский 
Фрунзенский 

Центральный 
Калининский 
Василеостровский 
Адмиралтейский 
Фрунзенский 
Невский 

32,2 30,4 39,3 

6000—10000 Невский 
Кировский 
Московский 

Кировский 
Московский 
Красногвардейский 

22,6 22,3 19,6 

3000—6000 Красногвардейский 
Петроградский 
Приморский 
Красносельский 

Петроградский 
Приморский 
Красносельский 

25,1 26,8 20,0 

1000—3000 Выборгский 
Кронштадтский 
Колпинский 
Петродворцовый 

Выборгский 
Кронштадтский 
Колпинский 
Петродворцовый 

16,2 16,3 16,3 

< 1000 Пушкинский 
Курортный 

Пушкинский 
Курортный 

4,0 4,2 4,7 

 
Составлено авторами на основе [3]. 
 
Общие тенденции изменения численности населения: 
1. Плотность населения уменьшается постепенно от центра к пере-

фирии города. 
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2. В распределении населения произошли небольшие изменения, 
плотность населения повысилась только в двух районах, которые при-
надлежат к смежному типу, — в Невском районе она увеличилась с 
6000—10 000 чел./км2 до 10 000 чел./км2 и в Красногвардейском с 
3000—6000 чел./км2 до 6000—10 000 чел./км2. 

 

íÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎÂÌËË ÔÎÓÚÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl 
 

На основании данных о населении двух периодов был рассчитан 
гравитационный центр населения и эллипс стандартного отклонения 
Санкт-Петербурга в 2002—2015 гг. (рис. 5). Результаты показывают, 
что гравитационные центры населения двух периодов находятся в цен-
тральном районе города, заметных изменений не наблюдалось, однако 
в 2015 г. по сравнению с 2002 г. гравитационный центр населения сме-
стился в северном направлении от центра города, это показывает, что 
прирост населения в северных районах города шел в этот период быст-
рее, чем в южной части. Полученные результаты согласуются с приве-
денными результатами изменений плотности населения. 

 

 
 

Рис. 5. Пространственное изменение гравитационного центра населения  
и эллипса стандартного отклонения с 2002 по 2015 г. 

(cоставлено авторами на основе [3; 4]) 
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В эллипсе стандартных отклонений населения в этот период суще-
ствует небольшое отклонение, указывающее на следующие факты. 

1. Главная область распределения населения в Санкт-Петербурге 
мало изменилась с 2002 по 2015 г., сфера эллипса стандартных откло-
нений охватывает городское ядро (Центральный, Адмиралтейский рай-
оны, большую часть Василеостровского и Петроградский район), а 
также Московский, Фрунзенский, Невский, Красногвардейский, Кали-
нинский, Выборгский, Кировский районы. Эти районы являются ос-
новной областью экономического и культурного развития в Санкт-Пе-
тербурге и вмещают почти 68 % населения города. 

2. Угол отклонения эллипса стандартного отклонения в двух перио-
дах составляет примерно 10 градусов с севера на восток. В пространст-
венном распределении населения в Санкт-Петербурге особенностью 
является преобладание направления «северо-восток — юго-запад». 

3. Большая ось стандартного отклонения эллипса становилась 
длиннее в изучаемый период. Удлинение расстояния в сторону северо-
востока больше, чем в сторону юго-запада. Это объясняет, что основ-
ная область распределения населения постепенно распространяется на 
периферию, главные расширения происходят в северо-восточном и 
юго-западном направлении, при этом скорость диффузии на северо-
восток быстрее, чем на юго-запад. 

 
ÄÌ‡ÎËÁ ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓÒÚË Úð‡ÌÒÔÓðÚÌÓÈ ÒÂÚË 

 

Из рисунков 6—9 видно, что величина центральности транспортной 
сети изменяется от высокой до низкой в следующем порядке: цен-
тральная, пригородная, дальняя пригородная зоны, т. е. постепенно 
уменьшается от центра к краю города. В Центральном и Адмиралтей-
ском районах величины центральности транспортной сети самые высо-
кие, за ними следуют Кировский, Петроградский и Приморский — са-
мые короткие пути находятся в этих районах и транспортные трафики в 
них больше. А в других зонах (Василеостровский, Выборгский, Мос-
ковский, Красногвардейский, Невский районы), в том числе в дальних 
пригородных (Красносельский, Кронштадский, Колпинский, Петрод-
ворцовый, Пушкинский, Курортный районы), центральность транс-
портной сети низка. 

Результаты оценки прямой центральности сходны с промежуточ-
ной, но пространственное распределение прямой цетральности шире, 
чем промежуточной: была покрыта вся пригородная зона и частично 
дальняя пригородная зона (Красносельский, Кронштадтский, Пушкин-
ский районы). Это значит, что пространственное расположение зон с 
высокой транспортной эффективностью более рассредоточенное, а 
пространственное расположение зон с высокими трафиками — более 
сосредоточенное. 



ã. ëflÓÎËÌ¸, Ä.	Ä. ÄÌÓıËÌ, Ä.	Ç. òÂÌ‰ðËÍ, ë. óÛÌÎflÌ¸ 

 65

 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Промежуточная центральность узлов  
транспортной сети Санкт-Петербурга 
(cоставлено авторами на основе [3; 4]) 
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Рис. 7. Прямая центральность узлов транспортной сети Санкт-Петербурга 
(cоставлено авторами на основе [3; 4]) 
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Рис. 8. Ядерная плотность промежуточной центральности  
транспортной сети Санкт-Петербурга (метод KDE) 

(cоставлено авторами на основе [3; 4]) 
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Рис. 9. Ядерная плотность прямой центральности транспортной сети 
Санкт-Петербурга (метод KDE) 

(cоставлено авторами на основе [3; 4]) 
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éÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ËÁÏÂÌÂÌËflÏË ‚ ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎÂÌËË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl  

Ë ˆÂÌÚð‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛ Úð‡ÌÒÔÓðÚÌÓÈ ÒÂÚË 
 
Результаты пространственного распределения ядерной плотности 

населения за разные годы (2002, 2010, 2015) указывают на следующее. 
1. Места с высокой величиной ядерной плотности населения, сов-

падающие с высокой центральностью транспортной сети, были сосре-
доточены в пригородной зоне, а в дальней пригородной зоне не наблю-
дается тенденции сосредоточенного распределения. 

2. Пространственное распределение ядерной плотности населения 
является полицентричной структурой. Распределение населения в Цен-
тральном и Адмиралтейском районах — самое плотное, кроме того, в 
Кировском, Московском, Фрунзенском, Невском, Выборгском районах 
также отмечена тенденция сосредоточенного распределения населения. 

3. С 2002 по 2015 г. сфера ядерной плотности населения постепенно 
расширяется на окружающую местность, к 2015 г. в дальней приго-
родной зоне уже наблюдается тенденция сосредоточенного распреде-
ления. 

4. С 2002 по 2015 г. направление пространственной диффузии ядер-
ной плотности населения согласуется с предшествующими результата-
ми анализа эллипса стандартного отклонения: эллипс растянут с севе-
ро-востока на юго-запад, что соответствует направлению развития го-
родской транспортной сети. 

Корреляционный анализ между ядерной плотностью населения и 
центральностью транспортной сети показывает взаимосвязь между ни-
ми. Результаты приводят к следующим выводам. 

1. Между плотностью населения и центральностью транспортной 
сети имеется средняя корреляция и отмечается возрастающая взаимо-
связь с 2002 по 2015 г. 

2. Корреляция между ядерной плотностью населения и прямой цен-
тральностью выше, чем между ядерной плотностью населения и про-
межуточной центральностью. Это указывает на то, что при выборе 
людьми места проживания требования предъявляются прежде всего к 
транспортной эффективности (табл. 2, рис. 10—12). 

Таблица 2 
 

Коэффициент корреляции между ядерной плотностью населения  
и центральностью транспортной сети 

 
Плотность  
населения 

Промежуточная  
центральность 

Прямая  
центральность 

Средняя величина 
центральности 

2002 0,40723 0,43997 162,0777 
2010 0,49744 0,56788 162,7490 
2015 0,50930 0,58589 172,9097 

 
Составлено автором на основе [3; 4]. 
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Рис. 10. Ядерная плотность населения Санкт-Петербурга в 2002 г. (метод KDE) 
(cоставлено авторами на основе [3; 4]) 
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Рис. 11. Ядерная плотность населения Санкт-Петербурга в 2010 г. (метод KDE) 
(cоставлено авторами на основе [3; 4]) 
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Рис. 12. Ядерная плотность населения Санкт-Петербурга в 2015 г. (метод KDE) 
(cоставлено авторами на основе [3; 4]) 

 
 

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
 
В результате проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы. 
1. С 2002 по 2015 г. произошло увеличение численности населения 

Санкт-Петербурга, что, как и во многих других крупных городах, также 
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сопровождалось перераспределением населения между центром и при-
городами. При сохранении общей картины снижения градиента плот-
ности населения от центра к пригородам в динамике данного показате-
ля за рассматриваемый период отмечается противоположная тенден-
ция: плотность наиболее значительно возросла в пригородной зоне и 
снизилась в центре. 

2. Особенностью пространственного распределения населения в 
Санкт-Петербурге является наличие оси «северо-восток — юго-запад». 
Гравитационный центр населения сместился за рассматриваемый пери-
од в северном направлении от центра города, основная область распре-
деления населения постепенно распространяется на северо-восток и 
юго-запад. Скорость диффузии на северо-восток выше, чем на юго-за-
пад. Пространственные характеристики роста населения в Санкт-
Петербурге, устойчивое изменение гравитационного центра населения 
и изменение эллипса стандартного отклонения являются признаками 
процеса постурбанизации и представляют собой общую закономер-
ность пространственного развития крупных городов. Подобная модель 
развития осуществляется в китайских крупных городах, таких как Пе-
кин [8] и Нанкин [15]. 

3. Центральность транспортной сети в Санкт-Петербурге в целом 
предсказуемо снижается от центра к дальней пригородной зоне. Однако 
пространственное распределение показателя прямой центральности 
шире, чем показателя промежуточной центральности. Модель распре-
деления сходна с той, которая существует в крупных китайских горо-
дах, например Чанчуне [7]. 

4. Между плотностью населения и центральностью транспортной 
сети имеется средняя положительная корреляция и наблюдается тен-
денция ее роста. Корреляция плотности населения с показателем пря-
мой центральности выше, чем с показателем промежуточной централь-
ности. Данная ситуация может указывать на то, что выбор места про-
живания обусловлен его транспортной эффективностью. 

Изменение в размещении населения представляет собой процесс со 
сложным сочетанием многих факторов: транспортная сеть, политика 
городского землепользования, изменение окружающей среды, требова-
ния жителей к местам проживания. Исследование зависимости измене-
ния пространства размещения населения от множества факторов имеет 
большое значение для понимания законов развития городского про-
странства. По мнению авторов, отмеченные в работе тенденции в даль-
нейшем будут только усиливаться, что необходимо учитывать в прак-
тике городского планирования в пригородных районах, в частности на 
северо-востоке и юго-западе Санкт-Петербурга. 

 
Исследование выполнено при поддержке Национального фонда естест-

венных наук Китая (41471141). 
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The authors explores the interdependence between demographic changes and 

transport network centrality, using Saint Petersburg as an example. The article de-
scribes the demographic data for the period 2002—2015 and the transportation 
network data of 2006. The authors employ several methods of demographic re-
search; they identified the centre of gravity of the population, produce the standard 
deviational ellipsis and use the kernel density estimation. The street network central-
ity of Saint Petersburg was analyzed using the Multiple Centrality Assessment 
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Model (MCA) and the Urban Network Analysis Tool for ArcGIS. The analysis of the 
population distribution in Saint Petersburg shows that each area of the city has seen 
their population grow over the last thirteen years. However, it is the population of 
suburban areas that increased the most. The core area of the city has the tendency 
of outward diffusion, and the population gravity centre has been moving north-
wards. Spatial characteristics of the population growth, changes in the population 
gravity centre, the standard deviational ellipse and characteristics of the street net-
work centrality show that Saint Petersburg is at the final stage of urbanization and 
its development pattern is similar to that of other major cities. 

 
Key words: population distribution, population density, street network central-

ity, Saint Petersburg. 
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УДК 324 
 

В центре внимания — влияние резуль-
татов административной реформы на 
электоральную волатильность в Варминь-
ско-Мазурском воеводстве. После рефор-
мы местного самоуправления сформирова-
лась новая территориальная организация 
власти. На примере трех крупных админи-
стративных единиц рассматривается про-
блема сплочения политически разнородных 
зон единого географического пространст-
ва. Задачи конструирования региона реша-
лись в условиях изменяющейся политиче-
ской конъюнктуры, которая повлияла на 
тактику и стратегию развития основ ме-
стного самоуправления. Формирование ре-
гиона шло таким образом, что на протя-
жении достаточно длительного времени 
сохраняются различия в электоральных 
предпочтениях и политическом поведении 
жителей региональной метрополии и пери-
ферии. С помощью индексного анализа и 
синхронного сравнения электоральных дан-
ных авторы пришли к выводу об ослабева-
ющей со временем когерентности админи-
стративных решений по конструированию 
региона и электоральных показателей. Ес-
ли в начальный период электоральная вола-
тильность была обусловлена инерцией 
прежней территориальной организации, 
то после среднесрочной стабилизации ее 
показатели вновь обрели географическую 
локализацию, обусловленную социально-по-
литическими факторами. Выяснилось, что 
«рыхлость» польской партийной системы 
влияет на электоральную волатильность в 
регионе больше, чем институциональные 
решения административной реформы. 

 
Ключевые слова: политическая геогра-

фия, Варминьско-Мазурское воеводство, 
Польша, электоральная волатильность, ад-
министративная реформа 
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цесс формирования политико-географического пространства региона 
административные единицы: город Ольштын, города и повяты Эльб-
лонг и Элк. Предметом нашего внимания является география электо-
ральной волатильности в Варминьско-Мазурском воеводстве. Средст-
вами индексного анализа и синхронного сравнения электоральных дан-
ных этих районов формируемого региона нами предпринята попытка 
выявить качественные характеристики электоральной волатильности, 
ее географической распределенности. Не претендуя на установление 
жестких закономерностей развития региональной политии, считаем, 
что вполне достижимой явдяется цель нахождения когерентности кон-
диций конструирования региона в рамках административной реформы 
(укрупнения территориальных единиц, дробления властных функций) и 
электоральных предпочтений жителей данного региона. 

Одно из главных достижений посткоммунистической трансформа-
ции в Польше — создание функциональной системы местного само-
управления [15, с. 87]. Однако путь к ней оказался непростым. В исто-
рии территориального деления страны можно выделить два больших 
периода: межвоенный, открывающийся получением независимости и 
окончившийся Второй мировой войной, и послевоенный [1, s. 18]. Пер-
вый характеризуется созданием единообразных административно-тер-
риториальных единиц, второй — изменениями территориального уст-
ройства в зависимости от потребностей текущей политической конъ-
юнктуры. Изначально для послевоенной Польши в вопросах террито-
риальной организации государства был характерен своеобразный дуа-
лизм — одновременное стремление к унификации и дифференциации 
функций органов власти на местах [2, р. 23]. Результатом накопленных 
противоречий стала ликвидация повятов как уровня управления. Создан-
ная двухуровневая система потребовала дробления воеводств. Ликвида-
ция крупных воеводств и организация 49 административных единиц пре-
следовала цели централизации власти в условиях автократического 
правления. В логике политического режима «народной демократии» ме-
стное самоуправление было фактически низведено до технических 
функций, что отражалось на административной деятельности народных 
советов. Ситуация мало изменилась в результате административной ре-
формы 1975 г. и принятия нового закона о народных советах в 1983 г., 
когда те были провозглашены органами местного самоуправления. 

Для неэлекторальных политий, каковой была Польская народная 
республика, характерно стремление к вертикальной консолидации ор-
ганов власти. Другое дело — электоральные политии, которые основа-
ны на принципах свободной конкуренции субъектов политики: для них 
местное самоуправление имеет существенное значение. Нередко поли-
тические изменения национального масштаба начинаются с местных 
инициатив. В первую очередь, эти инициативы показывают волатиль-
ность электоральных предпочтений граждан, демонстрируемая на ме-
стных выборах. 



 ùÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl „ÂÓ„ð‡ÙËfl 

 80

 
 

ÑËÒÍÛÒÒËfl ‚ÓÍðÛ„ ðÂÙÓðÏ˚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔð‡‚ÎÂÌËfl 
 
Сразу после достижения политического компромисса за «Круглым 

столом» в 1989 г. встал вопрос о возрождении местного самоуправле-
ния в Польше. В период трансформации политических систем парла-
ментские институты благодаря широким полномочиям и относительно 
более высокой легитимности по сравнению с партийными и админист-
ративными структурами оказались в центре политических перемен [11, 
с. 32]. В марте 1990 г. Сейм принял закон о местном самоуправлении, 
единицами которого стали гмины [3]. В мае 1990 г. прошли выборы в 
органы местного самоуправления гмин, наделенных новыми полномо-
чиями. На этом этапе первое демократическое правительство Польши 
не только восстановило самоуправляемый статус низовой территори-
альной единицы, был сделан важный шаг по направлению к субсиди-
арному государству — правлению, максимально приближенному к 
гражданину [14, s. 87]. Финансовые возможности гмин никогда не были 
значительными даже в интенсивно развивающихся районах страны, 
требовались серьезные субвенции и дотации, поэтому центральное пра-
вительство с облегчением предоставило гминам финансовую самостоя-
тельность. Другая ситуация сложилась в отношении региональных ор-
ганов власти. Опасения правительства относительно утраты контроля 
за региональными финансами и, как следствие, за политической ситуа-
цией в воеводствах привели к затягиванию левыми кабинетами рефор-
мы. В Польше возникла практика четкой связи руководителя региона с 
определенной политической силой. Бывший премьер Л. Миллер под-
черкивал, что воеводы должны чувствовать себя не представителями 
местной власти, а наместниками правительства. 

Уже в начале 1990-х гг. стало понятно, что электоральная волатиль-
ность в дробных округах существенно изменяет облик самоуправлений. 
В этот период развернулась бурная дискуссия по поводу необходимо-
сти коренной реформы местного самоуправления. «Отец» польской ре-
формы самоуправления Е. Регульский полагал, что региональные лиде-
ры могут назначаться из одного воеводства в другое, как это было в до-
военной Польше. Довоенные и послевоенные ориентиры государствен-
ного управления были важным элементом конституционного процесса, 
который сдерживал принятие необходимых решений в отношении ме-
стной власти [15]. Лишь с принятием в 1997 г. действующей Конститу-
ции парламентарии активно взялись за мероприятия административной 
реформы, которые были реализованы в 1998 г. Коренным образом ме-
нялась система местного самоуправления. Возрождалась трехуровневая 
система администрирования: воеводства, повяты, гмины. Один из раз-
работчиков реформы местного самоуправления в Польше М. Кулеша 
особо подчеркивает, что появление новых 16 воеводств, разделенных 
на самоуправляемые повяты, которые в свою очередь состоят из гмин, 
произошло лишь благодаря победе правых сил в 1997 г. Благодаря ре-
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форме административного деления укрепился польский бикамерализм. 
Сенат все более превращается в палату регионов. Несмотря на скром-
ные конституционные полномочия, верхняя палата стремится играть 
значимую роль в определении курса региональной политики. 

Критика польской административной реформы в основном сводит-
ся к указанию на то, что социально-экономические различия укрупнен-
ных воеводств усугубились по сравнению с прежним административ-
ным делением. Появилась «Восточная стена» — три воеводства на вос-
точной границе (Подляское, Люблинское и Подкарпатское), где про-
блемы безработицы, преступности, развития частной инициативы и 
привлечения инвестиций стоят особенно остро. Укрупнение регионов 
здесь привело не к процветанию, а к еще большему отставанию от про-
мышленно развитых районов Силезии и Малой Польши. Следует отме-
тить, что процесс формирования и отладки системы местного само-
управления в Польше не завершен, да и не может оказаться таковым в 
силу происходящих политических, социальных и экономических пере-
мен в региональной политике. 

 

êÂÙÓðÏ‡ Ì‡ Ç‡ðÏËË Ë å‡ÁÛð‡ı 
 
Варминьско-Мазурское воеводство в результате административной 

реформы было образовано 1 января 1999 г. из бывшего Ольштынского 
воеводства и бóльших частей Эльблонгского (Эльблонгский и Бранёв-
ский повяты, гмины Киселице и Суш) и Сувалкского воеводств (Вен-
гожевский, Голдапский, Олецкий, Элкский, Пишский, Гижицкий повя-
ты), с добавлением к ним частей Торуньского (Новомястский повят), 
Чеханувского (Дзялдовский повят) и Остроленского (гмина Розоги во-
шла в состав Щитненского повята) воеводств. В значительной мере 
территориальная организация нового воеводства близка к той, которую 
до 1975 г. имело Ольштынское воеводство, образованное еще в 1946 г. 
Ольштын как бы возвращал в свое подчинение утраченные повяты и 
гмины, одновременно распространяя свою метрополию на Эльблонг, 
Элк, Голдап и Олецко. Это было не только важным территориальным и 
демографическим приращением, но и экономическим. Наиболее суще-
ственным было включение в состав нового воеводства городов и повя-
тов Эльблонга и Элка. Приращение за счет территорий бывшего Эльб-
лонгского воеводства увеличило население региона почти на 240 тыс. 
чел., а инкорпорация территорий Сувалкского воеводства — еще почти 
на 294 тыс. чел. Из сельского воеводства с единственным крупным го-
родом Вармия и Мазуры стали относительно урбанизированным регио-
ном, имеющим основания для развития не только аграрного сектора, но 
и промышленности [4]. 

