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Введение

В июне 2023 г. власти Эстонии сообщили о завершении разработки механизма 
изъятия российских активов. 

Правительство Эстонии 12 октября 2023 г. одобрило законопроект о внесении 
изменений в акт о международных санкциях1 и направило его на утверждение в 
Парламент. Согласно обнародованной информации, новый законопроект содержит 
национальные правила, предусматривающие возможность использования активов 
лиц, попавших под ограничительные меры, для компенсации ущерба Украине2. Ис-
ходя из указанной информации, можно сделать вывод, что речь идет, скорее всего, 
о замороженных активах частных лиц, попавших под ограничительные меры. Эти 
активы, по оценкам эстонских властей, составляют около 38 млн евро.

Таким образом, по словам эстонских властей, Эстония может стать первой стра-
ной в ЕС, в которой на национальном уровне будет юридически закреплен меха-
низм принудительного изъятия иностранной собственности. Одновременно власти 
Эстонии надеются на то, что их опыт послужит примером для всего ЕС.

При этом Эстония не является первопроходцем в данном вопросе, еще раньше, 
в 2022 г., в Канаде были утверждены изменения в акт о специальных экономиче-
ских мерах3. Согласно этим изменениям премьер-министру предоставлено право 
конфисковать имущество, находящееся в Канаде и принадлежащее иностранному 
государству, в случае грубого нарушения международного мира и безопасности или 
в случае существенного и систематического нарушения прав человека в иностран-
ном государстве [1]. 

Обнародованная эстонским правительством информация пока не дает ясности 
относительного того, как именно будет работать механизм изъятия собственности 
в Эстонии и касается ли он суверенных активов РФ. Однако ясно, что на сегодняш-
ний день ни одно государство пока не реализовало механизм изъятия иностранной 
частной и суверенной собственности на практике и не имеет четкого представления 
о том, каким образом это можно осуществить. 

Неслучайно, что среди стран ЕС Эстония оказалась первой страной, которая 
заявила о готовности механизма изъятия российской собственности. Страны Бал-
тии всегда находились в авангарде антироссийской политики и настаивали на ра-
дикальном использовании российских активов4 не только для нужд Украины, но и 
для себя. Однако эти страны практически не играют никакой роли в международ-
ной финансовой системе, объем замороженных активов незначителен, более того, 
в случае утраты этими странами международного доверия им практически нечего 
терять, поскольку объем инвестирования в их экономику незначителен. 

Изъятие иностранной собственности не новое явление, такие ситуации неодно-
кратно возникали в мировой практике [2]. Вместе с тем изъятие российских акти-

1 International Sanctions Act, 2022,RiigiTeataja, URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508032022003/
consolide (дата обращения: 12.11.2023).
2 The government will send a regulation on the use of frozen Russian assets to the Riigikogu, 2023, 
RepublicofEstoniaGovernment, URL: https://valitsus.ee/en/news/government-will-send-regula--
tion-use-frozen-russian-assets-riigikogu (дата обращения: 10.09.2023).
3 Special Economic Measures Act S. C. 1992, c. 17, as amended on 23 June 2022, 2023, Gov-
ernmentofCanada,https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/page-1.html#1358046-1367626 
(дата обращения: 10.07.2023).
4 Strupczewski, J. 2022, Exclusive: Four EU countries call for use of Russian assets to rebuild 
Ukraine, Reuters, URL: https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-four-eu-countries-call-
use-russian-assets-rebuild-ukraine-2022-05-23/ (дата обращения: 01.10.2023).

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508032022003/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508032022003/consolide
https://valitsus.ee/en/news/government-will-send-regulation-use-frozen-russian-assets-riigikogu
https://valitsus.ee/en/news/government-will-send-regulation-use-frozen-russian-assets-riigikogu
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/page-1.html#1358046-1367626
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-four-eu-countries-call-use-russian-assets-rebuild-ukraine-2022-05-23/
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-four-eu-countries-call-use-russian-assets-rebuild-ukraine-2022-05-23/
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вов имеет целый ряд особенностей, обусловленных, во-первых, статусом России 
как ведущей мировой державы и постоянного члена Совета безопасности ООН, 
и во-вторых, объемом средств, которые потенциально могут быть конфискованы. 