В 2002 г. в составе воеводства были образованы два новых повята: 
Голдапский и Венгожевский. Сегодня в Варминьско-Мазурское вое-
водство входят два городских повята и 19 повятов. В свою очередь, они 
делятся на 116 гмин: 16 городских, 33 сельско-городских и 67 сельских. 
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Во время подготовки и реализации реформы местного самоуправ-
ления шли острые дискуссии о характере будущих властных отноше-
ний между органами местного самоуправления и национальным прави-
тельством, о составе и числе новых административных единиц. Одном 
из самых обсуждаемых был вопрос о перераспределении власти — ка-
кая политическая сила в конечном счете будет выгодополучателем от 
реформы? В польском обществе реформа местного самоуправления 
редко воспринималось как отдельное управленческое решение, чаще 
споры о ней виделись продолжением борьбы, развернувшейся во время 
конституционного процесса 1990—1997 гг. [5, s. 120]. Правые и левые 
небезосновательно подозревали друг друга в желании изменить за счет 
укрупнения регионов ситуацию в свою пользу. Малые политические 
партии опасались вытеснения из регионального политикума своих 
представителей [12]. 

В электоральном плане Варминьско-Мазурское воеводство понача-
лу не представляло собой единого политического региона. Последние 
дореформенные выборы прошли в 1997 г., тогда избирались депутаты 
Сейма и сенаторы. В Эльблонге и Ольштыне победил Союз левых де-
мократических сил, причем с близкими результатами — 33,9 и 33,4 % 
соответственно. В Элке верх взяла правая «Избирательная акция "Со-
лидарность"» (33,3 %), Левые силы (левица) получили 27 % голосов. На 
выборах в новые органы местного самоуправления в 1998 г. были за-
фиксированы сопоставимые результаты. Уже в первые месяцы своего 
существования воеводские власти столкнулись с «сепаратизмом» 
Эльблонга и завышенными экономическими требованиями из Элка [13, 
s. 54]. В ходе кампании 1998 г. по выборам депутатов Сеймика право-
либеральная оппозиция в Эльблонге и леворадикальная в Элке в своей 
риторике разыгрывали в первую очередь социально-экономическую 
карту, но с разных позиций [6]. Эльблонг настаивал на присоединении 
к экономически более развитому Поморскому воеводству с центром в 
Гданьске (до 1975 г. Эльблонг входил в состав Гданьского воеводства), 
а Элк (до 1975 г. был в составе Белостокского воеводства), будучи од-
ним из относительно слабо развитых районов, рассчитывал на эконо-
мическую поддержку новой метрополии. Именно эти два города и по-
вята, в послевоенное время не имевшие административных отношений 
с Ольштыном, стали заметными объектами на электоральной карте 
Вармии и Мазур. 

 

èÓðÂÙÓðÏÂÌÌ˚Â Í‡ÁÛÒ˚ ËÁ·Ëð‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ 
 

Интересны результаты трех пореформенных выборов: президент-
ских 2000 г., парламентских 2001 г. и местных 2002 г. Во всех трех 
районах воеводства победу одержали левые. В 2002 г. впервые прово-
дились выборы глав местных администраций (бурмистров, войтов и 
президентов городов). Географическая распределенность поддержки 
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инкумбента демонстрирует ее уменьшение с запада (Эльблонг) на вос-
ток (Элк). Географическая волатильность составляет 4,8 % на каждых 
из трех выборов периода 2000—2002 гг. В этот период, кажется, выго-
доприобретателем от результатов административной реформы 1998 г. и 
включения в состав Варминьско-Мазурского воеводства Эльблонга и 
Элка является левица, укрепившая свои позиции на местах. 

Однако сложившееся положение дел было изменено уже к 2005 г., в 
первую очередь, кризисом левицы [16, с. 60]. На парламентских выбо-
рах 2005 г. в Эльблонге и Ольштыне большинство голосов получила 
либеральная «Гражданская платформа», а в Элке — консервативная 
«Право и справедливость» (51,96 %). При этом понижающая географи-
ческая волатильность поддержки инкумбента метрополии сохранилась. 
«Гражданская платформа» в Эльблонге получила 56,47 % голосов, а в 
Элке — 48,09 %. Заметен и рост этой волатильности. Если в цикле 
2000—2002 гг. он составлял 4,8 %, то в 2005—2006 гг. вырос до 8,4 %. 
На местных выборах 2010 г. ситуация повторилась с той лишь разни-
цей, что в Элке победила местная внепартийная группа. На выборах 
2006 и 2014 гг. в Элке симпатии избирателей с разрывом около 5 % 
удерживали «Гражданская платформа» и «Право и справедливость», 
вместе захватившие чуть более половины всего электората (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Партии-инкумбенты в административных единицах  

Варминьско-Мазурского воеводства на выборах в Сеймик 
 
Год Эльблонг Ольштын Элк 

1998 Союз левых демокра-
тических сил 

Союз левых демокра-
тических сил 

Избирательная акция 
«Солидарность»  

2002 Союз левых демокра-
тических сил — Союз 
труда 

Союз левых демокра-
тических сил — Союз 
труда 

Союз левых демокра-
тических сил — Союз 
труда 

2006 «Гражданская плат-
форма»  

«Гражданская плат-
форма»  

«Право и справедли-
вость» 

2010 «Гражданская плат-
форма»  

«Гражданская плат-
форма»  

«Гражданская плат-
форма» 

2014 «Гражданская плат-
форма»  

«Гражданская плат-
форма»  

«Право и справедли-
вость» 

 
Источник: Serwis PKW — pkw.gov.pl 
 
Если к 2006 г. Эльблонг в электорально-географическом плане уда-

лось интегрировать в состав Вармии и Мазур, то запад былой Сувалкии 
по-прежнему политически заметен и отличается существенной вола-
тильностью электоральных предпочтений, что больше характерно для 
отдельных зон так называемой восточной стены бедности в современ-
ной Польше [7, s. 232]. 
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Город и гмина Элк сложный, но весьма привлекательный для поли-
тических субъектов район Варминьско-Мазурского воеводства именно 
благодаря высокой электоральной волатильности. Расчет индекса Пе-
дерсена демонстрирует данный факт со всей очевидностью (табл. 2). 
Данный индекс оптимален для исследования динамических свойств 
партийных систем, поскольку отражает общие черты и различия между 
диахроническими паттернами партийных систем, а также достаточно 
легко интерпретируется теоретически значимым способом [8, s. 27]. 

Индекс рассчитывается по формуле 

  
n

i 1

Pit Pi t 1
V ,

2


 



 

где V — волатильность, Pit — начальный электоральный показатель 
(% голосов) на выборах одного цикла, Pi(t + 1) — конечный элек-
торальный показатель того же цикла (% голосов). 

 
Таблица 2 

 
Электоральная волатильность на местных выборах  

в совет города Элка, % голосов 
 

Политический субъект 2006 2010 2014 
Союз левых демократиче-
ских сил (в коалиции) 12,82 17,32 11,91 
Польская крестьянская пар-
тия 4,53 4,24 4,1 
«Гражданская платформа» 23,57 24,5 20,34 
«Право и справедливость» 22,48 16,27 21,03 
«Общее благо» 16,92 31,48 34,33 
Другие 19,68 6,19 8,29 

 
Источник: Serwis PKW — pkw.gov.pl 
 
По результатам выборов 2010 г. средневзвешенный индекс составил 

3,31, а в 2014-м — 1,56. Абсолютные цифры изменения предпочтений 
впечатляют еще больше. В цикле 2006—2010 гг. почти 20 % избирате-
лей изменили свои первоначальные предпочтения, а в цикле 2010—
2014 гг. — 9,4 %. Даже с учетом двукратного падения волатильности 
благодаря стабилизации электоральных показателей внепартийного 
объединения «Общее благо» около 6500 голосов потенциальных изби-
рателей и более 2000 с учетом явки (32,16 % на выборах 2014 г.) дос-
тупны к соревновательному распределению. 

 

ÇÌÂÔ‡ðÚËÈÌ˚Â „ðÛÔÔ˚ — ÌÓ‚˚È ‡ÍÚÓð ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË 
 
Высокая волатильность в Элке дает шанс местным внепартийным 

группам не только влиять на местную политику, но и добиваться поли-
тического успеха. Так, общественная инициатива «Общее благо» воз-
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никла в предвыборной ситуации 2006 г., выдвинув на выборах прези-
дента города Томаша Андрукевича, который во втором туре победил 
своего соперника — представителя «Гражданской платформы» и полу-
чил 57,2 % голосов. Во второй раз Т. Андрукевич стал градоначальни-
ком в 2010 г., заручившись поддержкой 73,7 % избирателей. На выбо-
рах 2014 г. с 77,3 % голосов кандидат «Общего блага» получил третью 
каденцию на посту президента Элка. Председателем организации явля-
ется Марек Хойновски, староста гмины Элка. Сама организация пози-
ционирует себя как идеологически близкая правым, но не отрицает воз-
можности сотрудничества с иными партиями в делах самоуправления. 
Если первоначально «Общее благо» характеризовали как спойлера пар-
тии «Право и справедливость», то сейчас организация рассматривается 
как правоцентристская с большим коалиционным потенциалом. В ча-
стности, М. Хойновски в 2014 г., не сумев добиться большинства в со-
вете гмины Элка, пошел на союз не с «Правом и справедливостью», а 
обратился к депутатами от Польской крестьянской партии. Удивитель-
ным образом респектабельная политическая партия на локальном 
уровне оказалась младшим партнером по коалиции с внепартийной ор-
ганизацией. 

Другая внепартийная группа стала инициатором импичмента пре-
зиденту Эльблонга. Отзыв президента и городского совета в 2013 г. не 
подтолкнул к возрастанию общей электоральной волатильности в вое-
водстве, однако показал возможную амплитуду колебаний предпочте-
ний избирателей в городе, а также разрыв между персональным и пар-
тийным голосованием. Гжегож Новачик («Гражданская платформа») 
был избран президентом Эльблонга в 2010 г., получив во втором туре 
18 308 голосов (60,22 %), а отозван был голосами 23 087 (96 %) граждан, 
принявших участие в референдуме [9]. Отзыв был инициирован мест-
ным сообществом «Свободный Эльблонг», обвинившим власти в не-
компетентности и утрате доверия жителей [10]. В результате досроч-
ных выборов в 2013 г. президентом города стал кандидат партии «Пра-
во и справедливость» Ежи Вилк, получивший 17 266 голосов (51,74 %). 
Но уже на выборах президента Эльблонга в 2014 г. победил независи-
мый кандидат, поддержанный «Гражданской платформой» и Польской 
крестьянской партией, Витольд Врублевски, за него проголосовали 
17 180 (55,23 %) избирателей. Средневзвешенный индекс волатильности 
голосования за инкумбента составляет 2,05. В Эльблонге в большей 
мере, чем в Ольштыне и тем более в Элке, две ведущие политические 
силы нынешней Польши — «Гражданская платформа» и «Право и 
справедливость» — контролируют предпочтения электората. 

Географическое «выравнивание» электоральной волатильности с 
запада на восток, достигнутое образованием Варминьско-Мазурского 
воеводства, оказалось среднесрочным. Ныне те же 4,8 % в результатив-
ности инкумбента отличают Эльблонг и Ольштын. Эффект админист-
ративной реформы в части укрупнения регионов (по крайней мере, на 
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примере Вармии и Мазур) оказался ограниченным. Хотя инкумбент 
метрополии, по-прежнему, удерживает свои позиции в целом, не ис-
ключено, что в будущем воеводская периферия будет определять ос-
новные политические расколы и повестку региональной политики. 
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The authors describe the impact of administrative reforms on the electoral vola-

tility in the Warmia and Mazury voivodeship of Poland. The administrative reforms 
resulted in the formation of a new territorial organization of power. Using three 
large administrative units of Poland as an example, the authors analyse the experi-
ence of the formation of a geographic region by merging several politically diverse 
territories. The merger took place in a changing political environment. It inevitably 
affected the strategy and tactics of the development of local self-governance. The 
formation of the region has been going on in such a manner that differences in the 
electoral preferences and political behaviour of the urban population (the regional 
metropolis) and the periphery remain unchanged. Having performed the index 
analysis and a comparative analysis of the electoral data, the authors conclude that 
the consistency of administrative decisions on the formation of the region and the 
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electoral performance have been weakening over time. During the initial phase, the 
electoral volatility was mainly due to the sluggishness and inertia of the previous 
territorial organization. After the phase of stabilization, the electoral volatility indi-
ces in different geographical areas changed due to a combination of social and po-
litical factors. The authors show that the ‘looseness’ of the Polish party system af-
fect the electoral volatility in the region more than institutional decisions of the ad-
ministrative reforms. 

 
Key words: political geography, Warmia and Mazury voivodeship, Poland, elec-

toral volatility, administrative reforms. 
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åÖÜÑìçÄêéÑçéÖ ëéíêìÑçàóÖëíÇé  
à åÖÜÑìçÄêéÑçõÖ éíçéòÖçàü 

 
 

 

УДК 339.976.2 
 

Часто исключительно средствами 
политического воздействия удается до-
биться продвижения интеграционного 
процесса, охватывающего крупный ме-
ждународный регион или межгосудар-
ственный союз. Политика региональной 
экономической конвергенции сегодня ста-
новится одним из приоритетов интегра-
ционного процесса во всех сферах жизни 
общества. Единый внутренний рынок, а 
также экономические и валютные сою-
зы дают новый импульс объединению. 

Данная работа ставит целью выявле-
ние и объяснение проблем политического 
управления, с которыми уже столкнулся 
российско-белорусский союз асимметрич-
ных и не полностью сходящихся экономик. 

В статье с учетом особенностей, 
лежащих в основе процессов общеэконо-
мической интеграции, автором анализи-
руются процессы межгосударственной 
конвергенции в российско-белорусском 
интеграционном объединении. Развиты 
и обоснованы критерии сходимости (не-
сходимости) между государствами, уточ-
нены принципы экономико-политическо-
го сближения государств, структуриро-
ваны модели конвергирования и лежащие 
в их основе предпосылки. 

Отражено влияние принципов, на ос-
новании которых страна участвует в ин-
теграционной группировке, на конструк-
цию формирующихся региональных эк-
ономико-политических механизмов. При-
веденные экономические показатели по 
интеграционному блоку позволяют сде-
лать прогноз будущего развития союза 
двух государств. 

 
Ключевые слова: межгосударствен-

ная региональная конвергенция, полити-
ческое сотрудничество, теория аддитив-
ности в политике, географическая дивер-
сифицированность, внешнеполитическое 
единство 
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…Политические потребности сегодня-

шнего дня не должны волновать ученого-
экономиста. Я без устали буду повторять, 
что его задача — делать политически воз-
можным то, что сегодня кажется политиче-
ски невозможным. Решать, что можно сде-
лать в настоящий момент, есть задача по-
литика, а не экономиста. 

Фридрих А. Хайек 
 

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÏÓ‰ÂÎËðÓ‚‡ÌËfl ËÌÚÂ„ð‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔðÓˆÂÒÒÓ‚ 
 
Несмотря на непрекращающуюся в научной среде дискуссию о воз-

можности применимости той или иной модели экономико-политиче-
ской интеграции, следует отметить, что каждая «модель» строго прое-
цируется на «свой» тип экономико-политического устройства государ-
ства [13; 17—21]. 

Сегодня трудно отрицать положительный эффект интеграции на 
социально-экономическое развитие участвующих в ней стран, и именно 
сближение уровней социально-экономического развития — основная 
задача, решить которую необходимо всем участникам интеграционного 
процесса [10]. Система хозяйственных отношений (взаимоотношений) 
экономических систем определяется ни географической близостью или 
удаленностью, а уровнем хозяйственного соответствия. Данное поло-
жение следует выделить как принцип хозяйственной интеграции. 

Аддитивность отражает тот факт, что объединение усилий двух 
групп даст результаты, по меньшей мере, такие же хорошие, как и ре-
зультаты, достигнутые при раздельном производстве этих групп; союз 
не может привести к ослаблению. Это кажется очевидным, но в дейст-
вительности далеко не всегда, так как при этом утверждении предпола-
гается, что две группы могут вести производство раздельно. Однако 
рядом с положительными моментами, следуемыми из аддитивности 
факторов, стоит убывающая отдача вследствие их ограниченности. 

Как правило, изменения «более глубокого уровня» происходят мед-
леннее, чем «менее глубокого уровня», но последние бывает трудно из-
менить принципиально без соответствующих изменений первых. Это — 
одна из причин того, что делает институты более стабильными. Возни-
кает ситуация, которую Л. Линдберг назвал эффектом «переплескива-
ния». Он имеет место, когда «действие, предпринимаемое с определен-
ной целью, создает ситуацию, при которой достижение первоначально 
поставленной цели может быть обеспечено лишь посредством даль-
нейших действий, создающих, в свою очередь, необходимость допол-
нительных действий и т. д.» [16, р. 10]. Реальная политическая практи-
ка показывает, что этот эффект не возникает сам по себе, для его реа-
лизации необходим политический импульс, на который актор не всегда 
способен. 
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èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ðÓÒÒËÈÒÍÓ-·ÂÎÓðÛÒÒÍÓÈ ËÌÚÂ„ð‡ˆËË 
 
В рамках союза России и Беларуси и декларируется создание наи-

более развитого в СНГ механизма экономической интеграции двух го-
сударств, основной целью которой является формирование уникально-
го экономического и социального пространства. В то же время нельзя 
исключать и того, что процесс отладки общего экономического меха-
низма может затянуться из-за разногласий в политической сфере. Как 
известно, еще на этапах «подтягивания» национальных экономик к 
«критериям соответствия» страны сталкиваются с серьезными проти-
воречиями по ключевым экономическим вопросам — бюджетному де-
фициту, процентным ставкам и др. В связи с этим кажется весьма не-
определенным то, насколько согласованными будут совместные дейст-
вия России и Беларуси в условиях, когда все основные рычаги их на-
циональной экономической политики будут делегированы наднацио-
нальным органам, призванным определять и реализовывать общую 
экономическую политику. Потеря экономического суверенитета, о ко-
тором фактически идет речь в результате такой передачи рычагов, 
представляется, будет лишь подпитывать разногласия. 

В течение 2000—2012 гг. происходило стремительное увеличение 
товарооборота Республики Беларусь (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика объемов внешней торговли товарами 

Республики Беларусь, в % к 2000 г. 
Составлено на основе: [1; 4]. 



Ç. É. ó‡ÔÎ˚„ËÌ 

 93 

Несмотря на падение товарооборота в 2009—2010 гг., в 2012 г. уда-
лось достигнуть рекордного роста — более чем в 5,7 раз по отношению 
к 2000-му. Как видно из рисунка 2 и таблицы, большая часть всего то-
варооборота Беларуси приходится на Россию. Так, в 2015 г. в общем 
объеме экспорта России на долю Беларуси приходилось 4,5 % (со стра-
нами СНГ — 34,7 %), Украины — 2,7 % (со странами СНГ — 20,8 %), 
Казахстана —3,2 % (со странами СНГ — 24,2 %). В импорте преоблада-
ли поставки из Беларуси — 4,9 % от всего объема российского импорта 
(со странами СНГ — 43 %), Украины —3,1 % (со странами СНГ — 
27,3 %), Казахстана — 2,7 % (со странами СНГ — 23,5 %). Следует от-
метить, что, начиная с 2000 г., в торговле со странами СНГ доля Бела-
руси в импорте неуклонно росла, а в экспорте — падала, хотя в послед-
ние два года и наблюдалась положительная динамика. 
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Рис. 2. Товарооборот России и Беларуси (экспорт — импорт) 
в ценах 2015 г. (млрд дол. США) 

 
Источник: [1; 5]. 
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С точки зрения тесноты экономических связей данный показатель 
эффективен, однако хочется сразу отметить ряд моментов. 

1. Подобная однонаправленность внешней торговли и ее узкая гео-
графическая диверсифицированность представляют собой потенциаль-
ную экономическую опасность: при возникновении кризиса в стране-конт-
рагенте его последствия в значительной мере будет испытывать другая 
страна. 

2. В случае полномасштабной реализации договоренностей о даль-
нейшем единении экспортный потенциал Беларуси сократится на ука-
занную величину, так как именно столько объема ее торгового оборота 
перейдет в режим внутренней торговли. 

Беларусь и Россия строят единое экономическое и социальное про-
странство с однотипными (а впоследствии — едиными) механизмами 
регулирования экономики, основанными на рыночных принципах. 
В настоящее время говорить о существовании таких механизмов регу-
лирования экономики представляется преждевременным. 

 

èðÓ·ÎÂÏ˚ ðÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÌ‚Âð„ÂÌˆËË 
 
На протяжении многих лет в российско-белорусском интеграцион-

ном процессе господствует межправительственный подход, который не 
всегда может гарантировать безусловного внешнеполитического един-
ства и внутренней консолидации [11]. 

Следует осознать, что реальное экономическое, а тем более соци-
альное сближение будет медленным, несмотря на декларируемый, но 
не внушающий доверие экономический рост в каждом государстве. 
Кроме того, существенная часть обслуживаемых и субсидируемых за-
трат по объединению должна быть оплачена из внутренних источни-
ков, в первую очередь, Российской Федерации без очевидных выгод 
компенсации. Одновременно необходимо обозначить уровни сходимо-
сти экономик, для чего, в свою очередь, определить конкретные пути 
сближения и режимы экономической политики, ускоряющей сходи-
мость. Предпринимаемые в этой сфере политические усилия создают 
необходимый фундамент, но не являются решающими в достижении 
сугубо экономических целей [7—9]. 

Практика переходных процессов последних лет дает новый матери-
ал для теоретической трактовки содержания переходной экономики. 
Анализ показывает, что при всей специфичности переходных процес-
сов в бывших социалистических странах эти процессы не могут рас-
сматриваться лишь как особые, совершенно не связанные с закономер-
ностями мирового развития [12]. В них проявляются определенные 
глобальные признаки (формирование адекватного современности эко-
номического механизма функционирования, растущая интернациона-
лизация хозяйственных связей, необходимость активизации человече-
ского фактора и др.), а также известные черты сходства с трансформа-
ционными процессами во многих странах мира. 
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Российская Федерация, Беларусь, иные страны СНГ находятся пе-
ред необходимостью обеспечения высоких темпов экономического 
роста, чтобы сблизиться с развитыми индустриальными странами. 

Центральное место в трансформационных процессах объективно 
занимают институциональные изменения, определяемые относительно 
высоким удельным весом государственной собственности. 

Важным необходимым ориентиром трансформации выступает 
обеспечение механизма хозяйствования на основе признания равнопра-
вия всех видов собственности. 

Какая политика должна осуществляться Россией и Беларусью, что-
бы ускорить сходимость и предотвратить нерыночное продолжение 
факторных (капитал, рабочая сила) перемещений? На сегодняшний 
день можно констатировать, что реальные механизмы объединения ра-
ботают очень плохо в связи с тем, что: 

— проводимая «интеграционистская» политика связывает цены и 
заработную плату в национальных пределах; 

— декларируемые союзом цели не включают проработанные меха-
низмы их достижения, в частности экономические меры управления 
внутрисоюзной миграцией; 

— отсутствуют подходы к унификации налоговых и валютно-
обменных норм и их воздействие на общую экономику. 

Осознание подобных фактов важно в силу того, что без полного и 
объемного понимания всех возникающих проблем управление экономиче-
ским и денежно-кредитным союзом будет чрезвычайно трудным делом и, 
возможно, именно после подобного осознания начнет реализовываться 
политика, меньше полагающаяся на факторные перемещения. 

Попытаемся дать ответы на поставленные вопросы и предложить 
собственные сценарии экономического объединения. 

Процесс объединения был бы ускорен, если бы происходило вы-
равнивание заработной платы. Одновременно процесс выравнивания 
уровней заработной платы можно отождествлять с устранением субси-
дий на занятость и производство. Но подобная схема не может быть 
реализована, так как выпуск продукции и цели занятости нельзя осуще-
ствить без политики, преследующей гибкость заработной платы и цен. 
Решение можно найти в дифференциации заработной платы, влияющей 
на уровень миграции. Однако подобные действия замедлили бы обмен 
внутрисоюзными инвестициями и отложили рост уже общей экономи-
ки (здесь существует особенность генерирования инвестиций на всем 
пространстве бывшего СССР — существенная часть стоимости созда-
ется непроизводственной сферой, что уже является фактором риска). 
Представляется возможной политика дифференциации безработицы 
(или продолжительности безработицы), и субсидирование заработной 
платы стало бы тем механизмом, который бы эффективно регулировал 
миграцию. Но в любом случае используется путь финансовых переме-
щений (капитал). Единственный способ устранения подобных переме-
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щений состоит в реализации политики самоподдержки, то есть уравни-
вании затрат на единицу труда во всех частях единого экономического 
пространства. И даже если будет достигнута гармонизация всех сфер 
экономики (кроме межгосударственной производительности, чего 
очень трудно добиться), то и тогда будут происходить факторные пе-
ремещения, которые, можно предположить, будут иметь под собой не-
рыночную основу. 

Важно отметить, что для того, чтобы поддерживать регулярный 
рост производства, капиталовложения не только должны быть больши-
ми, они должны постоянно увеличиваться, откуда и происходит прин-
цип акселерации. 

Здесь, на наш взгляд, стоит вернуться к теории экономической ди-
намики. Рассмотрим характер разработанной Р. Харродом схемы эко-
номического роста, отражающий его нестабильность: если в определен-
ный период времени инвестиции превысят необходимый для поддер-
жания роста объем, то и производственные мощности, созданные в бу-
дущем, будут избыточными, если только инвестиции «будущего» не 
отклонятся еще больше от объема, обусловливаемого темпами. Таким 
образом, мы видим, что комбинированное действие мультипликатора и 
акселератора приводит к нестабильности, которая лежит в основе мно-
гих теорий экономических колебаний. В упомянутой схеме речь идет о 
взрывной нестабильности, а не об экономических колебаниях. В дейст-
вительности «дивергенция» (в физическом смысле слова) экономики не 
может произойти, так как эффекту акселератора будут противодейство-
вать другие силы. 

Схемы субсидирования индивидуальных факторов производства 
могут подвергаться критике, потому что именно они незаметно изме-
няют относительные цены фактора без одновременного изменения цен 
на рынках, т. е. вносят разбалансированность в затраты-цены и, что не-
маловажно для инвестиций, в сбережения (уровни цен и производства 
должны быть совместимы: если цены поднимаются слишком высоко, а 
количество денежных средств остается неизменным, то норма процента 
следует этому движению цен, при этом ослабляется интерес к инвести-
циям, и в результате производство может лишь уменьшиться, так как в 
противном случае установившиеся привычки в области потребления 
приведут к возникновению избыточных сбережений). 

 

èÓËÒÍ ðÂ¯ÂÌËÈ 
 

Анализ складывающейся и прогноз будущей макроэкономической 
ситуации по объединению необходимо осуществлять, опираясь на ин-
вестиционные потоки. Однако больших внутрисоюзных инвестиций не 
ожидается, так как отсутствует стимул вкладывать капитал в соседнюю 
страну, где рост не намного выше, чем в собственной, а любые инве-
стиции, как известно, чутко реагируют на текущие и ожидаемые уров-
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ни выпуска продукции, но отрицательно к текущим и будущим про-
центным ставкам. И именно фактор «дифференциации производитель-
ности» не даст возможности осуществиться инвестициям, а это, в свою 
очередь, может нести в себе угрозу объединительному процессу [15]. 

Хочется также отметить, что одним из основных факторов, воздей-
ствующих на общую экономику, будет подготовка и введение в обра-
щение на территории Беларуси российского рубля, унификация валют-
но-обменных норм. Предполагается, что на этапе подготовки к объеди-
нению денежных и налоговых систем курс валюты малой страны (Бе-
ларуси) будет падать. Ясно, что финансовые перемещения в Беларусь 
будут неизбежны. В идеале подобные перемещения должны финанси-
роваться через унификацию налоговых систем, так как частные сбере-
жения на сегодняшний день представляются недостаточными для их 
финансирования. Другими словами, капитал в малой стране требует 
временной диверсификации внутреннего производства через потребле-
ние товаров и капитала. Дефицит потребления может быть прекращен 
посредством импорта из большой страны (России), финансируемого 
займами из нее. В таком случае дефицит дохода станет текущим дефи-
цитом. Это вряд ли будет иметь сильное воздействие на обменный курс 
белорусского рубля. Но когда действие налоговой унификации начнет 
ощущаться в полной мере, внутренняя часть постоянного дохода и по-
требление возвратятся к их предыдущим уровням, а иностранная часть 
(т. е. чистые иностранные активы и поток дохода, который они произ-
вели) упадут на стоимость финансирования дефицита. Так как это 
представляет собой падение постоянного дохода из-за падения ино-
странных доходов, равновесие может быть восстановлено по началь-
ному обменному курсу, только если предельная склонность к импорту 
останется на прежнем уровне; т. е. импорт падал бы точно с такой же 
скоростью, как и иностранные доходы Беларуси. К сожалению, пре-
дельная склонность к импорту в данном государстве невелика. Таким 
образом, руководство этой страны станет перед дилеммой либо сохра-
нения торгового дефицита, либо падения курса белорусского рубля. 

Проводимые исследования показывают, что повышение реальной 
процентной ставки на 1,8 % в среднем в любом государстве СНГ (на 
3 % в период застоя или депрессии) соответствует увеличению реаль-
ной процентной ставки в среднем на 0,5 % в России. С другой стороны, 
эти же расчеты позволяют сделать вывод о возможности снижения 
конкурентоспособности белорусской экономики на 15—20 % в течение 
последующих 10 лет после объединения. Затраты, которые должны 
быть оплачены странами — партнерами будущего объединения по СНГ, 
также весьма значительны (предполагаемые цифры полных затрат объ-
единения могут составить 27—36 %). В связи с этим официальные 
предсказания о 5—10-летнем периоде сходимости представляются без-
надежно оптимистическими. 

Финансирование процесса выравнивания уровней экономического 
развития интегрирующихся стран может и должно базироваться на по-
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стулате о низкой поглощающей способности (absorption capacity) их 
финансовых систем. Поглощающую способность можно представить 
как объем коммунитарной финансовой помощи, который может при-
нять страна без существенного увеличения инфляции и давления на на-
циональный бюджет. Критерий поглощающей способности до сих пор 
в российско-белорусском экономическом союзе не применялся, в то 
время как его введение — наиболее важное и существенное звено по-
литики сплочения. 

Среди множества прогнозов дальнейшего развития стран с пере-
ходной экономикой практически отсутствуют те, в которых предсказы-
вается продолжение спада производства. Подобные прогнозы исходят 
из предположения, что экономическое развитие будет последовательно 
и удастся избежать сильных внешних шоков. Но полностью исключить 
вероятность неблагоприятного хода событий нельзя, несмотря даже на 
то, что большая часть постсоциалистических государств демонстрирует 
рост, хотя его темпы значительно разнятся. 

Развивая и обосновывая критерии экономической сходимости (или 
несходимости) между государствами, следует напомнить, что теории из-
вестны три основные гипотезы, объясняющие отсутствие конвергенции. 

Согласно первой производственные технологии благоприятствуют 
лидерам в области технологий: богатые становятся богаче в результате 
возрастающего эффекта масштаба. Из второй следует, что конверген-
ция — это реальный факт, но только для стран с адекватным человече-
ским капиталом, необходимым для овладения современными техноло-
гиями. Согласно третьей, бедные страны просто обладают низким пер-
спективным потенциалом, хотя и начинают набирать темпы развития 
именно тогда, когда увеличивается разрыв между их сегодняшним 
уровнем доходов и собственным потенциалом экономического роста. 
Любая из перечисленных гипотез, окажись она применимой в отноше-
нии российско-белорусского экономического объединения, означала 
бы средние перспективы реализации процессов экономической конвер-
генции, так как обеспечение и экономического роста, и экономической 
конвергенции требует достаточно развитых экономических институтов. 
Страны, имеющие закрытую экономику, в которых отсутствует защита 
прав собственности, доминируют нерыночные методы защиты нацио-
нальных товарных и финансовых рынков, а национальные валюты либо 
вообще неконвертируемы, либо ограниченно конвертируемы, будут 
иметь низкую сходимость независимо от их производственно-техниче-
ского уровня и исходного человеческого капитала. Превалирование 
декларативного характера в политике продвижения интеграционного 
процесса, необходимое в начальный период, как ни парадоксально, тор-
мозит процесс конвергенции в пределах международного региона, уве-
личивая разрыв между политическими усилиями правительств и воз-
можностями национальных экономик. 
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УДК 94(47).073.3 

 
Цель статьи — выявление роли бал-

тийского фактора в российско-француз-
ских отношениях. При всей кажущейся 
удаленности директрисы двусторонних 
отношений от Балтийского региона бы-
ла предпринята попытка проанализиро-
вать их динамику с учетом изменений в 
европейской политике в постнаполеонов-
ский период. В основу исследования поло-
жены особенности взаимодействия рос-
сийской монархии и существовавшего во 
Франции режима Июльской монархии 
(1830—1848) в контексте сложившейся 
Венской системы. Особую роль в этих 
отношениях сыграло польское восстание 
1830—1831 гг. Монархическим режимам 
обоих государств было необходимо учи-
тывать новые социальные явления, осо-
бенно выраженные во Франции. Уже пос-
ле подавления восстания в польской час-
ти Российской империи камнем преткно-
вения в российско-французских отноше-
ниях стало пребывание польских эмиг-
рантов на территории Франции. В ста-
тье рассмотрены вопросы, связанные с 
деятельностью посла Франции в России 
П. де Баранта, а также изучены торго-
во-экономические интересы Франции и 
России в регионе Балтийского моря. Де-
лается вывод, что специфика двусто-
ронних отношений впоследствии прояви-
лась в ходе Первой и Второй мировой 
войн, однако в настоящее время балтий-
ский вопрос прежней актуальности не 
имеет. 

 
Ключевые слова: Балтика, Балтий-

ский регион, Польское восстание 1830 г., 
Июльская монархия, Кронштадт, П. де 
Барант, франко-российский трактат о 
торговле и мореплавании 1846 г. 
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Балтийский вопрос выдвинулся 

на авансцену в российско-француз-
ских отношениях после Венского кон-
гресса. Комплекс проблем, связанных 
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как с возможностями укрепления позиций обеих стран в регионе Бал-
тийского моря, так и со сложным клубком противоречий между евро-
пейскими странами, а также стремлением России и Франции заручить-
ся потенциальным союзником в борьбе против общего врага, был ак-
туализирован в XIX столетии в новом контексте. Зачатки балтийского 
вопроса можно усмотреть в международных отношениях посторден-
ского времени, т. е. в XVI—XVII вв., когда регион стал полем соперни-
чества различных держав, включая Россию. В начале XVIII в. балтий-
ская проблема во франко-российских отношениях фигурировала в сво-
ей морской ипостаси, что обусловлено в первую очередь проявивши-
мися амбициями России, ставшей в ходе петровских преобразований 
морской державой. Однако через полтора столетия балтийский фактор 
во взаимоотношениях двух стран предстал прежде всего сквозь призму 
польской проблемы. Польша была всегда важна как для России, так и 
для Франции, а польский вопрос зачастую был камнем преткновения в 
двусторонних отношениях. 

 

èÓÎ¸ÒÍËÈ ‡ÒÔÂÍÚ ðÓÒÒËÈÒÍÓ-Ùð‡ÌˆÛÁÒÍËı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ 
 
В 1807 г., по Тильзитскому миру, из польских территорий, отошед-

ших во время Второго и Третьего разделов Речи Посполитой к Пруссии 
и Австрийской империи, Наполеоном I было создано Великое герцог-
ство Варшавское, ставшее протекторатом наполеоновской Франции. 
Оно просуществовало до 1813 г., вплоть до его завоевания войсками 
Шестой антинаполеоновской коалиции. По решениям Венского кон-
гресса большая часть герцогства была присоединена к Российской им-
перии как автономное Царство Польское. 

В очередной раз польский вопрос встал на повестку дня в 1830 г., 
когда, вслед за Июльской революцией во Франции, революционная 
волна захлестнула Европу, спровоцировав и антирусское восстание в 
Варшаве. События в Польше серьезно осложнили и без того напряжен-
ные франко-российские отношения: Николай I выступил убежденным 
противником Июльской революции, считая короля Луи Филиппа Орле-
анского узурпатором трона, «похитившим» корону у малолетнего вну-
ка Карла Х герцога Бордоского. Только после того как режим Июль-
ской монархии признала Англия, Австрия, Пруссия и другие европей-
ские страны, Николай I также был вынужден это сделать. Поскольку 
российский император на первых порах был воодушевлен идеей орга-
низации вооруженной интервенции во Францию с целью восстановле-
ния власти Карла Х, широкие круги французского общества неодно-
кратно выражали в своих печатных органах мысль, что восстание в 
Польше предотвратило возможность возникновения войны России с 
Францией, поскольку внимание Николая I в течение года было прико-
вано к Варшаве; не покорив ее, нельзя было даже думать о движении на 
Запад. 

Восстание в Польше стало серьезной внутриполитической пробле-
мой и для самой Франции, традиционно поддерживавшей устремления 
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поляков к восстановлению национальной независимости. Несмотря на 
широкие антирусские и пропольские настроения французского общест-
ва, король Луи Филипп и поддерживающие его либералы-орлеанисты 
четко понимали, что Франция может быть вновь допущена в концерт 
великих держав, только если откажется от попыток насильственного 
распространения либеральных идей и ревизии Венской системы. Пози-
ция короля Луи Филиппа и его правительства, возглавляемого банки-
ром Ж. Лаффитом, относительно Польского восстания была последова-
тельной и заключалась в отказе от оказания помощи полякам воору-
женными силами Франции. В польском вопросе тесно сходились инте-
ресы целостности Австрии, Пруссии и России. Европейские монархи, 
допустив пересмотр Венской системы в бельгийском вопросе, четко 
осознавали, что в решении польской проблемы сохранение статус-кво и 
общеевропейский мир — идеи неразделимые. Как справедливо отмечал 
отечественный исследователь В. В. Дегоев, в Париже и Лондоне это 
слишком хорошо понимали, чтобы «позволить чувству солидарности с 
поляками возобладать над чувством реализма» [2, с. 216]. 

Тринадцатого марта 1831 г. министерство Лаффита, тесно связан-
ное с финансовыми кругами Франции и сочувствовавшее полякам, ус-
тупило место министерству Казимира Перье, который в полном согла-
сии с королем категорически отказывался даже говорить об оказании 
Францией военной помощи полякам. Все это очень импонировало рос-
сийскому кабинету. Еще в январе 1831 г. посол России во Франции 
корсиканец граф Ш.-А. Поццо ди Борго писал: «Расположение прави-
тельства относительно польских дел стало таким, какое мы только мо-
жем желать. Я получил все возможные заверения, что Франция не 
вмешается в польский вопрос ни под каким предлогом» [1, ф. 133, 
оп. 469, д. 197, л. 111]. Подчеркивая умеренность и осторожность пра-
вительства Казимира Перье, дипломат выражал уверенность, что «вой-
ны не случится в его министерство» [1, ф. 133, оп. 469, д. 198, л. 62]. 

Обращения поляков к французскому правительству за помощью 
выслушивались, на них отвечали сочувственно, но декларативно: в Па-
риже понимали, что вооруженное участие в защите Польши чревато 
резкой дестабилизацией международных отношений и внутренней си-
туации в самой Франции. Как отмечал Поццо ди Борго, Луи Филипп 
«никогда и ни под каким предлогом не вмешается в дела Польши» [1, 
ф. 133, оп. 469, д. 197, л. 105 об., 107 об.]. 

Польским патриотам удалось наладить тесные отношения со свои-
ми сторонниками во Франции, создавались различные общественные 
организации, комитеты, предпринимались попытки сбора средств в 
пользу восставших, впрочем безуспешные [1, ф. 133, оп. 469, д. 197, 
л. 419—419 об.; 5, с. 10]. 

В течение всего 1831 г. французы внимательно следили за ходом 
военных действий. Польский вопрос стал важным фактором внутрипо-
литической жизни страны, что не могло не учитывать правительство. 

С начала сентября первые полосы газет отводятся статьям о собы-
тиях в Польше. Когда 16 сентября 1831 г. парижские газеты сообщили 
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о штурме Варшавы русскими войсками и о поражении поляков, в Па-
риже в течение нескольких дней происходили антирусские народные 
манифестации, для усмирения которых потребовалось даже вмеша-
тельство войск. Люди из окружения Поццо ди Борго советовали ему 
покинуть Париж, но он решил остаться, тем самым сохранив диплома-
тические связи между Францией и Россией, ведь отъезд посла в таких 
условиях мог привести к их разрыву. Как отмечал современник собы-
тий, именно «умеренности и ловкости Поццо ди Борго мы обязаны со-
хранению отношений между двумя государствами» [9, p. 220]. 

Луи Филипп, движимый стремлением упрочить возглавляемый им 
режим, воздержался от вооруженного вмешательства в польские дела. 
Однако именно Франция стала основным центром польской эмиграции. 
Характерно, что рядовые поляки: солдаты, крестьяне, дворовые, по-
павшие за границу, большей частью осели в Галиции и Пруссии, ос-
тальные потянулись на Запад — в Швейцарию, Бельгию, Англию и, 
преимущественно, во Францию. 

Если в самом начале 1830-х гг. наиболее сложной в двусторонних 
отношениях была проблема, связанная с восстанием в Польше и пози-
цией Франции по этому вопросу, то в середине 1830-х камнем преткно-
вения становится вопрос о пребывании польских эмигрантов на терри-
тории Франции. Деятельность польских эмигрантских обществ во 
Франции была объектом серьезного беспокойства и постоянных жалоб 
со стороны русского правительства. Вице-канцлер граф К. В. Нессель-
роде обвинял французское правительство в покровительстве польским 
эмигрантам, в частности князю А. Чарторыйскому. 

Между тем французское правительство само было серьезно озабо-
чено пребыванием поляков на территории Франции. Еще в ноябре 
1831 г. правительство Казимира Перье, стремясь удалить неспокойный 
польский элемент из столицы, издало циркуляр, воспрещавший поля-
кам въезд в Париж. В результате польские эмигранты были размещены 
сначала двумя большими, а затем несколькими десятками небольших 
групп в провинциальных французских городах, где были созданы 
«польские депо», а в Париже остались лишь наиболее состоятельные и, 
как правило, умеренные элементы эмиграции [5, c. 15]. 

Несмотря на то что французское правительство стремилось всяче-
ски ограничить деятельность польских эмигрантов легальными рамка-
ми, в России это считали явно недостаточным и полагали, что Франция 
изначально допустила просчет, предоставив приют полякам. В одном 
из разговоров с послом Франции в России в 1835—1841 гг. бароном 
Проспером де Барантом граф Нессельроде заметил, что Франция про-
явила больше недоброжелательности по отношению к России, нежели 
Россия к Франции, поскольку французское правительство приняло у себя 
поляков, в то время как император «никогда не принимал и не слушал 
карлистов (то есть легитимистов, сторонников возвращения на трон за-
конного наследника престола герцога Бордоского. — Л.М., Н. Т.) и от-
клонял все их предложения». Действительно, Барант неоднократно сооб-
щал о подобных демаршах российского императора. В частности, 4 мар-
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та 1839 г. он докладывал тогдашнему главе правительства графу Луи 
Моле, что Николай I не принял прибывшего в Петербург с письмами от 
герцогини Беррийской французского легитимиста Пэра [4, c. 817]. 

В целом же осторожная и умеренная позиция французского прави-
тельства, занятая в вопросе о польской эмиграции, благосклонно вос-
принималась в России. В частности, 21 мая 1836 г. Барант сообщал 
Адольфу Тьеру, ставшему 22 февраля этого года главой кабинета и ми-
нистром иностранных дел, что император был удовлетворен мерами 
французского правительства, направленными на пресечение организа-
ционного оформления польской эмиграции, однако не упускал случая 
напомнить о своем отношении к Польше и тем самым задеть посла [4, 
c. 908]. 

Николай I, уже с младых ногтей, от своей воспитательницы англи-
чанки Лайон, впитавший ненависть к полякам, воспринимал все, свя-
занное с Польшей, очень болезненно. По словам Баранта, «Польша, вне 
всякого сомнения, Польша — это его самая большая забота…» [8, 
р. 386]. Восьмого сентября 1836 г. посол так отзывался о чувствах Ни-
колая Павловича: «Редко случается, чтобы победитель испытывал к по-
бежденному злобу столь сильную и презрение столь высокомерное». 
По мнению дипломата, своей задачей император считал «превращение 
Польши в русскую провинцию и искоренение всяких воспоминаний о 
ее национальном духе… включая язык и религию». По свидетельству 
посла, Николай «часто повторял: ''Это дело семи десятков лет, если 
действовать безостановочно…''» [4, c. 830]. 

Характерно, что самого Баранта поражали поляки, проживавшие в 
России, их весьма независимая манера поведения и резкость высказы-
ваний в адрес политики русского правительства. Он писал в «Заметках 
о России»: «Я всегда удивляюсь свободной манере общения всех поля-
ков, особенно женщин. Свою ненависть к России они выражают со-
вершенно свободно и безбоязненно» [7, р. 817]). 

 

êÓÒÒËfl, îð‡ÌˆËfl Ë Å‡ÎÚËÈÒÍËÈ ðÂ„ËÓÌ 
 
Барон де Барант, пробывший в России в качестве посла рекордный 

срок, оставил весьма интересные и важные наблюдения о российской 
политике и о нашей стране. Ценные замечания содержатся в его доне-
сениях еще об одной компоненте балтийской проблематики, а именно о 
позициях России на Балтике. Посол неоднократно бывал с императо-
ром, обожавшим все связанное с военным делом, на маневрах в Крас-
ном Селе и в Кронштадте, форпосте России на Балтийском море. Им-
ператор Николай очень гордился российским флотом, демонстрируя 
послу мощь российских военно-морских сил и не упуская возможности 
при всяком удобном случае задеть честолюбие Баранта, показав свое 
отношение к королю Луи Филиппу. Так, в середине июля 1836 г. посол 
присутствовал на организованном в Кронштадте смотре двадцати шес-
ти трехпалубных кораблей; здесь же был и император с семьей. Изучая 
список кораблей, Барант сразу обратил внимание на весьма характер-
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ную деталь: большинство судов были названы в честь побед, одержан-
ных русскими над французами. Император, видя, как внимательно по-
сол читает список, подошел к нему и дружелюбно сказал: «Я думаю, 
вам еще сложно бегло читать по-русски, давайте-ка я вам помогу». 
Первым в списке значился корабль с гордым названием «Березина». 
Николай, как бы пытаясь сгладить впечатление, поспешил успокоить 
посла, заметив: «В ваших эскадрах есть "Аустерлиц" и "Фридлянд"; все 
гордятся воспоминаниями о военной славе. Все это очень просто». 
«Это свойственно всем нациям, сир, — ответил Барант, — и мы также 
умеем почитать наши победы» [8, р. 364, 437—439]. 

В целом же дипломат, отмечая увеличение численности российско-
го флота на Балтике, не считал это тревожным симптомом. По его мне-
нию, в течение семи месяцев в году русский флот на Балтике был ско-
ван льдами и, соответственно, не мог представлять никакой угрозы. 
Кроме того, полагал Барант, в российском флоте не было профессио-
нальных моряков, поскольку они рекрутировались из российской глу-
бинки, не имея опыта навигации и морского дела. Единственное, счи-
тал он, корабли можно было использовать для быстрой транспортиров-
ки по Балтийскому морю российской армии в Европу [8, р. 335—336]. 

В 1845 г. балтийская проблема между двумя странами проявилась в 
своей экономической составляющей. Несмотря на сложные политиче-
ские отношения между Россией и Францией, обе страны были заинте-
ресованы во взаимной торговле. Россия экспортировала во Францию 
сельскохозяйственную продукцию: хлеб, лен, сало, льняное семя, ове-
чью шерсть, а также пеньку, лес, медь, железо. Франция вывозила в 
Россию виноградное вино, шампанское, соль, фрукты, краски индиго, а 
также шелк, шелковые изделия, драгоценные камни. За 1827—1836 гг. 
Франция ежегодно в среднем импортировала из России товаров на 
20 млн франков, а экспортировала в Россию своих товаров на 8 млн 
франков. В последующие годы торговля заметно увеличилась: за 
1837—1846 гг. Франция ежегодно импортировала из России товаров на 
35 млн франков, а экспортировала в Россию — на 13 млн франков [6, 
c. 61]. 

Российское правительство 19 июня 1845 г. обнародовало указ об 
установлении покровительственных пошлин в пользу русских судов в 
портах Балтийского и Северного морей. Эта мера была негативно вос-
принята коммерсантами французских средиземноморских городов. 
В частности, газета «La Patrie», выражавшая их интересы, называла 
этот указ «абсурдным» и рассматривала его как удар по французской 
торговле. Торговые палаты Руана и Бордо заявили, что французская 
морская торговля «находится в такой сложной ситуации, что сокраще-
ние отношений с Россией, несмотря на их второстепенную важность, 
заслуживает самого пристального внимания» [10]. 

Министр иностранных дел Франсуа Гизо немедленно объявил по-
веренному в делах России во Франции Н. Д. Киселеву, что этот указ 
заставляет французское правительство пойти на аналогичные меры и 
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установить для французских судов покровительственные пошлины на 
Средиземном море. Киселев выразил протест, однако французское пра-
вительство так и сделало. Однако Гизо выразил согласие с мнением 
Киселева о том, что наиболее целесообразным средством преодоления 
взаимных разногласий является заключение торгового договора между 
Францией и Россией. 

В конце февраля 1845 г. были начаты переговоры, которые со сто-
роны России вел Н. Д. Киселев, со стороны Франции — барон де Ба-
рант. Переговоры происходили очень медленно, поскольку обе стороны 
не желали отменять установленные ими покровительственные тарифы. 
В марте 1846 г. Гизо, после совещания с министрами торговли и фи-
нансов, сообщил Н. Д. Киселеву, что французское правительство счита-
ет невозможным отменить принятый в прошлом году закон о покрови-
тельственных пошлинах для французских судов в Средиземном море. 
Гизо предложил установить равные пошлины для судов, идущих из 
Балтийского моря, но оставить существующие с 1845 г. пошлины для 
судов, следующих в Черное море или выходящих из его портов. Пере-
говоры чуть было не сошли на нет, поскольку Киселев заявил, что в 
таких обстоятельствах «нечего продолжать переговоры». В итоге рус-
ское правительство не согласилось с французскими требованиями о со-
хранении дифференцированных пошлин для французских и русских 
судов, но признало принцип взаимности в отношении судоходства и та-
моженных порядков. Кроме того, русское правительство приняло фран-
цузские предложения, устанавливающие различия в пошлинах между 
портами Северного и Балтийского моря, с одной стороны, и Средизем-
ного, Черного и Азовского морей — с другой. В августе 1846 г. Кисе-
лев получил окончательные инструкции от своего правительства, и 
16 сентября 1846 г. трактат о торговле и мореплавании был подписан, а 
20 октября ратифицирован. Основной принцип трактата сводился к то-
му, что порт отправления судна определял режим, которому оно под-
вергнется в порту прибытия. К тому же трактат устанавливал «полную 
взаимность», т. е. равенство режима для производителей с Севера и 
взаимное сохранение дифференцированных пошлин для производите-
лей с Юга. Также русское правительство выражало надежду, что если в 
скором времени состоится подписание коммерческого договора между 
Россией и Францией, то оно будет согласно приостановить действие ука-
за от 19 июня 1845 г. об установлении покровительственных пошлин в 
пользу русских судов в портах Балтийского моря [3, c. 202—205]. 

 

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
 

С этого времени в отношениях между Францией и Россией намети-
лась тенденция к лучшему. Указом императора Николая I от 12 октября 
1846 г. барон де Барант за активное участие в заключении русско-
французского торгового договора был награжден орденом Александра 
Невского [1, ф. 187, оп. 524, д. 146, л. 142]. 
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Таким образом, балтийский фактор являлся весомой составляющей 
российско-французских отношений на протяжении первой половины 
XIX столетия. Он не был доминирующим, но всегда оказывался важ-
ным в контексте ряда других внешнеполитических вопросов, связан-
ных с общими европейскими проблемами, польским вопросом, а также 
в свете экономических и торговых отношений между Россией и Фран-
цией. Несмотря на то что балтийский фактор оставался значимым и в 
дальнейшем (в том числе в годы обеих мировых войн, когда Россия и 
Франция выступали союзницами, а регион Балтийского моря превра-
тился в поле боевых действий), той роли, которую этот вопрос играл в 
первой половине XIX в., он больше не имел. В современных российско-
французских отношениях этот фактор, по сути, не имеет особого зна-
чения — важнее более общая рамка взаимодействия России и Европей-
ского союза, в который вступили основные государства Балтийского 
региона. Таким образом, балтийский вопрос как один из весомых фак-
торов, обусловливавших развитие российско-французских отношений, 
похоже, ушел в прошлое. 
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УДК 502.1 

 

Рассмотрен практический опыт 
реализации в Балтийском регионе разных 
форм международных образовательных 
проектов. Первая из них — англоязычная 
программа «Балтийский университет», 
объединяющая более 200 университетов 
14 стран бассейна Балтийского моря. 
Эта факультативная образовательная 
программа позволяет студентам бака-
лавриата и магистратуры, обучающим-
ся в своих университетах по другим ос-
новным образовательным программам, 
получить дополнительные знания и на-
выки, необходимые для решения экологи-
ческих и социальных проблем в Балтий-
ском регионе. Вторая форма образова-
тельного проекта — англоязычная про-
грамма «Полярные и морские исследова-
ния» («ПОМОР») — имеет статус ос-
новной образовательной программы ма-
гистратуры СПбГУ. Она разработана и 
реализуется российско-германским кол-
лективом сотрудников шести универси-
тетов и трех исследовательских цен-
тров. Эта программа предусматривает 
совместное обучение российских и ино-
странных студентов с первого семестра 
и является первым опытом СПбГУ в по-
лучении международной аккредитации 
магистерской программы, что говорит 
о ее соответствии европейским нормам 
образования. 

К указанной форме обучения отно-
сится и новая международная англоя-
зычная магистерская программа «Ком-
плексное изучение окружающей среды 
полярных регионов» («CORELIS»), реали-
зация которой началась в 2016 г. Основ-
ными предпосылками ее создания был 
большой интерес студентов к изучению 
полярных регионов именно в контексте 
наземных полярных экосистем. Програм-
ма реализует не только комплексный 
подход к набору читаемых дисциплин, но 
и международное преподавание. В ней уча-
ствуют помимо основного партнера — 
Гамбургского университета — финские 
коллеги из Хельсинки, преподаватели из 
Португалии (Технический университет 
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Лиссабона), и планируется привлечение Австрийского полярного исследова-
тельского института, Лундского университета Швеции и швейцарских парт-
неров. Это позволит синтезировать в преподавании различные европейские 
методики. 

Третья форма международных образовательных проектов — англоязыч-
ная российско-норвежская магистерская программа «Геоэкологический мо-
ниторинг и рациональное природопользование в северных районах нефтегазо-
добычи». Она, так же, как программы «ПОМОР» и «CORELIS», является ос-
новной образовательной программой СПбГУ, ее особенность — совместное 
обучение российских и иностранных студентов со второго семестра. Рас-
смотрены пути достижения поставленной магистрантами цели в зависимо-
сти от их языковой подготовки и уровня базовых знаний в области экологии и 
природопользования. 

 
Ключевые слова: регион Балтийского моря, Арктика, северные моря, эко-

логия, международное сотрудничество 
 
Международное сотрудничество стран Севера в области охраны ок-

ружающей среды в нашей стране уже давно является одной из приори-
тетных задач. На это указывает принятая в 1974 г. Прибалтийскими 
странами и СССР Конвенция по защите морской среды района Балтий-
ского моря, а также Послание Президента Российской Федерации Фе-
деральному собранию РФ, в котором, в частности, говорится о необхо-
димости объединения усилий по сохранению морской среды [1]. Одной 
из приоритетных задач как в России, так и в других странах мира явля-
ется подготовка высококвалифицированных кадров в области экологии 
и рационального природопользования. Совместная работа ЮНЕСКО с 
ЮНЕП, направленная на разработку международной программы обра-
зования в области окружающей среды (1975), концепция экологическо-
го образования получили развитие на международном уровне. Проис-
ходящие общемировые интеграционные процессы различных систем 
образования, разработка международных стратегий в области экологи-
ческого образования и координация усилий различных стран в сфере 
охраны природы напрямую относятся и к области экологического обра-
зования. 

В связи с тем что в различных странах существуют свои подходы и 
требования к подготовке высококвалифицированных специалистов, в 
Стратегии европейской экономической комиссии ООН для образования 
в интересах устойчивого развития указывается на необходимость укре-
пления субрегионального сотрудничества, включения образования в 
интересах устойчивого развития в двусторонние и многосторонние 
программы. Несмотря на то что развитие экологического образования 
стало актуальной задачей всех стран, в этой сфере деятельности уни-
верситетов осталось еще немало проблем. В нашей стране проблемы 
экологического образования обсуждаются как в связи с реализацией 
социально-экономических программ устойчивого развития регионов, 
так и в плане разработки и внедрения новой парадигмы высшего обра-
зования, основанной Болонской декларацией [2—12]. В СПбГУ за по-
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следние 25 лет появился ряд совместных с европейскими университе-
тами-партнерами образовательных программ в области экологии, 
большинство из которых реализуется в настоящее время на базе Инсти-
тута наук о Земле, прежде всего в рамках образовательных программ 
направления «Экология и природопользование». Считаем, что их опыт 
будет полезен международному образовательному сообществу. 

Международное сотрудничество в области экологического образо-
вания, отработка наиболее эффективных его форм при учете современ-
ных изменений в стратегии развития университетов России первона-
чально были реализованы применительно к Балтийскому региону. Он 
является транснациональной средой мирового хозяйства, что вынужда-
ет осуществлять тесное международное сотрудничество не только в 
области охраны окружающей среды, но и при подготовке соответст-
вующих специалистов. 

Первым шагом на этом пути стало участие СПбГУ с 1991 г. в меж-
дународном образовательном проекте «Балтийский университет» (The 
Baltic University Programme). Его цель — развитие принципиально но-
вой региональной кооперации, сосредоточенной на вопросах образова-
ния в сфере сохранения качества окружающей среды и устойчивого 
развития Балтийского региона. Этот образовательный проект включает 
создание и реализацию учебных курсов университетского уровня по 
темам, затрагивающим общие для стран Балтийского региона Европы 
проблемы. Теперь проект — это сеть более чем 200 университетов из 
14 стран региона Балтийского моря. Площадь региона совпадает с по-
верхностью водосборного бассейна Балтийского моря, т. е. пространст-
ва, с которого вода всех рек территории попадает в Балтику. Поэтому 
помимо прибрежных стран: Финляндии, Швеции, Дании, Германии, 
Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России — в проекте участвуют Бе-
ларусь, Украина, Словакия, Чехия и Норвегия. «Балтийский универси-
тет» — это совместный образовательный проект, направленный на раз-
работку, создание и реализацию учебных курсов университетского 
уровня по темам, затрагивающим общие для стран Балтийского регио-
на Европы проблемы. Процесс обучения изначально построен на ис-
пользовании спутникового телевидения, объединяющего несколько ты-
сяч слушателей из десятков участвующих университетов всех стран 
этой части Европы. Статистика сотрудничества публикуется в годовых 
отчетах проекта (http://www.balticuniv.uu.se/index.php/annual-reports). 
Она обновляется по итогам каждого года начиная с 2001 г. Последний 
отчет за 2015 г. доступен на сайте. 

СПбГУ был в числе первых 30 университетов региона, стартовав-
ших в Программе уже осенью 1991 года. На курсы «Балтийского уни-
верситета» тогда записывались студенты из 30 вузов Санкт-Петербурга. 
Первым учебным курсом был «Балтийское море и окружающая среда» 
(The Baltic Sea Environment). Его цель — дать обучающимся сведения 
об основных причинах ухудшения качества природной среды в Балтий-
ском регионе. В десяти телевизионных уроках этого курса принимали 
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участие исследователи — представители различных научных дисцип-
лин — из всех сотрудничавших в Программе университетов, изучаю-
щие состояние Балтики и окружающей ее среды. 

Главные составляющие Программы: 
 университетские курсы на английском языке бакалаврского и ма-

гистерского уровней, содержащие новейшую научную информацию 
как по всему Балтийскому региону, так и по отдельным странам и их 
регионам [13]; 

 научное и профессиональное сотрудничество студентов и препо-
давателей по вопросам устойчивого развития, охраны окружающей 
среды, использования ГИС-технологий [14]; 

 применение современных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в процессе обучения (видеолекции, аудио- и видео-
конференции, совместная научно-исследовательская работа студентов с 
помощью Интернета). 

Важное место в программе «Балтийский университет» занимают 
конференции студентов из разных стран региона (студенческая конфе-
ренция в Борках или Рогове (Польша), морская станция Хель близ 
Гданьска, учебное судно «Погория» или «Шопен»). Обычно это проис-
ходит в период с апреля по сентябрь. 

Из пакета материалов учебных курсов, предоставляемых секрета-
риатом программы «Балтийский университет», студентам СПбГУ 
предлагаются в качестве курсов по выбору два курса бакалаврского 
уровня «Наука об окружающей среде» (Environmental Science) и «Реги-
он Балтийского моря — культура, политика, общество» (Baltic Sea Re-
gion — Cultures, Politics, Societies) и два курса магистерского уровня 
«Устойчивое управление водными ресурсами» (Sustainable Water Mana-
gement) и «Устойчивое развитие поселений» (Sustainable Community 
Development). 

Другая форма международного сотрудничества СПбГУ в области 
экологического образования реализуется с 2002 г. Это совместный с 
шестью университетами Германии образовательный проект с иной, чем 
в Балтийском университете, формой обучения. В этом случае обучение 
не факультативное, а ведется по основной образовательной программе 
магистратуры СПбГУ «Полярные и морские исследования» («ПО-
МОР»). В первые годы эта российско-германская программа входила в 
направление «Гидрометеорология», а с 2007 г. — в направление «Эко-
логия и природопользование». 

Эта образовательная программа предусматривает совместное обу-
чение на английском языке российских и зарубежных студентов с пер-
вого семестра. Она реализуется на основе соглашения между СПбГУ и 
Гамбургским университетом совместно с рядом научно-исследователь-
ских организаций и университетов России и Германии (см. подробнее 
http://pomor.spbu.ru/partners/), отвечает одной из глобальных европей-
ских тенденций в развитии высшего образования — его интернациона-
лизации и, соответственно, повышению академической мобильности 
[14]. Концепция программы была разработана в 2001 г. в русле общеев-
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ропейских образовательных тенденций и строилась на принципах Бо-
лонского соглашения. Одной из основных задач программы является 
подготовка нового поколения молодых ученых и специалистов в целях 
укрепления долгосрочного сотрудничества России и Германии. 

В 2012 г. программа «ПОМОР» прошла международную аккреди-
тацию. В ходе аккредитации независимыми экспертами международно-
го агентства по аккредитации образовательных программ по инженер-
ным наукам, информатике, естественным наукам, математике и подго-
товке преподавателей ASIIN e. V. был проведен аудит по следующим 
критериям: 1) содержательная концепция и ее реализация; 2) структура 
образовательной программы, методы и реализация; 3) экзамены: систе-
матика, концепция и формы проведения; 4) профессорско-преподава-
тельский состав и материально-техническая база; 5) менеджмент каче-
ства; 6) документация и транспарентность; 7) равенство возможностей; 
8) перспективы обучающихся. 

Присуждение международной аккредитации магистерской про-
грамме «ПОМОР» подтверждает высокую оценку деятельности уни-
верситетов и научно-исследовательских организаций, участвующих в 
ее реализации, и признание профессионального и научного сообщества. 
По итогам аккредитации была одобрена структура обучения, предпола-
гающая академическую мобильность профессорско-преподавательско-
го состава и обучающихся (см. подробнее: http://pomor.spbu.ru/learning/ 
curriculum.html). Обучение по программе осуществляется по кредитно-мо-
дульной системе и рассчитано на два года (четыре семестра). 

В период первых двух семестров учебная программа реализуется на 
базе Института наук о Земле СПбГУ и российско-германской Лабора-
тории полярных и морских исследований им. О. Ю. Шмидта Арктиче-
ского и антарктического научно-исследовательского института, Росги-
дромета. Преподавание по шести тематическим и базовому модулям 
(см. подробнее: http://pomor.spbu.ru/learning/modules/) ведется россий-
скими и германскими преподавателями совместно, причем германские 
преподаватели приезжают на срок от трех дней и ведут занятия блока-
ми. Следует отметить, что ротация преподавателей с момента создания 
программы сравнительно небольшая. Большинство профессоров и пре-
подавателей, разрабатывавших изначальный учебный план и руково-
дящих модулями, до сих пор активно заняты в реализации программы и 
регулярно привлекают новых специалистов. В общей сложности в 
учебный процесс с 2002 г. были вовлечены около 130 исследователей и 
преподавателей из более чем 15 научно-исследовательских организа-
ций и университетов России и Германии. 

По окончании второго семестра студенты проходят полевую прак-
тику. Руководство программы старается обеспечить студентов практи-
кой в составе морских и наземных экспедиций российско-германских 
научных проектов в области полярных и морских исследований или 
предоставить возможность участвовать в иных международных проек-
тах [15]. Так, в 2014—2015 гг. студенты шестого набора «поморцев» 
прошли практику на борту германского ледокола «Поларштерн» (экс-
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педиция ARK-XXVIII/4), российского НИС «Виктор Буйницкий» (экс-
педиция TRANSDRIFT XXII), норвежского НИС «G. O. Sars» (экспеди-
ция EUROFLEETS-2), на научно-исследовательской станции «Остров 
Самойловский» в дельте р. Лены (экспедиция «ЛЕНА-2014»), Баренц-
бургской гидрометеорологической обсерватории (экспедиция «Шпиц-
берген-2014»), на экологической научно-исследовательской станции 
Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН 
на полуострове Ямал, в Институте исследований Балтийского моря 
им. Лейбница, в Институте им. Альфреда Вегенера (Центре полярных и 
морских исследований Объединения им. Гельмгольца), а также в науч-
но-исследовательской лаборатории Мока в Университете Восточной 
Англии. За первые два семестра обучения и практику студентам при-
суждается 60 кредитных единиц. 

Третий семестр обучающиеся традиционно проводят в Германии, 
посещая курсы, предлагаемые в рамках партнерских англоязычных ма-
гистерских программ, т. е. в этот период реализуется академическая 
мобильность обучающихся. Студентам предоставляются на выбор про-
граммы четырех университетов: магистерская программа «Integrated 
Climate System Sciences» Гамбургского университета, магистерские 
программы «Marine Biology» и «Marine Geosciences» Бременского уни-
верситета, магистерская программа «Marine Geosciences» Кильского 
университета имени Кристиана Альбрехта и магистерская программа 
«Geosciences» Потсдамского университета. По итогам экзаменацион-
ной сессии за третий семестр обучения студентам присуждается 30 
кредитных единиц. Формат программы предполагает на данный мо-
мент только исходящую мобильность студентов на регулярной основе. 
Входящая мобильность является одной из целей программы в будущем. 

Четвертый семестр обучения отводится на подготовку выпускной 
квалификационной работы (ВКР) на английском языке, руководство 
которой также осуществляется российскими и германскими коллегами 
совместно. Как и тематика полевых практик, темы ВКР предлагаются 
исходя из актуальных направлений полярных и морских исследований, 
а сами работы реализуются на базе СПбГУ и научно-исследовательских 
организаций, предоставляющих обучающимся данные для обработки. 
При необходимости, например если какие-то эксперименты в рамках 
исследуемой темы могут быть проведены только в германских инсти-
тутах и/или лабораториях, студенты получают возможность провести 
часть времени, отведенной на написание ВКР, в Германии. По истече-
нии 22 недель студент обязан представить ВКР в Санкт-Петербургский 
государственный университет и в Гамбургский университет (см. Пра-
вила обучения на факультете математики, информатики и естественных 
наук Гамбургского университета от 26 октября 2005 г., опубликован-
ные 15 августа 2006 г. в 64-м выпуске «Ведомственного вестника», 
с. 1931—1938 — http://pomor.spbu.ru/learning/rules.html). Соответст-
вующие отделы обоих университетов направляют зарегистрированные 
ВКР рецензентам — их, как правило, не менее двух с каждой стороны. 
Рецензенты должны в течение двух недель представить два отзыва — 
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один по форме, установленной в СПбГУ, на русском языке и один на 
английском. Следует отметить, что этот срок в два раза короче, чем 
сроки, принятые в немецких университетах. Защита ВКР традиционно 
проходит в СПбГУ на заседании совместной комиссии при участии 
коллег из Германии. 

Студенты, успешно прошедшие обучение по программе и защи-
тившие ВКР, получают два диплома: диплом магистра экологии и при-
родопользования СПбГУ и диплом магистра естественных наук (Master 
of Science) Гамбургского университета. 

За почти 15 лет существования программа выпустила шесть групп 
студентов — около 90 человек. По итогам опроса 2015 г. большинство 
выпускников продолжило научную карьеру [15]. Восемь выпускников 
уже защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата на-
ук (шестеро из них — в Германии). В 2016—2017 гг. ожидается защита 
следующих шести кандидатских диссертаций. 

За время реализации программы «ПОМОР» удалось найти компро-
мисс между образовательными системами России и Германии, а также 
благодаря мерам по повышению академической мобильности позво-
лить обучающимся продолжить научную карьеру в России и за рубе-
жом. Вызовы, на которые ответили и продолжают отвечать универси-
теты и научно-исследовательские организации, реализующие програм-
му, стали залогом успеха программы «ПОМОР». 

В 2016 г. в СПбГУ успешно проведен прием на еще одну междуна-
родную англоязычную магистерскую программу «Комплексное изуче-
ние окружающей среды полярных регионов» (Cold Regions Environmen-
tal Landscapes Integrated Science — «CORELIS»). Основными предпо-
сылками ее создания был большой интерес студентов к изучению по-
лярных регионов именно в контексте наземных экосистем. Она ориен-
тирована на подготовку специалистов, способных самостоятельно осу-
ществлять теоретические и прикладные исследования гидрометеороло-
гических, палеогеографических, ландшафтных, педологических и эко-
логических свойств и процессов в Арктике, Антарктике и горных тер-
риториях. Одна из особенностей программы состоит в том, что обуче-
ние будет проводиться не только по основному направлению «Экология 
и природопользование», но и по сопутствующим направлениям «Гид-
рометеорология», «География» и «Почвоведение». Основными парт-
нерами программы являются СПбГУ и Гамбургский университет. 

Запланировано, что студенты в течение одного семестра будут обу-
чаться в одном из партнерских вузов, а также участвовать в экспедици-
ях в полярных регионах (дельта р. Лены, п-ов Ямал, дельта р. Колымы, 
Тура и др.). Предусмотрены также полевые практики на базах Институ-
та наук о Земле СПбГУ в Ленинградской области, в Финляндии на био-
логической базе Lammi Университета г. Хельсинки и на Шпицбергене в 
университете UNIS. 

Для преподавания в программе приглашены сотрудники российских 
и германских вузов и НИИ: СПбГУ, Арктического и антарктического 
научно-исследовательского института, Института физики Земли РАН 
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(Москва), Института леса СО РАН (Красноярск), Казанского федераль-
ного университета, Гамбургского университета, Потсдамского универ-
ситета, Института им. Альфреда Вегенера, Центра полярных и морских 
исследований им. Гельмгольца, Университета г. Хельсинки. 

Междисциплинарность обучения по программе «CORELIS» реали-
зована в модульности учебного плана. Студенты в течение нескольких 
недель погружаются в тот или иной раздел, что дает возможность им 
более детально рассмотреть те или иные задачи курсов. Одним из не-
маловажных моментов обучения является наличие базовых курсов, 
предусмотренных стандартами обучения. Для программы «CORELIS» 
это не только стандартные английский язык и философия, но и адапти-
рованные для международной программы «Английский язык в науках о 
Земле» с обучением студентов специальным терминам, «Написание 
научных текстов и коммуникация в полярной науке и распространение 
знаний», а также «Философские проблемы естествознания и история 
полярных исследований», где будут даны базовые знания для форми-
рования мировоззрения будущих полярных ученых. 

Учебный план программы включает шесть специальных модулей: 
«Основы комплексного изучения полярных регионов», «Перигляциаль-
ные ландшафты», «Четвертичная палеогеография полярных регионов», 
«Водные объекты полярных и горных территорий» «Почвы зоны мно-
голетней мерзлоты», «Биогеохимия полярных экосистем». 

В рамках полевых практик студенты получат знания о методах по-
левых работ по исследованию почвенных, водных и биологических 
процессов, методах наземной и водной экологии. Лабораторные работы 
в аналитических лабораториях СПбГУ и партнерских вузов дадут обу-
чающимся навыки аналитических работ на современном оборудовании. 
Читаемый в программе курс «Специальные главы по высшей матема-
тике (объектно-ориентированное программирование в науке, статисти-
ка) и ГИС» также повысит конкурентоспособность обучающихся. 

Как видно, рассмотренные образовательные программы охватыва-
ют широкий спектр актуальных вопросов экологии и рационального 
природопользования в специфических условиях Севера. Одно из важ-
ных условий рационального природопользования — обеспечение эко-
логической безопасности, что невозможно без информации об антропо-
генных изменениях природной среды. Сегодня активно осваиваются 
северные территории, поэтому во многих странах возникла потреб-
ность в специалистах, владеющих современными методами оценки и 
прогноза антропогенных изменений в природной среде Севера. Подго-
товка таких специалистов в СПбГУ проводится еще одной междуна-
родной магистерской программой университета «Геоэкологический 
мониторинг и рациональное природопользование в северных районах 
нефтегазодобычи» (Geoecological monitoring and rational use of natural 
resources in the Northern oil and gas production regions). Это совместная 
российско-норвежская программа. Она реализуется в СПбГУ с 2009 г. 
при поддержке грантов Министерства иностранных дел Норвегии (The 
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Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs) и Норвежского центра меж-
дународного сотрудничества в высшем образовании (SIU). Основным 
партнером в реализации магистерской программы выступает Универси-
тет г. Ставангера. В соответствии с условиями грантов программа име-
ет ряд бизнес-партнеров, заинтересованных в подготовке специалистов. 
Со стороны России такими партнерами являются «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», ОАО «Проексон», а также ФГУП «ВНИИОкеангео-
логия» им. И. С. Грамберга, НПА «Севморгеология». Со стороны Нор-
вегии бизнес-партнеры — STATOILHYDRO и Международный науч-
но-исследовательский институт г. Ставангера (IRIS). 

В связи с разными требованиями университетов-партнеров к переч-
ню обязательных дисциплин магистерской программы учебный план 
построен таким образом, что в первом семестре студенты проходят 
обучение на базе своих университетов. За это время российские студен-
ты имеют возможность повысить уровень своей языковой подготовки, 
необходимой для последующего обучения на английском языке. 

Во втором семестре российские, норвежские студенты объединяют-
ся и обучаются на английском языке в СПбГУ на кафедре геоэкологии 
и природопользования. В конце этого семестра в летний период все 
студенты проходят полевую специальную практику, посвященную изу-
чению методов полевых экологических исследований. 

Третий семестр — обучение на английском в Университете г. Ста-
вангера и в Институте г. Ставангера (IRIS). В Норвегии полевая и ла-
бораторная практики проводятся в рамках дисциплин «Природные вод-
ные системы» (Natural Water Systems) и «Водная экотоксикология» 
(Aquatic Ecotoxicology). 

На практических занятиях, проводимых в России и Норвегии, маги-
странты овладевают широким спектром методов геоэкологического 
монторинга. Среди них отбор проб и методы биоиндикационных ис-
следований наземных экосистем, методы биомониторинга акваторий, 
современные высокоточные лабораторные инструментальные методы 
(УФ/ИК-спектрометрия, атомно-абсорбционная спектрометрия, масс-
спектрометрия, ядерный магнитный резонанс, газовая хроматография, 
высокоэффективная жидкостная хроматография), компьютерные мето-
ды исследования (моделирование геохимических процессов, ГИС-тех-
нологии), методы проведения экологических изысканий для обоснова-
ния хозяйственной деятельности, организации охраны окружающей 
среды на предприятиях, проведения экологической экспертизы и ауди-
та, организации экологических проектов и принятия решений, базовые 
методики инженерных и экономических расчетов для организации до-
бычи нефти и газа на шельфе. 

Учебный план образовательной программы и программы дисцип-
лин, практик, научно-исследовательских работ магистрантов обсужда-
ется не реже двух раз в год Советом программы, в который входят рос-
сийские и норвежские преподаватели. 
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В СПбГУ магистранты обучаются по дисциплинам «Современные 
проблемы в экологии и природопользовании» (Modern approaches in 
ecology and nature management), «Введение в нефтяную геологию» (In-
troduction to oil geology), «Экологическая безопасность и природополь-
зование в Российской Арктике» (Environmental safety and nature man-
agement in the Russian Аrctic), «Геоэкологический мониторинг в рай-
онах нефте- и газодобычи» (Geoecological monitoring in oil and gas pro-
ducing regions), «Современные подходы к оценке антропогенной на-
грузки на окружающую среду» (Modern approaches to the assessment of 
the anthropogenic load on the environment), «Менеджмент экологических 
проектов» (Environmental project management). 

Университет г. Ставангера осуществляет подготовку по учебным 
дисциплинам «Микробиология окружающей среды» (Environmental 
Microbiology), «Водная экотоксикология» (Aquatic Ecotoxicology), «Раз-
работка шельфовых зон» (Offshore field development), «Инструменталь-
ный анализ» (Instrumental analysis). 

Заключительный, очень важный этап образовательной программы — 
четвертый семестр — посвящен работе над магистерской диссертацией 
на базе университетов-партнеров и бизнес-партнеров. Диссертации ма-
гистранты защищают в своих университетах, где и получают соответ-
ствующие дипломы. 

В целом можно сказать, что реализованные в СПбГУ три формы 
международного сотрудничества в области экологического образова-
ния дают студентам широкие возможности выбора своего пути дости-
жения поставленной цели — получения современных знаний и навыков 
мирового уровня, установления научных контактов с зарубежными 
экологическими организациями, а в итоге — определения своего места 
в мировой науке или в прикладных областях экологии и природополь-
зования. В зависимости от языковой подготовки у них есть возмож-
ность с первого или со второго семестра проходить обучение на анг-
лийском языке (магистерские программы второй и третьей формы со-
трудничества соответственно). В случае недостатка базовых знаний в 
области экологии и рационального природопользования, а также при 
желании получить дополнительные знания по охране окружающей сре-
ды и устойчивому развитию Балтийского региона магистранты могут 
факультативно посещать занятия по программам Балтийского феде-
рального университета. 

Опираясь на представленный опыт, отметим, что одним из перспек-
тивных направлений дальнейшего развития международного образова-
тельного сотрудничества представляется разработка магистерских и 
дополнительных образовательных программ междисциплинарного ха-
рактера совместными усилиями экологических и общественно-геогра-
фических кафедр университетов-партнеров по социально-экологиче-
ской проблематике, устойчивому развитию регионов и в целом по спе-
цифике «человеческого измерения» в Балтийском и Арктическом ре-
гионах. 
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The authors analyse different forms of environmental education projects and 
programmes implemented in the Baltic Sea region. The first one is “The Baltic Uni-
versity” programme taught in English. The “Baltic University” is a network of more 
than 200 universities from 14 counties of the Baltic Sea region. This education pro-
gramme offers an opportunity for students to enroll on bachelor and master degree 
programmes related to environmental and social problems of the Baltic Sea region. 
The Polar and Marine Sciences, POMOR master programme, represents the second 
form of international environmental education. Russian and German researchers 
from six universities and four research centres have developed the programme. The 
target group of the programme are Russian and international students, studying 
together during the whole duration of the programme. It is the first internationally 
accredited MA programme taught in English. International accreditation proves the 
compliance of the programme with international education standards. The same 
cooperation model is used in a new international master programme — Cold Re-
gions Environmental Landscapes Integrated Science (CORELIS). The programme 
started in 2016. It is implemented jointly by Hamburg university (the lead partner of 
the project), and university professors from Helsinki (Finland) and Lisbon (Portu-
gal). Researchers from the Austrian National Institute of Polar Research (Austria, 
and Lund University (Sweden) will join the programme at a later stage. Such an 
approach will help achieve the synergy of the European and Russian approaches to 
environmental education. The Russian-Norwegian master programme “Geo-
ecological monitoring and rational use of natural resources in the Northern oil and 
gas production regions” is a good example of the third form of international envi-
ronmental education. The programme similar to POMOR and CORELIS. However, 
it has one distinctive feature — Russian and foreign students study together from the 
second term only. The authors describe the ways of achieving the learning objec-
tives of these master programmes depending on the students’ language skills and 
their basic knowledge of ecology and nature management. 

 

Key words: Baltic Sea region, Arctic, Northern seas, ecology, international co-
operation. 
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В настоящей статье обобщен мно-

голетний опыт геоситуационного моде-
лирования прибрежно-морских систем 
Балтийского региона и сопредельных 
территорий исследователями калинин-
градских вузов и академических инсти-
тутов. Ее цель — охарактеризовать 
разнообразие подходов и типов моделей 
региональных геоситуаций и выявить 
наиболее перспективные для целей управ-
ления в прибрежно-морских регионах. 

Некоторые из представленных в об-
зоре моделей носят качественный ха-
рактер, часть — из разряда эмпирико-
статистических, но большинство от-
носится к образно-знаковым картогра-
фическим построениям. 

Практическое значение региональ-
ных моделей заключается в их большей 
конкретизации (по сравнению с глобаль-
ными) и возможности использования 
для поддержки управленческих решений 
в критических и кризисных ситуациях 
для минимизации негативных последст-
вий природных и техногенных катаклиз-
мов (штормов, наводнений, землетрясе-
ний и др.). Для подобных ситуаций со 
значительной неопределенностью исхо-
дов разрабатываются матричные клас-
сификации, относимые к особому классу 
моделей. В океанологических исследова-
ниях наряду с численными методами со-
вершенствуются эмпирико-статисти-
ческие модели прогнозного характера, 
связанные с рыболовством, минимиза-
цией рисков штормовых наводнений и 
др. Большое внимание уделено модели-
рованию климатических изменений и их 
геоэкологических последствий, атлас-
ному картографированию и ландшафт-
ному планированию. 

В результате геоситуационного 
анализа получены новые представления 
о солнечно-земных связях морских и на-
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земных экосистем, направленности глобальных и региональных процессов, 
связанных с изменениями климата, океанизацией, уязвимостью природных 
систем под прессом возрастающего антропогенного воздействия, повышени-
ем риска сельскохозяйственному производству и другим видам регионального 
землепользования. 

 
Ключевые слова: геоситуационное моделирование, прибрежно-морские 

системы, калининградский опыт, типы моделей, практическое значение, пер-
спективы развития 

 
Ç‚Â‰ÂÌËÂ 

 
Моделирование динамики природных и общественных катаклиз-

мов, вероятных сценариев глобального и регионального развития в ус-
ловиях обостряющихся геоэкологических, геополитических и социаль-
но-экономических проблем в конце 60-х гг. ХХ в. побудило ведущих 
ученых мира поддержать инициативу итальянского бизнесмена и меце-
ната Аурелио Печчеи, создав известный многим «Римский клуб». С той 
поры десятки моделей прогноза обозримого будущего человечества 
оказались малоутешительными, прежде всего из-за недооценки эколо-
гических, демографических и социальных проблем. 

Моделирование геоэкологических ситуаций (различной степени 
остроты) в прибрежно-морских системах до недавнего времени связы-
вали со штормами и наводнениями, однако в связи с развитием морско-
го транспорта, бурением скважин и добычей нефти на шельфе, разви-
тием рыбного промысла, туризма и других видов антропогенного воз-
действия на геосистемы на современном этапе модели и моделирование 
охватывают все более широкий диапазон региональных экологических 
проблем [5; 10; 18 и др.]. Авторы представленных в обзоре публикаций 
степень их актуальности определяют по-разному, исходя из собствен-
ных целевых установок, но всех их объединяет системный подход к 
анализу геоситуации с учетом природных, социальных, технических и 
технологических факторов. На фоне неудовлетворенности результата-
ми глобального моделирования целесообразно выявить наиболее пер-
спективные региональные исследования в одном из наиболее разви-
вающихся направлений — моделировании региональных геоситуаций. 
Они, по мнению ряда исследователей (включая авторов данного обзо-
ра), играют все более важную роль для оптимизации природопользова-
ния, предупреждения опасных геоситуаций, демографических, эпиде-
мических и многих других событий природного и техногенного харак-
тера [13], и это прежде всего относится к приморским регионам, особо 
уязвимым в геоэкологическом отношении. 

Модели мировой динамики в России [19] все теснее увязываются с 
региональными оценками, что приводит к уточнению и конкретизации 
прогнозируемых сценариев развития, к примеру в рыболовстве, сель-
ском хозяйстве, энергетике и других отраслях производства. Наиболее 
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сложный вид — многофакторные модели, в которых учитываются взаи-
мосвязи внешних (по отношению к системе) сил. Подобные геоситуации 
постоянно возникают в системах типа «суша — океан», «океан — суша», 
«суша — океан — атмосфера», но они еще более усложняются при учете 
солнечно-земных связей, антропогенного воздействия и др. 

Попытки построения сугубо численных (физико-математических) 
моделей региональных геоситуаций также оказались не очень впечат-
ляющими, поэтому наряду с ними совершенствуются эмпирико-
статистические методы моделирования [5; 11; 18], межсистемные и 
междисциплинарные подходы к анализу критических геоситуаций (ти-
пов штормов, наводнений, засух, землетрясений и др.). 

Обзор посвящен результатам геоситуационного моделирования в 
прибрежно-морских системах Балтийского региона и других акватори-
ях Мирового океана, которые были получены за последние 25—30 лет 
географами, геоэкологами и океанологами калининградских академи-
ческих институтов и вузов — участников морских и сухопутных экспе-
диций. Некоторые из представленных моделей носят вербальный (каче-
ственный) характер [4; 5], другие — численный [11; 14], но более всего 
разрабатываются модели картографических геоситуаций [3; 7; 8], воз-
никающих в локальных и мезомасштабных пространственно-времен-
ных континуумах. Среди них выделяются модели конфликтных, крити-
ческих и катастрофических геоситуаций с приемлемым и неприемле-
мым уровнем риска хозяйственной и другой деятельности в устьях рек, 
лагунах и на открытых морских побережьях. Для подобных ситуаций 
со значительной неопределенностью геоэкологических последствий 
разработаны матричные классификации, которые также относятся к 
классу моделей. 

Картографическая визуализация и математические расчеты часто 
осуществляются порознь: на картах не фиксируются изменения во вре-
мени, а в математических моделях отсутствует пространственная при-
вязка. Между тем сопряжение картографических и физико-математиче-
ских моделей позволяет более всесторонне и глубоко исследовать ди-
намику геоситуаций [9]. Многовариантность их оценок определяет по-
следовательность (алгоритмы) операций в процессе составления тема-
тических карт и математической обработки данных [7]. 

Обзор начинается с региональных моделей, учитывающих роль 
солнечно-земных связей в изменениях климатических геоситуаций, 
возникновении штормовых наводнений, течений и разрушений мор-
ских берегов. Особое внимание калининградских исследователей при-
влекли проблемы моделирования климатических изменений и их гео-
экологических последствий, разрушения морских берегов, подтопления 
песчаных дюн Куршской косы [20; 22; 23]. В серии геолого-геофизиче-
ских и геолого-геохимических моделей раскрываются связи поверхно-
стных проявлений и эндогенных процессов — газового, газогидротер-
мального вулканизма и сейсмической активности калининградских 
недр [8]. 
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Новизной и практичностью отличаются эмпирико-статистические 
прогнозные модели рыбопромысловых ситуаций в зоне Перуанского 
апвеллинга и оценки перспектив добычи криля в приантарктических 
водах [2; 21]. Многокритериальный подход к оценочным моделям уяз-
вимости природных ландшафтов [6; 7] порой вызывает острые дискус-
сии, но, как показал калининградский опыт, у этого подхода все больше 
сторонников и перспектив. 

Атласное картографирование и моделирование — еще одно успеш-
но развивающееся направление геоситуационного анализа. От отдель-
ных разрозненных карт исследователи переходят к комплексному ана-
лизу спектров геоситуаций различной природы, взаимодействующих 
между собой, порой конфликтующих, требующих принятия управлен-
ческих решений. В этом отношении наиболее перспективным пред-
ставляется ландшафтное планирование [3; 13]. 

 

åÓ‰ÂÎËðÓ‚‡ÌËÂ ÍÎËÏ‡Ú‡  

‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÒÓÎÌÂ˜ÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË 
 

В связи с отсутствием линейной связи между температурой при-
земной атмосферы и геоситуацией в приполярных регионах Земли 
(таянием ледников, увеличением их площади) прогнозируемые сцена-
рии изменений климата и сопряженных с ними природных процессов 
весьма приблизительны и сильно расходятся между собой. Известно, 
однако, что чем выше солнечная активность, тем теплее климат, это 
подтверждено за сотни лет фактических наблюдений. Уровень солнеч-
ной активности в четные столетия выше, чем в нечетные, а в ряду экс-
тремально высокой активности Солнца выявлены периоды различной 
продолжительности. 

Колебания средней температуры воздуха на Земле коррелируют не 
только с числами Вольфа, но и с колебаниями средней продолжитель-
ности 11-летних циклов солнечной активности. Вековые циклы изме-
нений климата, в свою очередь, увязываются с соответствующими ко-
лебаниями светимости Солнца и его пульсацией. 

Анализ многолетних рядов данных по среднегодовой температуре 
воздуха в Калининграде не выявил сколько-нибудь значительного увели-
чения этого показателя. Наибольшей амплитудой отличаются 1,5—2-лет-
ние и 9—11-летние циклы, определенно указывающие на причинные 
связи солнечной активности и земного климата [6]. 

В связи с исключительно высокой солнечной активностью в XX в. 
(наивысшей за последние 400 лет) на побережье Балтийского моря рез-
ко участились штормовые наводнения, а также сильные засухи в Евро-
пе, повторяющиеся через 35—37 лет. 

В моделях штормовых наводнений в устье р. Преголи (Калинин-
град) 16—18-летняя цикличность вполне согласуется с эмпирическими 
данными и позволяет прийти к выводу о возможном повторении экс-
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тремальных по силе и уровню наводнений в 2016—2018 гг. (табл.). Пе-
риод повторения сильных наводнений на р. Рейн (по данным с 674 по 
1995 г.) составляет 110—112 лет, что вполне соответствует вековому 
циклу солнечной активности [7; 25]. 

 
Оценки P (относительной частоты)  

и Δр (среднеквадратического отклонения) штормовых наводнений  
в устьевой области р. Преголи 

 
Уровень, см (БС) 

95 155 180 Период 
P ± Δp P ± Δp P ± Δp 

1950—1969 0,4 0,11 0,05 0,05 — — 
1970—1989 0,7 0,1 0,1 0,07 0,05 0,05 
1990—2009 0,6 0,11 0,2 0,09 0,05 0,05 
1950—2009 0,6 0,06 0,1 0,04 0,03 0,02 

 

Источник: [15]. 
 
Моделирование связей в системе «Солнечная активность — климат — 

природный комплекс» позволило разработать долговременный сцена-
рий изменений климата Юго-Восточной Прибалтики [6; 7]. На основе 
имитационного моделирования выявлены возможные геоэкологические 
последствия: средняя температура приземного воздуха к 2050 г. может 
возрасти на 1—5 °С, но с учетом того, что за период с 1848 по 1989 г. 
средняя температура оставалась на одном уровне, ее рост к середине 
XX в. достигнет лишь 2 °С. Прогнозируемое увеличение количества 
атмосферных осадков составляет примерно 100 мм/год [23; 24]. 

Численная реализация моделей выявила квазипериодические вари-
ации всех составляющих климатической системы и их подстройку к ус-
ловиям Калининградской области. Температурные изменения происхо-
дят в противофазе с осадками (максимуму температур отвечает минимум 
осадков). К увлажненности природный комплекс оказался более чув-
ствительным, чем к температуре. Линейная аппроксимация тренда из-
менений климата выявила несколько иную картину: с середины 70-х гг. 
XX в. средняя температура воздуха в Российской Федерации возраста-
ла на 0,43 °С/10 лет, что более чем в 2,5 раза выше глобального уровня. 
Положительный тренд сумм осадков за тот же период составил 
0,8 мм/мес./10 лет. Однако площадь снежного покрова ежегодно со-
кращается. Обнаружен рост экстремальных климатических явлений 
(зимних и летних): штормов, наводнений, засух, лесных пожаров [20; 
25; 26]. 

Эмпирико-статистическая модель отчетливо фиксирует и квазипе-
риодические флуктуации измеряемых параметров, выявляет характер-
ные периоды подъемов и спадов продуктивности лесов Калининград-
ской области (рис. 1). 
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Рис. 1. Межгодовой ход и линейные тренды прироста и потери фитомассы  
в связи с листовым и древесным опадом [7] 

 
Положительный тренд насыщения кислородом приземной атмосфе-

ры Калининградского региона — важный результат моделирования для 
планирования рекреационных нагрузок (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Межгодовой ход количества кислорода,  
выработанного смешанным лесом 

 
Для сельского хозяйства региона негативные последствия могут 

быть вызваны сдвигом (асинхронностью) фенофаз и времени вылета 
опыляющих пчел. Увеличение количества интенсивных дождей приво-
дит к значительным потерям урожая зерновых культур. В условиях 
массового размножения клещей возрастает риск заболеваемости насе-
ления [23; 24]. 
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åÓ‰ÂÎË ÍðÛ„Ó‚ÓðÓÚ‡ ‚Ó‰˚ Ë ÓÍÂ‡ÌËÁ‡ˆËË 
 
Классическая модель М. И. Львовича описывает процесс испарения 

океанической воды с учетом речного стока и атмосферных осадков по 
формуле 

Е = Р + R, 

где Е — испарение; Р — атмосферные осадки; R — речной сток. 
В. В. Орлёнок [16; 17] в результате многолетних исследований ди-

намики океана обосновал принципиально иную модель, в которой об-
щее уравнение баланса вод представлено в следующем виде: 

P + R + T – E – F = N, N > 0, 

где T — приток в океан внутрипланетной воды; F — безвозвратные по-
тери воды в космическом пространстве в результате фотолиза. 

При этом нулевой баланс в гидросфере отсутствует, приход, по Ор-
лёнку, выше расхода. Таким образом, опровергается постулат 
В. И. Вернадского о постоянстве объема воды на нашей планете и пред-
лагается модель глобальной океанизации (подобие «всемирного пото-
па»). Далеко не все океанологи согласны с этой моделью, но многие 
факты указывают на ее правомочность, и, прежде всего, это преоблада-
ние участков опусканий дна в океанах над поднятиями, продолжаю-
щееся затопление Венеции, необходимость строительства защитных 
дамб в Нидерландах, Германии, на Балтийских побережьях и др. 

Несмотря на глобальный характер рассмотренных моделей, их ап-
робация возможна только на региональном уровне вследствие различий 
планетарных и гидрометеорологических факторов. Так, уровень Бал-
тийского моря испытывает значительные вариации по его периметру в 
одно и то же время, изменяются и средние значения уровня во времен-
ном ряду: в 1823 г. он упал на 250 мм, а в 1920 и 1952 гг. — поднимал-
ся до 150 мм. И все же тенденция подъема уровня Балтийского моря со 
скоростью 1,5 мм/год сохраняется. 

Скорость опусканий дна в Мировом океане характеризуется экспо-
ненциальной зависимостью. Из нее следует, что эндогенная вода за по-
следние 100 млн лет поступает в океаны и моря со скоростью 
0,6 мм/год. Общее поступление воды из земных недр автор новой мо-
дели оценивает в 37 км3/год, а потери на фотолиз лишь в 7,2 км3/год 
[16; 17]. 

До 4—5 % воды содержится в вулканических лавах и пепле, еже-
годно извергаемых из недр. Кроме того, при расчетах следует учиты-
вать и космическую составляющую (связная вода в астероидах и ме-
теоритах). 

Во впадинах Балтийского моря широко распространено выделение 
газов (CH4, N, O2, H2 и др.) не только из донных илов, но и с больших 
глубин, вплоть до кристаллического фундамента, откуда они поступа-
ют по тектоническим разломам. Известно и совместное выделение глу-
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бинных газов с водой (газогидротермы). Восходящие потоки углеводо-
родных газов сопровождают акустические аномалии, в некоторых слу-
чаях в тех же местах обнаруживают сульфиды металлов [8]. 

Постоянное выделение из земных недр ювенильных вод и различ-
ных газов усугубляется гигантскими разработками нефти на морских 
шельфах, и это вполне может спровоцировать коллизии в земной коре, 
разрешающиеся землетрясениями. Подтверждение этой идеи можно 
усмотреть в учащении землетрясений на Балтике и, в частности, в рай-
оне Калининграда (октябрь 1303 г., август 1803 г., 1904 г., сентябрь 
2004 г.). Двадцать первого сентября 2004 г. произошла серия из трех 
землетрясений, необычно сильных для Восточно-Европейской плат-
формы, с магнитудой главного толчка 5,2 по шкале Рихтера. Они были 
ощутимы во всем Балтийском регионе, а в Калининградской области 
привели к серьезным разрушениям жилых построек и линий железной 
дороги [8]. 

 

ãËÚÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ·ÂðÂ„Ó‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ÏÓðfl 
 
Литодинамические исследования [4; 5] на юго-восточном побере-

жье Балтийского моря и сравнение полученных результатов с материа-
лами по Каспийскому и другим внутренним морям выявили принципи-
альное сходство берегоформирующих процессов и литодинамических 
ситуаций на экспериментальных участках. Это позволило разработать 
вербальную «управляющую модель» формирования песчаных берегов 
и подводного берегового склона. 

В соответствии с основной эмпирической закономерностью о кон-
троле распространения рыхлых отложений на пляже и подводном 
склоне придонными течениями и спецификой волновой энергии мелко-
зернистые пески в вершинах бухт, омываемых вдольбереговыми тече-
ниями на юго-востоке Балтики и на западном побережье Каспийского 
моря, полностью перекрывают валунно-глыбовый бенч. Ширина пля-
жей в этих условиях достигает 35—40 м. Однако в зонах дивергенции 
течений, у мысов поле мелкозернистых песков вытянуто вдоль берега 
узкой полосой, зажатой полями валунно-галечных отложений со сторо-
ны моря и суши. Пляжи отсутствуют, либо представлены полосой ва-
лунов и галечника шириной 3—5 м. 

В вершинах бухт преобладает аккумуляция мелкозернистых песков. 
Ближе к урезу воды в полосе песка наиболее высоко содержание тяже-
лых минералов, однако в сторону моря, как правило, оно быстро 
уменьшается за исключением ложбин, трассирующих пути движения 
водных масс с относительно высокими скоростями — от уреза вглубь 
акватории. 

Распределение донных грунтов, их гранулометрические и минера-
логические характеристики указывают на значительную протяженность 
разрывных течений, перемещающих донные осадки на значительную 
глубину (до 10—15 м и более). У крупных мысов и портовых сооруже-
ний вдольбереговые течения разрываются, образуя самостоятельные ли-
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тодинамические системы, вещественно-энергетический обмен между ко-
торыми затруднен либо вообще прекращен. В условиях морфологически 
расчлененного берега разрывные течения переносят пески из приурезо-
вой зоны бухт на большие глубины, в результате по поперечному профи-
лю происходит инверсионное распределение донных отложений. 

Вертикальное распределение взвеси (R) над сплошным полем дон-
ных рыхлых отложений двуслойное со значительным градиентом в 
придонном слое и постепенным уменьшением ее содержания к поверхно-
сти акватории. Песчаные поля, выходящие из центральных частей бухт на 
большие глубины, трассируют направленность разрывных течений, выно-
сящих взвеси в открытое море. Опыты с люминесцентными трассерами 
подтвердили реальность описанной литодинамической модели. 

Анализ перемещения и концентрирования трассеров выявил суще-
ствование в бухтах зон конвергенции потоков волновой энергии, бла-
годаря которым здесь формируются разрывные течения. 

Описанная модель характеризует ведущий процесс выноса песков 
разрывными течениями из приурезовой зоны бухт на большие глубины, 
который развивается даже в условиях слабых и умеренных волнений. 

 

ÅËÓ„ÂÓıËÏË˜ÂÒÍÓÂ Í‡ðÚÓ„ð‡ÙËðÓ‚‡ÌËÂ 
 

В ряде работ представлены результаты многолетних исследований 
биоконцентрирования тяжелых и переходных металлов покровообра-
зующими видами мхов [9; 23]. По величине индекса их концентрирова-
ния в регионах Европы разработана типология стран Балтийского ре-
гиона. К самому неблагоприятному типу отнесены Германия и Польша, 
ко второму типу — Литва, Латвия, Финляндия и Норвегия, а к третьему 
(самому благополучному) — Швеция и Эстония [9]. 

 

ëËÒÚÂÏÌÓÂ ‡ÚÎ‡ÒÌÓÂ Í‡ðÚÓ„ð‡ÙËðÓ‚‡ÌËÂ Ë ÏÓ‰ÂÎËðÓ‚‡ÌËÂ 
 

Географические атласы в системе картографирования регионов и 
стран играют особую роль, позволяя анализировать состояние и пер-
спективы развития целостных территориальных образований с самых 
различных сторон — природных, исторических, социально-экономиче-
ских и, разумеется, геоэкологических. Региональные атласы выполняют 
функцию базы данных для целей ландшафтного планирования разви-
вающихся территорий и других практически необходимых управленче-
ских решений [1]. 

Географический атлас Калининградской области (2002) — первое 
отечественное издание такого типа. В его геоэкологический блок вошла 
серия карт, построенных на ландшафтной основе, отражающих состоя-
ние природно-территориальных комплексов и типы использования зе-
мель, обоснованы меры по оптимизации природопользования, обеспе-
чению геоэкологической безопасности и устойчивому региональному 
развитию. 
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В процессе атласного картографирования моделируются геоситуа-
ции прошлого (ретроспективные обобщения) и их вероятные измене-
ния в обозримом будущем (перспективные проекции), благодаря кото-
рым выявляются пространственно-временные закономерности. Так, в 
специальном издании «Атлас мира» (2011), посвященном Калинин-
градской области, геоситуационный анализ выполнен в следующей по-
следовательности: 

1) состояние воздушной среды; 
2) антропогенная нагрузка; 
3) состояние здоровья населения. 
Логическим завершением анализа региональных геоситуаций вы-

глядит представленная в атласе карта особо охраняемых природных 
территорий Калининградской области. К сожалению, за последние пять 
лет она значительно устарела: в регионе появился целый ряд новых за-
казников, а некоторые, ранее существовавшие, были упразднены. 

С появлением массива гидрометеорологических данных за период 
1951—2000 гг. в бассейне Балтийского моря стало возможным не толь-
ко моделировать динамику климатических полей с месячной дискрет-
ностью (по температуре воды и воздуха, солености, скорости ветра, ат-
мосферному давлению и др.), но и выявлять пространственно-времен-
ную изменчивость этих параметров с учетом их трендов и периодиче-
ских составляющих. По материалам топографических карт, изданных 
за последние 70 лет, составлен и опубликован новейший «Атлас после-
военных изменений на территории современной Калининградской об-
ласти» (2016), в котором отражены не только геополитические и соци-
ально-экономические преобразования в регионе, но и изменения гео-
экологической обстановки: лесистости, морского побережья, речной 
сети [1]. 

Сравнение первых топографических изображений и современной 
цифровой топографической карты положено в основу карты смещения 
береговой линии. В ходе анализа изменений положения береговой ли-
нии Балтийского моря, Куршского и Калининградского (Вислинского) 
заливов получены количественные характеристики смещения морской 
и заливной береговой линии на протяжении более 450 км. В описании 
использован осторожный термин «смещение» без выводов о сложном 
характере береговых процессов (абразия, аккумуляция и др.) на всем 
побережье региона, без анализа каждого фрагмента выявлены метриче-
ские расхождения положения береговой линии. 

На Самбийском (Калининградском) полуострове наибольший при-
рост суши (до 200—400 м) отмечен на его западном участке (от 
пос. Парусное до пос. Синявино), у молов гавани г. Пионерска, а также 
севернее молов порта г. Балтийска, что объясняется техногенным пре-
образованием побережья. Существенным уменьшением площади при-
брежной суши (до 100 м) характеризуются два участка — западнее мы-
са Таран (пос. Донское) и отрезок берега между устьями р. Забава и 
Алейка (пос. Куликово). На этих участках берег обрывистый и доволь-
но высокий, что указывает на естественный характер изменения бере-
говой линии. 
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ã‡Ì‰¯‡ÙÚÌÓÂ ÔÎ‡ÌËðÓ‚‡ÌËÂ 
 
Вербальное и картографическое моделирование геоситуаций в зем-

лепользовании особенно актуально в современных условиях кадастро-
вых оценок и учета земель различного функционального назначения не 
только в городах, но и в регионе в целом. В условиях Калининградской 
области картографическое обоснование целей землепользования с уче-
том состояния земель, включая размещение особо охраняемых при-
родных территорий, несомненно будет способствовать реализации кон-
цепции устойчивого развития региона [3]. 

 

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 
 
Геоситуационный подход применим к моделированию самых раз-

нообразных по масштабу и продолжительности изменений в природ-
ных системах регионального уровня. В настоящем обзоре были кратко 
охарактеризованы результаты моделирования наиболее масштабных 
глобальных и региональных геоситуаций, возникающих в прибрежно-
морских системах под воздействием солнечной радиации и изменений 
климата, геотектонических процессов и океанизации Земли, вдольбере-
говых и вдольсклоновых течений, уносящих в глубины моря огромные 
массы осадочного материала. Картографическое и эмпирико-статисти-
ческое отображение геоситуаций в системах комплексных атласных 
моделей и ландшафтного планирования представляются наиболее пер-
спективным для поддержки управленческих решений в целях оптими-
зации землепользования, минимизации ущерба штормовых наводне-
ний, разрушения морских берегов, аномальных изменений климата, 
рисков сельскохозяйственного производства, рыболовства и других ви-
дов хозяйственной деятельности. 

В обзор не вошли региональные геоситуации, обусловленные евтро-
фикацией прибрежно-морских вод, загрязнением воздушной и водной 
среды тяжелыми металлами, углеводородами нефтяного рода, природ-
но-очаговыми заболеваниями животных и растений. Этому авторы на-
мерены посвятить самостоятельную статью. 

Наиболее известные балансовые модели описывают динамику сис-
тем как совокупность процессов переноса вещества и энергии с помо-
щью обыкновенных дифференциальных уравнений. И хотя они имеют 
значение для исследования круговоротов химических элементов и их 
соединений в геохимии системы «почва — растение», трудности в их 
реализации весьма значительны. Такие модели недостаточно полно 
учитывают экспериментальные данные. Отсутствуют алгоритмы созда-
ния математических моделей на основе эмпирических исследований с 
экстраполяцией прошлых геоситуаций с требуемой точностью. Все это 
указывает на настоятельную необходимость дальнейшего совершенст-
вования методов геоситуационного моделирования и принципов, зало-
женных в их основу. 
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The article summarizes years of experience of geosituational modelling of 

coastal marine systems in the Baltic Sea region and adjacent territories. Kalinin-
grad universities and academic institutions have done extensive research on the di-
versity of approaches and models of the regional geosituations as well as on identi-
fying the most promising coastal marine areas. Some of the models presented in the 
present paper are qualitative, while others are empirical and statistical ones. How-
ever, the majority of the models can be referred to as forms of graphic and image 
mapping. The significance of the regional models lies in their specificity, a more 
detailed character (compared to the generalist ones) and the possibility of using 
them to back up managerial decisions in critical and emergency situations in order 
to minimize the negative effects of natural (storms, floods, earthquakes, etc.) and 
anthropogenic emergency situations. The authors developed a matrix classification 
attributable to a particular class of models for the situations leading to uncertain 
outcomes. The authors suggest using numerical methods combined with the empiri-
cal and statistical models for the assessment of the impact of industrial fishing on 
marine environment, minimizing the consequences of storms, floods and others fac-
tors. Special attention is paid to the modelling of climate change and geo-ecological 
consequences, as well as to atlas mapping and landscape planning. As a result of 
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the geosituational analysis the authors got new insights into the solar-terrestrial 
links, marine-terrestrial ecosystems, global and regional processes related to cli-
mate change, oceanization, the vulnerability of natural systems under the increasing 
pressure of anthropogenic activities, and continuously increasing risks presented by 
industrial agriculture and other types of land use. 

 
Key words: geosituational modelling, coastal marine systems, Kaliningrad re-

gion, types of models, practical significance, prospects of development. 
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УДК 502/504.05:004.5 

 
Рассматриваются результаты раз-

работки научно-методического подхода 
к геоинформационному обеспечению ре-
гионального медико-экологического мо-
ниторинга урбанизированной террито-
рии. Цель работы — создание геоинфор-
мационно-аналитического комплекса для 
обеспечения регионального медико-эко-
логического мониторинга и интеграль-
ной оценки экологического состояния 
территории крупного промышленного 
центра, такого как Воронеж. 

Методология исследования базиру-
ется на современных подходах оценки 
риска здоровью населения при воздейст-
вии факторов среды обитания. Эти 
подходы основываются на применении 
геоинформационных технологий и веро-
ятностно-статистических многокрите-
риальных оценок для выявления причин-
но-следственных связей в системе «Фак-
торы окружающей среды — здоровье 
населения». В результате проведенного 
исследования статистически подтвер-
ждено увеличение частоты заболеваний 
детского населения в техногенно загряз-
ненных районах; в число болезней наи-
большей экологической обусловленности 
включены врожденные аномалии, ново-
образования, эндокринная патология и 
болезни мочеполовой сферы; приоритет-
ные факторы риска здоровью — эмис-
сионная нагрузка выбросов канцерогенов 
в атмосферу и автотранспортная на-
грузка на среду обитания. Обосновано 
выделение зон экологического риска и 
разработаны принципы создания авто-
матизированной системы мониторинга 
здоровья населения, контроля факторов 
экологического риска. Практическая 
значимость исследования определяется 
разработкой рекомендаций по сниже-
нию степени экологического риска и ох-
ране общественного здоровья с учетом 
повышения эффективности мониторин-
га состояния среды обитания. 
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ные технологии, экологический риск, ин-
тегральная оценка, мониторинг здоровья 
населения 
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Создание региональных систем медико-экологического мониторин-
га (мониторинга воздействия вредных факторов среды обитания на 
здоровье население) — важнейший аспект деятельности региональных 
природоохранных ведомств. Эффективность создания подобных систем 
значительно повышается на базе применения современных геоинфор-
мационных технологий, обеспечивающих достаточный набор инстру-
ментов для сбора, анализа информации, составления прогнозов и при-
нятия на их основе управленческих решений для минимизации эколо-
гического риска для здоровья населения [1; 21]. 

Методология создания систем регионального медико-экологиче-
ского мониторинга с применением информационных технологий осно-
вывается прежде всего на трудах ведущих отечественных и зарубеж-
ных ученых в области экогеохимии, биоиндикации и мониторинга тех-
ногенных загрязнений [5; 10; 20; 23; 27; 32—34], урбоэкологии [3; 6; 
24], экологии человека и оценки экологического риска для здоровья 
населения [21; 22], а также технологий многокритериальных оценок, 
геоэкологического геоинформационного картографирования [4; 8; 13; 
15; 16; 25] и практическом опыте использования геоинформационных 
систем в поддержке принятия управленческих решений в здравоохра-
нении и территориальном планировании [2; 12; 35], апробированных в 
различных регионах Северо-Запада, Центра России, Сибири и других 
стран мира. 

Особенностью этой методологии (рискологический подход) являет-
ся то, что для оценки «здоровья среды» используются не только экоси-
стемные и популяционные показатели как таковые, но и индикаторные 
показатели состояния различных депонирующих сред и живых орга-
низмов. Известно, что уровень популяционного здоровья находится в 
определенной зависимости от факторов риска, прежде всего от присут-
ствия в среде обитания потенциально опасных химических веществ и 
других вредных экологических факторов. Состояние окружающей сре-
ды, организмов-биоиндикаторов и здоровья человека, оцененное по 
различным диагностическим параметрам с использованием альтерна-
тивных и взаимодополняющих методов, является «откликом» на небла-
гоприятные антропогенные воздействия, т. е. критериями качества, или 
«здоровья среды» [1]. 

Основой системы медико-экологического мониторинга выступает 
информация, получаемая в ходе непрерывных, систематических на-
блюдений. Она должна включать в себя массивы данных об источниках 
техногенного загрязнения (стационарных и передвижных), уровне за-
грязнения основных депонирующих (вода, почва) и транзитных (атмо-
сфера, снежный покров) сред, а также параметрах биотических реакций 
(например, древесных растений) и критериях общественного здоровья, 
как в фокусе, отражающих состояние среды обитания. 

Один из эффективных методов синтеза разнородных данных — 
картографический в сочетании с автоматизацией всех этапов работы с 
информацией. Перечисленным требованиям в настоящее время вполне 
удовлетворяют географические информационные системы (ГИС), на-
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пример ArcGIS, MapInfo Professional, ГИС «Карта». В рамках примене-
ния ГИС для контроля комплексного техногенного воздействия на ок-
ружающую среду ведется разработка геонформационно-аналитических 
комплексов обеспечения экологического мониторинга отдельных ре-
гионов. Примеры подобного подхода к решению проблемы интеграции 
данных различных природоохранных и медицинских ведомств в рамках 
регионов и отдельных субъектов Российской Федерации приводятся 
А. А. Тигеевым [26], Н. О. Гусейновой и др. [7], С. Ф. Мазуровым [14], 
А. А. Ямашкиным [31]. 

Известно, что на каждой урбанизированной территории существует 
своя региональная специфика формирования состояния окружающей 
среды и общественного здоровья. Так, в ряде геоэкологических иссле-
дований, проведенных ранее на территории Воронежской области и 
г. Воронежа, к числу приоритетных, наиболее значимых проблем по 
результатам интегральной оценки качества городской среды отнесен 
значительный уровень загрязнения атмосферного воздуха, имеющий 
высокую вариабельность по территории и отражающий различия уров-
ней экологического риска для населения [9, 11, 18, 29]. 

 

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ðÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó „ÂÓËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ 
‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÏÂ‰ËÍÓ-˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÓÌËÚÓðËÌ„‡ 

Ûð·‡ÌËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÂððËÚÓðËË 
 
Опираясь на общесистемные подходы, мы создали геоинформаци-

онно-аналитический комплекс для обеспечения медико-экологического 
мониторинга крупного города («ЭКОГИС г. Воронежа»), включающий 
подсистемы хранения эколого-геохимических и медико-географиче-
ских данных, а также программно-алгоритмическое обеспечение оцен-
ки экологических рисков. Базовым временным сроком для оценки ка-
чества городской среды выбран семилетний период (2009—2015). 
В качестве операционных территориальных единиц (ОТЕ) взяты три 
уровня генерализации информации: 1) функционально-планировочные 
зоны города (6 зон и фон, всего 7 территориальных единиц); 2) районы 
обслуживания детских поликлиник города (12 территорий); 3) специ-
альные пункты мониторинга состояния городской среды (75 пунктов, 
включающих стационарные и передвижные посты контроля воздуха 
системы гидрометслужбы, санитарно-эпидемиологической службы, а 
также дополнительно выбранные нами пункты для равномерного охва-
та территории города системой экологического контроля). С помощью 
языка программирования MapBasic автоматизирован процесс оценки 
риска для здоровья населения, связанного с химическим загрязнением 
атмосферного воздуха. Специально разработан программный модуль, 
реализующий количественные расчеты уровней риска для здоровья на-
селения в соответствии с нормативно-методическим документом 
P 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду» [21]. 
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Исходные данные для создания «ЭКОГИС г. Воронежа» получены в 
ходе натурных экспериментальных исследований авторов, а также пре-
доставлены региональными природоохранными и мониторинговыми 
ведомствами города. Структура созданной ГИС показана на рисунке 1, 
а пункты отбора проб атмосферы, снежного покрова, почвы — на ри-
сунке 2. Созданный ГИС-комплекс — основа автоматизированного ра-
бочего места эколога-практика, объединяющего в единое целое инфор-
мационную, аналитическую и управленческую задачи единой системы 
городского медико-экологического мониторинга. 
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Рис. 1. Структура базы данных для интегральной экологической оценки 
и геоинформационного обеспечения медико-экологического мониторинга 
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Рис. 2. Размещение точек (пунктов мониторинга) отбора проб атмосферы,  
снежного покрова, почвы на территории г. Воронежа 

 
Исходная цифровая основа — карта г. Воронежа — дифференциро-

вана на шесть основных тематических слоев: 1) растительность (внут-
ригородские и пригородные зеленые массивы, парки, скверы, форми-
рующие «зеленый каркас» городской агломерации); 2) гидрография 
(Воронежское водохранилище, постоянные и временные водотоки); 
3) жилые кварталы города (селитебная зона): кварталы жилой город-
ской застройки по трем функциональным подзонам: а) центральная ис-
торическая часть города, включая разноэтажную общественно-деловую 
и «старую» пятиэтажную застройку 1950—1970-х гг.; б) кварталы с со-
временной многоэтажной застройкой (в основном от девяти этажей и 
выше) периода 1980-х гг. — начала нынешнего столетия; в) частный 
сектор: преимущественно низкоэтажная (1—2 этажа) и коттеджная жи-
лая застройка. 

Формирование баз данных исходных показателей и реализация алго-
ритмов анализа в совокупности обеспечили создание специализирован-
ного ГИС-комплекса, обеспечивающего системность сбора и оценки раз-
нообразных экологических и медицинских данных, «привязку» к сущест-
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вующей системе экологического контроля, автоматизацию процедур ана-
лиза данных и расчета экологических рисков, а также возможность опера-
тивного геоинформационного картографирования [9; 11; 28; 29]. 

 
åÂÚÓ‰ËÍ‡ ÓˆÂÌÍË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË  

‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ‡˝ðÓÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓ„Ó Á‡„ðflÁÌÂÌËfl  
Ì‡ ÓÍðÛÊ‡˛˘Û˛ ÒðÂ‰Û Ë Á‰ÓðÓ‚¸Â Ì‡ÒÂÎÂÌËfl 

 
На основании созданного реестра промышленных и автотранспорт-

ных вкладчиков в загрязнение атмосферы г. Воронежа (199 предпри-
ятий, 152 основные улицы) нами разработана оригинальная методика 
оценки опасности воздействия источников аэротехногенного загрязне-
ния, включающая поэтапную реализацию следующих расчетных про-
цедур. 

1. Оценка потенциальной опасности промышленных вкладчиков. 
Сначала по каждому промышленному объекту (промплощадке) расчет-
ным путем определяли индексы опасности выбросов загрязняющих 
веществ (ЗВ): индекс опасности выбросов ЗВ 1-го класса опасности 
(И1кл

 — % от общегородского выброса ЗВ 1-го класса опасности); 2-го 
класса опасности (И2кл

 — % от общегородского выброса ЗВ 2-го класса 
опасности); 3-го класса опасности (И3кл

 — % от общегородского вы-
броса ЗВ 3-го класса опасности); 4-го класса опасности (И4кл

 — % от 
общегородского выброса ЗВ 4-го класса опасности); всего — четыре 
индекса опасности ЗВ отдельных классов. 

Затем рассчитали средневзвешенный индекс экологической опасно-
сти предприятия (Ипрм) с учетом весовых коэффициентов опасности 
ЗВ разных классов опасности [9], используемой для расчета суммарно-
го индекса загрязнения атмосферы Катм, по формуле  

1 2

1 2

2

,n
атм

i С С n Сn

СС С
К t

N ПДК N ПДК N ПДК

 
        

 

где С1, 2...n  — средняя за год концентрация 1...n-вещества; ПДК1, 2...n — 
среднесуточная предельно допустимая концентрация С1, 2...n — вещест-
ва; N1, 2...n — константа, принимающая значения 1; 1,5; 2; 4 соответст-
венно для веществ 1, 2, 3, 4-го классов опасности; t = Р / Ро, где Р — 
среднегодовой процент повторяемости штилей, %; Ро = 12,5 %. 

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ди-
намично меняется во времени и пространстве и зависит от многих фак-
торов. За длительный период (год и более) при нормальном распреде-
лении вариационного ряда целесообразно использовать среднее ариф-
метическое значение концентрации. В связи с этим средневзвешенный 
индекс экологической опасности нами был выбран как наиболее репре-
зентативная характеристика. 

Используя весовые константы, применили следующую формулу: 

1 2 3 4 .
1 1,5 2 4
кл кл кл кл

прм

И И И И
И      
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2. Расчет индекса опасности выбросов канцерогенных загрязняю-
щих веществ (ИСR), при этом ИСR определялся как суммарный выброс 
веществ с установленным канцерогенным эффектом в % от общегород-
ского выброса загрязняющих веществ, а канцерогенами считали выбро-
сы канцерогенных веществ, относящихся к группам 1, 2А и 2В по клас-
сификации МАИР, приведенной в «Руководстве по оценке риска...» 
[21]. Расчет индекса опасности выбросов канцерогенных загрязняющих 
веществ осуществили по формуле 

ИСR = (ЗВCR / ЗВ∑ ) · 100 %, 

где ЗВCR — суммарный выброс веществ с установленным канцероген-
ным эффектом; ЗВ∑ — объем общегородского выброса загрязняющих 
веществ. 

3. Оценка потенциальной опасности автотранспортных вкладчи-
ков. Сначала по каждой из основных улиц города с учетом ее категории 
[30] была определена среднегодовая интенсивность движения транс-
портных средств. Далее по справочнику улиц определены индексы по-
тенциальной опасности выбросов: 

— легковыми автотранспортными средствами (Илгк) — ранговые 
показатели в зависимости от интенсивности движения автотранспорта 
по улицам различных категорий; 

— грузовыми автотранспортными средствами (Игрз), автобусами 
(Иавт) и суммарный ранг автотранспортной нагрузки по общей интен-
сивности автотранспорта на улице заданной категории (Иатн), рассчи-
танной по формуле 

Иатн = Илгк  +  Игрз  + Иавт. 

4. Расчет суммарного индекса экологической нагрузки промышлен-
но-транспортной инфраструктуры (И∑) на городскую среду для лю-
бой операционной территориальной единицы проводится с учетом ве-
совой значимости трех основных показателей опасности выбросов ЗВ 
от стационарных и передвижных источников загрязнения атмосферы 
(например, в зоне обслуживания детской поликлиники) по формуле 

( ),
n

прм CR атн
i 1

И И И И


    

где i...n — количество объектов (промплощадок, уличных трасс) в пре-
делах заданной территориальной единицы. 

5. Создание цифровых карт опасности техногенного воздействия 
на городскую среду. Осуществляется путем пространственного интер-
полирования значений индексов экологической опасности промышлен-
ных и автотранспортных вкладчиков методом изолиний. В итоге нами 
рассчитаны площадные показатели эмиссии ЗВ и интенсивности дви-
жения автотранспорта по микрорайонам города: 1) коэффициенты 
эмиссионной нагрузки выбросов ЗВ от стационарных источников в 
т/год на 1 кв. км пощади района, в том числе по классам опасности и 
выбросов канцерогенных веществ; 2) коэффициенты автотранспортной 
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нагрузки: количество автомобилей в час на 1 кв. км площади района 
отдельно по легковым, грузовым автотранспортным средствам, автобу-
сам и суммарно; 3) индекс интегральной промышленно-транспортной 
нагрузки (И∑ — сумма нормированных значений Ипрм, ИCR, Иатн). 

Карты созданы стандартными средствами ГИС MapInfo методом 
IDW-интерполирования и построения изолиний при помощи модуля 
«Поверхность». Следует отметить, что в MapInfo используются два ме-
тода интерполяции — обратных взвешенных расстояний (Inverse Dis-
tance Weighting — IDW) и нерегулярной сети треугольников (Triangula-
ted Irregular Network — TIN). На основании опыта построения подоб-
ных тематических поверхностей нами установлено, что для карт, осно-
вывающихся на дискретных значениях (точечных данных), отно-
сительно независимых, расположенных на значительном удалении и 
непосредственно не влияющих друг на друга, какими и являются дан-
ные загрязнения депонирующих и транзитных сред при выборочно-ста-
тистическом исследовании, более приемлемым является метод IDW. 

 

ÄÌ‡ÎËÁ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËfl ÁÓÌ ÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓ„Ó Á‡„ðflÁÌÂÌËfl 
„ÓðÓ‰ÒÍÓÈ ÒðÂ‰˚ 

 
На основе созданной «ЭКОГИС г. Воронежа» осуществлен анализ 

формирования зон техногенного загрязнения городской среды по не-
скольким основным направлениям: 1) оценка зависимости концентра-
ции загрязняющих веществ в атмосфере от сезонного фактора и усло-
вий рассеивания загрязняющих веществ; 2) оценка статистического 
влияния параметров промышленно-транспортной нагрузки на концен-
трацию загрязняющих веществ в атмосфере, снеге, почве; 3) анализ 
связи загрязнения почвы от загрязнения снежного покрова путем со-
поставления индексов загрязнения этих сред по наиболее репрезента-
тивным пунктам экологического мониторинга. 

Так, анализ загрязнения воздушного бассейна проведен с учетом 
вертикальной стратификации состояния атмосферы, оказывающей 
влияние на загрязнение в различные сезоны года. Выявлено, что наи-
меньшие значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) наблюдаются 
в переходные сезоны года весной и осенью. В максимальных же значе-
ниях ИЗА наблюдается более четко выраженный годовой ход с мини-
мумами в холодное время и монотонным ростом значений ИЗА вплоть 
до июля, когда происходит более чем двукратное превышение уровня 
опасности концентрации загрязнений. 

Сопоставление данных по максимальным месячным значениям ИЗА 
и вертикального температурного градиента позволяет сделать вывод об 
увеличении индекса ИЗА в периоды мощных приземных инверсий, 
простирающихся до высоты 3 км. При этом отметим, что во всех мик-
рорайонах города ситуация значительно усугубляется в теплое время 
года, когда наблюдаются максимальные значения ИЗА вследствие ус-
тойчивой стратификации атмосферы. 
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Анализ формирования зон техногенного загрязнения городской 
среды проведен с учетом стратификации атмосферы, условий конвек-
ции и частоты инверсий, воздействующих на загрязнение атмосферы в 
различные сезоны года. Определены месячные индексы загрязнения 
атмосферы. 

Анализ корреляционных связей в системе «Источники загрязнения — 
транзитные среды — депонирующие абиотические среды» показал в 
целом вполне логичную картину: в общем массиве корреляций преоб-
ладают значимые положительные коэффициенты (в 55—84 % случаев), 
причем наиболее устойчивые связи отмечаются по самым массирован-
ным выбросам веществ 3-го и 4-го классов опасности, канцерогенам, а 
также по интенсивности общей промышленно-транспортной нагрузки, 
определяемой во многом легковым автотранспортом и удельным вкла-
дом канцерогенов, присутствующих в выбросах от стационарных ис-
точников. 

Проведенное ранжирование ответного «отклика» геохимических 
индикаторов на промышленно-транспортное воздействие показало бо-
лее сильный «отклик» критериев качества атмосферы и почвы, в мень-
шей степени — снега, а к приоритетным геохимическим индикаторам 
можно отнести сажу и формальдегид в атмосфере, азотистые соедине-
ния в снеге, суммарный показатель загрязнения (СПЗ) почвы тяжелыми 
металлами (подвижными формами), более чем в 75 % случаев обла-
дающими устойчивыми положительными корреляциями с параметрами 
промышленно-транспортного воздействия. 

Наиболее загрязнены промышленная и транспортная зоны, а между 
интегральными показателями загрязнения атмосферы и почвы сущест-
вует достоверная положительная корреляция, свидетельствующая о 
существенной обусловленности загрязнения почвы аэрогенным посту-
плением загрязняющих веществ (r = 0,77). 

 

éˆÂÌÍ‡ ÓÚ‚ÂÚÌ˚ı ðÂ‡ÍˆËÈ ·ËÓÚ˚ Ì‡ ÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓÂ Á‡„ðflÁÌÂÌËÂ 
 
Для оценки ответных реакций биоты на техногенное загрязнение 

нами применены специальные биоиндикационные методы исследова-
ния. При этом в качестве наиболее массовых видов древесных расте-
ний-биоиндикаторов были выбраны береза повислая (Betula pendula 
Roth.) и тополь пирамидальный (Populus pyramidalis Borkh.). Проведен-
ный анализ отобранных проб листьев в соответствии с принятыми ме-
тодиками анализа флуктуирующей асимметрии (ФА) листовых пласти-
нок по шкале В. М. Захарова [17] позволил рассчитать интегральный 
показатель стабильности развития. В качестве биоиндикационных кри-
териев оценивались различные морфометрические характеристики лис-
товых пластинок названных видов в различных функциональных зонах 
города. 

Зоны, в которых выявлены неблагоприятные условия (IV балла), 
находятся вблизи промышленных предприятий и крупных транспорт-
ных магистралей. Наиболее благополучные показатели качества среды 



ë.	Ä. äÛðÓÎ‡Ô, é.	Ç. äÎÂÔËÍÓ‚, è.	å. ÇËÌÓ„ð‡‰Ó‚, Ç.	Ä. ÉðËˆÂÌÍÓ 

 155

(I—II балла) отмечаются в зоне рекреации и в жилой зоне (в частности, 
в пределах подзоны одноэтажной жилой застройки). Большей же части 
территории города соответствует средний уровень отклонений от ус-
ловной нормы (III балла), характеризующий умеренную степень техно-
генного загрязнения городской среды. К таким микрорайонам относят-
ся в основном кварталы с современной многоэтажной застройкой. 

Соотношение биоиндикационных показателей по функционально-
планировочным зонам показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Интегральный показатель стабильности развития  
березы повислой (Betula pendula) и тополя пирамидального (Populus pyramidalis)  

по территориальным зонам:  
ЦИ — центральная историческая; СП — современная многоэтажная постройка;  

ЧС — частный сектор; Р — рекреационная; Пр —промышленная; Тр — транспортная 
 
В целом величина отклонения интегрального показателя стабильно-

сти развития от физиологической нормы достоверно выше в промыш-
ленной левобережной части города, что объясняется как концентрацией 
здесь многих объектов промышленно-производственного комплекса, 
так и особенностями низменного рельефа местности, не способствую-
щими самоочищению атмосферы. Проведенный выборочно-статисти-
ческий анализ биоиндикационных признаков позволяет сделать вывод 
о том, что данные о качестве среды, полученные на основе расчета ФА, 
согласуются с имеющейся информацией о концентрации различных 
поллютантов в атмосферном воздухе, а также со схемой расположения 
основных промышленных источников загрязнения городской среды. 

 

éˆÂÌÍ‡ ðÓÎË ÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓ„Ó Á‡„ðflÁÌÂÌËfl 
‚ ÙÓðÏËðÓ‚‡ÌËË ÒÓÒÚÓflÌËfl Á‰ÓðÓ‚¸fl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl 

 
Анализ влияния факторов техногенного загрязнения городской сре-

ды на здоровье детского населения проведен на основе количественной 
оценки воздействия критериев промышленно-транспортного прессинга 
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на городскую среду и экогеохимических показателей качества атмо-
сферы, снега и почвы. В целом отмечено преобладание достоверных 
положительных корреляций (около 60 % случаев), подтверждающих 
увеличение частоты заболеваний детей, проживающих в районах, более 
техногенно нагруженных. В число приоритетных факторов риска здо-
ровью по общему удельному весу положительных значимых корреля-
ций включены коэффициент эмиссионной нагрузки выбросов канцеро-
генных веществ и индекс автотранспортной загруженности. В микро-
районах, приближенных к промышленным предприятиям с выбросами 
канцерогенно-опасных загрязняющих веществ и крупным автомагист-
ралям, у детей, как правило, выше уровень заболеваемости по четырем 
классам болезней: врожденным аномалиям развития, новообразовани-
ям, болезням эндокринной и мочеполовой систем. Различия уровней 
заболеваемости техногенно загрязненных и селитебно-рекреационных 
микрорайонов статистически достоверны и достигают 1,8 раз. 

 

àÌÚÂ„ð‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓÒÚÓflÌËfl „ÓðÓ‰ÒÍÓÈ ÒðÂ‰˚ 
 

Интегральная оценка экологического состояния районов детских 
поликлиник города проведена по системе выявленных ранее индика-
торных показателей техногенного загрязнения, общей заболеваемости 
детей и «отклика» древесных растений. Для сравнения применили два 
статистических метода: а) метод взвешенных баллов (табл. 1) и б) кла-
стерный анализ (табл. 2). 

 
Таблица 1 

 
Типизация территории г. Воронежа по интегральному риску 
экологически обусловленных заболеваний детского населения 

(статистический метод взвешенных баллов) 
 

Критерий медико-экологической  
напряженности* 

Поликлинический 
район 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Y 

Индекс  
риска*** 

1 0,96 1662 0,52 131,6 29,6 0,053 977,6 3,66 
2 0,24 3197 0,70 136,1 29,2 0,041 1227,5 5,06 
3 3,18 2228 0,76 152,5 44,8 0,048 1535,0 8,33 
4 0,001 1001 0,50 113,0 16,1 0,046 868,5 1,27 
5 1,10 1395 0,75 118,4 59,5 0,049 1491,0 5,87 
6 2,63 595 1,13 118,9 52,8 0,043 1441,6 5,23 
7 5,46 1643 0,86 116,2 57,2 0,056 1546,1 8,33 
8 2,44 1592 0,94 142,0 50,2 0,063 1295,2 7,42 
9 5,18 1226 0,77 117,9 39,4 0,059 926,3 4,26 

10 1,15 2588 0,72 120,1 52,1 0,054 1050,2 6,21 
11 0,04 1943 0,89 121,4 38,3 0,044 1506,4 8,20 

1-ВГАУ 0,00 359 0,38 113,6 13,3 0,033 821,1 0,60 
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Окончание табл. 1 
 

Расчетные параметры весовой значимости переменных** 
Коэффициенты 
корреляции (r) 0,30 0,27 0,73 0,34 0,73 0,10 1,00 
Статистические 
веса (Р) 0,41 0,37 1,00 0,46 1,00 0,14 1,36 

R = 0,89 

 
* Х1 — коэффициент эмиссионной нагрузки выбросов канцерогенов (т/год 

на 1 км2); Х2 — общая интенсивность движения автотранспорта (авт./час на 
1 км2); Х3 — комплексный показатель загрязнения атмосферы (Катм); Х4 — 
показатель общей минерализации снежного покрова (мг/л); Х5 — СПЗ почвы 
тяжелыми металлами; Х6 — средний показатель стабильности развития видов 
(березы повислой и тополя пирамидального); Y — ведущий критерий (общая 
заболеваемость детского населения). 

** r — корреляция с ведущим фактором; Р — отношение расчетного коэф-
фициента корреляции к максимальному по факторам риска (0,73); R — коэф-
фициент множественной корреляции между Y и (Х1...Х6). 

*** Индекс медико-экологического риска, рассчитываемый по формуле  

Y = 0,143 · (0,41 · Х1 + 0,37 · Х2 + Х3 + 0,46 · Х4 + Х5 + 0,14 · Х6 + 1,36 · Y, 

где Х1...Х6, Y выражены ранговыми значениями по каждой переменной: 1 — 
минимальное число, 12 — максимальное число. 

 

Таблица 2 
 

Результаты кластерной классификации поликлинических районов 
 

Кластер 
Номер  
объекта 

(поликлиники) 

Обобщенная характеристика 
кластерной группы 

Среднее внутрикластерное расстояние = 2,90 
1 4*, 1-ВГАУ Условно-чистая зона (наиболее экологически безопасная 

для городской биоты и населения) — зона низкого риска 
2 1, 2*, 5, 9, 10 Территория типичной городской инфраструктуры с пре-

обладанием жилой застройки в территориальном балан-
се; умеренно техногенно загрязненная; с пониженной за-
болеваемостью детей и слабыми биотическим реакци-
ями древесных растений — зона умеренного риска 

3 8* Промышленно-транспортная загрязненная зона с мак-
симальной техногенной нагрузкой на воздушный бас-
сейн и почву; наиболее неблагоприятная для обитания 
древесных растений, но с незначительно повышенной за-
болеваемостью детей (компенсированное состояние) — 
зона повышенного риска 

4 3, 6, 7, 11* Техногенно загрязненная зона с повышенной канцеро-
генной опасностью и высокой заболеваемостью детей 
при слабых биотических реакциях древесных расте-
ний (зона риска, вызывающего опасение для населе-
ния) — зона повышенного риска 

 

* Наиболее типичный член группы. 
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Статистический метод взвешенных баллов удобен для объедине-
ния множества экологических признаков, типизации территории, когда 
целесообразно выделить один ведущий фактор (в нашем случае — за-
болеваемость населения). Тогда с помощью коэффициентов взвешива-
ния, основанных на корреляционных взаимоотношениях других при-
знаков (факторов риска) с ведущим фактором, определяются добавоч-
ные поправки на «значимость» признаков. В итоге рассчитывается ин-
тегральный оценочный балл («гипотетический фактор») путем вычис-
ления средневзвешенного балла, характеризующего интенсивность 
проявления исследуемого процесса (например, степень медико-эколо-
гической напряженности территории по совокупности частных показа-
телей экологического состояния и здоровья населения). Результаты 
расчетных процедур показаны в таблице 1. 

В результате применения данного метода определен ранг медико-
экологической напряженности для каждого поликлинического района. 
Наиболее высокая медико-экологическая напряженность отмечена на 
правобережье — на территории 3-й поликлиники, а на левобережье — 
в промышленно-транспортном районе 7-й детской поликлиники. По 
большинству медико-экологических критериев наиболее безопасны с 
экологической точки зрения два окраинных «спальных» микрорайона — 
в районе Агроуниверситета (1-ВГАУ) и юго-западной окраины (4-я дет-
ская поликлиника). 

Кластерный анализ позволил классифицировать поликлинические 
районы по сходству проявления как факторов техногенного загрязне-
ния, так и биотических, медико-экологических критериев. Результаты 
классификации показаны в таблице 2. 

Методом кластерного анализа параметров сходства функционально-
планировочных зон выделены три кластерные группы: а) промышлен-
ная и транспортная зоны совместно (наиболее техногенно загрязнен-
ные); б) селитебная, объединяющая все подзоны независимо от этажно-
сти и историко-композиционного построения (территории умеренного 
загрязнения); в) селитебно-рекреационная и фон (наиболее экологиче-
ски безопасные, комфортные). В перспективном градостроении нужно, 
видимо, стремиться к рассредоточению и более четкому обособлению 
рекреационных и селитебных зон от промышленных и транспортных 
зон, которые плотно сконцентрированы и перемежаются, создавая ло-
кальные очаги экологического неблагополучия для биоты и населения. 

Примененный метод позволил выделить четыре группы районов, 
различающихся по сочетаниям диагностических признаков: условно-
чистую зону, территорию типичной городской инфраструктуры сме-
шанного типа по функционально-планировочной организации (умерен-
ного риска) и две зоны техногенно загрязненные, но различающиеся по 
сочетанию факторов промышленно-транспортного загрязнения и от-
ветным реакциям биоты и населения (повышенного риска). Качествен-
ные и количественные различия этих зон отражены в таблице 3. 
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Таблица 3 
 

Средние значения факторов риска и критериев состояния биоты, 
заболеваемости детей по однородным группам  

поликлинических районов* 
 

Критерий медико-экологической напряженности 
Кластер 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Y Индекс  
риска 

1 0,0003 680 0,44 113,3 14,7 0,040 844,8 0,94 
2 1,73 2013 0,69 124,8 41,9 0,051 1134,5 5,01 
3 2,44 1592 0,94 142,0 50,2 0,063 1295,2 7,42 
4 2,83 1602 0,91 127,3 48,3 0,048 1507,3 7,52 

 

* Наименования признаков соответствуют таблице 1. 
 
Несмотря на отдельные различия в системе типизации районов, в 

целом оба метода подтвердили вполне закономерную обусловленность 
уровня общественного здоровья и биотических реакций растений ха-
рактером техногенного загрязнения городской среды. 

Завершающим элементом интегральной оценки стало создание кар-
ты, отражающей градиентные различия индексов экологического риска 
с обработкой данных по наиболее репрезентативным пунктам монито-
ринга среды обитания (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Интегральная оценка экологического состояния территории 
г. Воронежа (метод IDW-интерполяции) 
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Построенная карта иллюстрирует территориальные различия, дос-
тигающие примерно трехкратного уровня по разнице индексов риска в 
благополучных окраинных микрорайонах и территориях общественно-
го центра, промышленно-транспортных зон. 

 

Ç˚‚Ó‰˚ 
 
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие 

основные выводы. 
1. Техногенное загрязнение формируется за счет природно-экологи-

ческого фактора, в частности сезонности и стратификации атмосферы, 
а также особенностей функционально-планировочной инфраструктуры 
и промышленно-транспортного комплекса.  

2. Критерии качества атмосферы и почвы дают более сильный от-
ветный «отклик» на промышленно-транспортное воздействие, снег же 
является геохимическим индикатором значительно меньшего эффекта. 

3. Вблизи промышленных объектов левобережного сектора досто-
верно ухудшаются условия существования древесных растений, что 
проявляется в двухкратном отклонении показателя стабильности разви-
тия от фона для березы повислой и тополя пирамидального.  

4. Статистически подтверждено увеличение частоты заболеваний 
детей (примерно в 1,8 раз) врожденными аномалиями, новообразова-
ниями, болезнями эндокринной и мочеполовой сферы в районах, тех-
ногенно загрязненных, по сравнению с селитебно-рекреационными; 
приоритетные факторы риска здоровью — коэффициент эмиссионной 
нагрузки выбросов канцерогенов и индексы автотранспортной загру-
женности.  

5. На территории г. Воронежа промышленная зона «лидирует» по 
суммарному загрязнению воздуха, а транспортная — по суммарному 
загрязнению почвы и снежного покрова. 

Обобщение материалов исследования позволило разработать схему 
медико-экологического мониторинга с применением геоинформацион-
ных технологий как необходимый составной блок городской экологи-
ческой политики. Ее основными принципами должны быть следующие. 

1. Соответствие единой государственной системе экологического 
мониторинга (ЕГСЭМ) [19]. 

2. Системность организации информации, характеризующей состо-
яние окружающей среды, биоты и здоровья населения (к числу приори-
тетных контролируемых сред должны относиться атмосфера, снежный 
покров, почва, биота (параметры жизнедеятельности растений) и кри-
терии общественного здоровья, в первую очередь детского населения). 

3. Равномерный и полный охват территории города сетью постов 
экологического мониторинга. 

4. Унификация критериев экологического мониторинга, связанных 
с системой экологического нормирования (в ряде случаев соблюдение 
нормативов не является гарантией безопасного воздействия неблаго-
приятных факторов на биоту; так, древесные растения по ряду токси-
кантов — оксидам азота, серы, свинцу — являются более чувствитель-
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ными к их воздействию; неблагоприятные эффекты в их жизнедеятель-
ности отмечаются при концентрациях веществ в атмосферном воздухе 
на уровне ниже ПДК, что отмечено и на территории г. Воронежа, где 
реакции древесных растений не в полной мере согласуются с реакцией 
населения (заболеваемостью детей) на неблагоприятные воздействия). 

5. Синхронизация систем наблюдения различными природоохран-
ными ведомствами (целесообразно создать единое информационное 
поле экологического мониторинга на базе объединения информацион-
ных потоков различных природоохранных служб, а также статистики 
областного здравоохранения: локальные базы данных и средства по 
созданию и ведению информационного обеспечения; единые подходы к 
расчету рисков для здоровья населения). 

Для снижения экологического риска на территории г. Воронежа 
представляются приоритетными три задачи, направленные на миними-
зацию содержания в атмосфере (как основной депонирующей среде, 
формирующей зоны экологического риска) загрязняющих веществ — 
производных технологического прессинга города: 

— модернизация транспортных сетей города с увеличением их про-
пускной способности, качества дорожного покрытия, средней скорости 
движения транспортных средств; 

— модернизация технологических процессов и сокращение выбро-
сов в атмосферу предприятий теплоэнергетики и ряда других промыш-
ленных объектов для обеспечения допустимого загрязнения воздушно-
го бассейна; 

— развитие и реконструкция систем внутригородского и внешнего 
пригородного озеленения с созданием экологического каркаса. 

Стратегически важно скорректировать существующий баланс за-
стройки с тем, чтобы рассредоточить непрерывную и достаточно об-
ширную зону высокого техногенного прессинга и риска здоровью на-
селения, внедрив в существующую застройку элементы экологического 
каркаса (озеленение, садово-парковые рекреационные микрозоны), что 
обеспечит снижение уровней экологического риска и повышение ком-
фортности городской среды обитания. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-05-00722. 
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The article describes a new scientific and methodological approach to design-

ing geographic information systems of health and environmental monitoring for ur-
ban areas. Geographic information systems (GIS) are analytical tools of the re-
gional health and environmental monitoring; they are used for an integrated as-
sessment of the environmental status of a large industrial centre or a part of it. The 
authors analyse the environmental situation in Voronezh, a major industrial city, 
located in the Central Black Earth Region with a population of more than 1 million 
people. The proposed research methodology is based on modern approaches to the 
assessment of health risks caused by adverse environmental conditions. The re-
search work was implemented using a GIS and multicriteria probabilistic and statis-
tical evaluation to identify cause-and-effect links, a combination of action and reac-
tion, in the dichotomy ‘environmental factors — public health’. The analysis of the 
obtained statistical data confirmed an increase in childhood diseases in some areas 
of the city. Environmentally induced diseases include congenital malformations, 
tumors, endocrine and urogenital pathologies. The main factors having an adverse 
impact on health are emissions of carcinogens into the atmosphere and the negative 
impact of transport on the environment. The authors identify and characterize envi-
ronmentally vulnerable parts of the city and developed principles of creating an 
automated system of health monitoring and control of environmental risks. The arti-
cle offers a number of measures aimed at the reduction of environmental risks, bet-
ter protection of public health and a more efficient environmental monitoring. 

 
Key words: geographical information technologies, environmental risks, inte-

grated assessment, monitoring of public health. 
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ëÏËðÌÓ‚ Ç. Ä. èÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ˝ÎËÚ˚ ã‡Ú‚ËË, ãËÚ‚˚ Ë ùÒÚÓÌËË: Ù‡Í-
ÚÓð˚ ðÂÍðÛÚËðÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÚðÛÍÚÛðÌ‡fl ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ : ÏÓÌÓ„ð‡ÙËfl. — ä‡ÎË-
ÌËÌ„ð‡‰ : àÁ‰-‚Ó Åîì ËÏ. à. ä‡ÌÚ‡, 2016. — 181 Ò. 

 
Процессы трансформации на постсоветском пространстве давно и 

прочно стали одной из ключевых тем междисциплинарных исследова-
ний как в России, так и за ее пределами. Указанная академическая дис-
куссия далека от завершения, также очень сложно оценить ее ход, пе-
речислить аргументацию и методики анализа. Тем не менее можно вы-
явить ключевой элемент научных споров, связанный с оценкой завер-
шенности или незавершенности трансформационных процессов. Р. Да-
рендорф двадцать лет назад отмечал в контексте динамично развиваю-
щейся транзитологии: «Закат Востока… окончателен, и сдвиг Европы к 
Западу необратим»1. Сегодня этот тезис не только не подтверждается, 
он стал предметом масштабных дискуссий. Кстати, а где находятся го-
сударства Прибалтики? Позиционируя себя как «новый Запад», они во 
многом являются одной из версий постсоветского пространства. При-
менительно к большинству республик постсоветского пространства 
курс «на Запад» был провозглашен как единственно возможный в 
1991—1992 гг. Но только для Эстонии, Латвии, Литвы этот курс ока-
зался неизменным, масштабным ядром всего государственного проек-
та. Это был курс не на транзит, а на «возвращение домой». Однако уди-
вительным оказался результат. 

Двадцать пять лет, прошедших после 1991 г., не устранили ключе-
вые признаки советской модели в политике и экономике. В этом кон-
тексте особо важен и интересен случай прибалтийских республик быв-
шего СССР, ставших государствами Прибалтики. Значение постсовет-
ской трансформации в Прибалтике не в том, что именно Эстония, Лат-
вия, Литва первыми в Советском Союзе продемонстрировали явное 
стремление к национальной независимости и социально-экономической 
трансформации. С этим тезисом можно спорить. Важно отметить то, 
что в отличие от республик Закавказья и Украины в Прибалтике поиск 
модели постсоветского развития начался еще в СССР. При всех нюан-
сах, признавая наличие масштабных проблем в этом регионе, мы исхо-
дим из того, что процессы трансформации здесь оказались качественно 
более успешными на первом этапе — 1991—2016 гг. Одному из аспек-
тов данной научной проблемы посвящена монография В. А. Смирнова. 

                                                      
© Межевич Н. М., 2016 
1 Dahrendorf R. After 1989: morals, revolution and civil society. L. : Macmillan Press, 
1997. Р. 161. 

 

Балтийский регион. 2016. Т. 8, № 4. С. 168—170. 



ç. å. åÂÊÂ‚Ë˜ 

 169

 
* * * 

 
Рассматриваемая монография вышла из печати совсем недавно, ее 

актуальность не уменьшается, как это можно было бы предположить, а 
возрастает. Это объясняется повышением внимания к Балтийскому ре-
гиону в целом и государствам Прибалтики в частности. Период после 
2013 г. характеризуется уникальными темпами изменения политиче-
ской ситуации в Европе и отношений между Россией и странами ЕС. 
Однако и до этого момента было очевидно то, что страны Прибалтики с 
этой позиции представляют особый исследовательский интерес в связи 
с тем, что они единственные из всех бывших советских республик, су-
мевшие полностью реализовать интеграционную программу по вклю-
чению во все основные евроатлантические структуры. Политика бал-
тийских элит последовательна и в отношении России. Ее глубокая ан-
тироссийская направленность возникла задолго до 1991 г., укрепилась, 
организационно оформилась в 1990-е гг. К примеру, политика Литвы 
основана на «Стратегии по сдерживанию России», опубликованной еще 
в 2007 г. и обновленной в 2014-м. 

Цель монографии — изучение динамики формирования и функцио-
нирования элит государств, близких нам исторически и географически, 
но, увы, не в политическом плане. 

Проанализированы внешние и внутренние факторы, влияющие на 
процессы вертикальной мобильности, выявлены основные бассейны и 
механизмы рекрутирования властных групп, охарактеризованы инсти-
туциональные аспекты (в том числе неформальное измерение) внутри-
элитного взаимодействия. Ведущие методы исследования при подго-
товке издания: позиционный анализ и глубинные интервью (среди рес-
пондентов — бывшие президенты, председатели парламентов, экс-ми-
нистры и премьер-министры, крупные бизнесмены, ученые и политиче-
ские аналитики из Литвы, Латвии и Эстонии). 

Логичной представляется структура работы. Первая глава имеет на-
звание «Политическая элита в условиях социальных изменений: ос-
новные тенденции». Теоретический анализ закономерно завершается 
междисциплинарным анализом объекта, в том числе с исторических 
позиций. Во второй главе рассмотрены вопросы формирования власт-
ных групп после распада Советского Союза и эволюция подходов к их 
изучению. Третья глава посвящена методам и методикам исследования 
политических элит и прежде всего позиционному анализу и глубинно-
му интервью. Далее автор рассматривает специфику рекрутирования 
политической элиты в Латвии, Литве и Эстонии после 1991 г. 

Структурная динамика властных групп стран Прибалтики и преде-
лы вертикальной мобильности в условиях этнической «герметизации» в 
Латвии, Литве и Эстонии стали предметом рассмотрения следующих 
частей работы. 
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Как справедливо отмечает В. А. Смирнов, этническая герметизация 
элит предполагает интенсивное внутриэлитное взаимодействие в стра-
нах Прибалтики на основе деятельности формальных и неформальных 
институтов. 

Подведем итоги. Впервые в российской политической науке рас-
смотрены основные тенденции, специфика и дальнейшие перспективы 
структурной динамики политической элиты Литвы, Латвии и Эстонии 
после выхода из состава Советского Союза. 

Написанная на актуальном эмпирическом материале и с учетом но-
вейших теоретических разработок, монография адресована политоло-
гам, социологам, специалистам в сфере международных отношений, 
журналистам, широкому кругу экспертов, изучающих проблемы поли-
тического развития стран Прибалтики. Впрочем, отметим, что сам круг 
этих экспертов довольно узок. 
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название. В ней не должно быть цифр, таблиц, внутритекстовых сносок 
и т. д.; 

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

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

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

8) сведения о языке текста, с которого переведен публикуемый ма-
териал. 

 
é·˘ËÂ Ôð‡‚ËÎ‡ ÓÙÓðÏÎÂÌËfl ÚÂÍÒÚ‡ 

 

Авторские материалы должны быть подготовлены в электронной 
форме в формате листа А4 (210  297 мм). 

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

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