Данные обстоятельства предопределяют особую остроту проблемы, которая 
требует всестороннего анализа с правовой и политической точек зрения. 

Согласно экспертным оценкам, в странах ЕС заморожено около 200 млрд евро 
российских суверенных активов, а также около 24 млрд евро, принадлежащих част-
ным лицам1. Помимо этого около 40 млрд долл. США заморожено в США и около 
20 млрд долл. США — в Великобритании [3]. Эти цифры базируются на отчетах 
ЦБ РФ, при этом страны Запада точно не знают местонахождение большинства за-
мороженных средств. 

Несмотря на внешнее единство стран Запада в вопросе санкционного давления 
на РФ, походы к использованию замороженных активов РФ в разных странах и их 
объединениях могут отличаться. 

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены правовые и политические аспек-
ты планов ЕС по использованию российских суверенных и частных активов. 

Изъятие российской собственности  
как элемент санкционной политики ЕС

После начала военной операции РФ на территории Украины ЕС существенно 
ужесточил режим односторонних ограничительных мер, введенных еще в 2014 г. 
[4—6].

Среди многочисленных ограничений ЕС установил запрет на любые операции, 
связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка Рос-
сии (ст. 5а (4) регламента № 833/2014 в редакции регламента № 2022/394)2. Таким 
образом, если до 2022 г. заморозка активов использовалась только по отношению 
к частным лицам, то после февраля 2022 г. такая мера была применена и к суверен-
ным активам. 

Формально заморозка не тождественна конфискации и предполагает, что указан-
ные активы  когда-то будут возвращены своим владельцам. Однако практически сразу 
на различных уровнях стали звучать призывы использовать замороженные россий-
ские активы для восстановления Украины и даже для собственных нужд стран ЕС. 

В ходе заседания 30—31 мая 2022 г. Европейский совет призвал изучить вари-
анты использования замороженных российских активов для восстановления Укра-
ины (п. 13)3. В октябре 2022 г. Европейский совет призвал Комиссию представить 
варианты использования замороженных российских активов для восстановления 
Украины в соответствии с законодательством ЕС и международным правом (п. 11)4.

1 EU Blocks More Than € 200 Billion in Russian Central Bank Assets, 2023, Bloomberg, URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-25/eu-has-blocked-200-billion-in-russian-
central-bank-assets (дата обращения: 05.10.2023).
2 Council Regulation (EU) 2022/394 of 9 March 2022 amending Regulation (EU) № 833/2014 
concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine. 
OJ L 81, 09.03.2022, p. 1—7, 2022,EUR-Lex, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32022R0394 (дата обращения: 01.10.2023). 
3 Special meeting of the European Council (30 and 31 May 2022). Brussels, 31 May 2022, Eu-
ropeanCouncil,URL: https://www.consilium.europa.eu/media/56562/2022-05-30-31-euco-conc -
lusions.pdf (дата обращения: 05.10.2023).
4 European Council meeting (20 and 21 October 2022). Conclusions, EuropeanCouncil,URL: 
https://www.consilium.europa.eu/media/59728/2022-10-2021-euco-conclusions-en.pdf (дата 
обращения: 05.10.2023).

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-25/eu-has-blocked-200-billion-in-russian-central-bank-assets
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-25/eu-has-blocked-200-billion-in-russian-central-bank-assets
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
https://www.consilium.europa.eu/media/56562/2022-05-30-31-euco-conclusions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56562/2022-05-30-31-euco-conclusions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/59728/2022-10-2021-euco-conclusions-en.pdf
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Вопрос изъятия российских активов в очередной раз был поднят на заседании 
Европейского совета 29—30 июня 2023 г., в ходе которого Совету, Высокому пред-
ставителю и Комиссии было предложено продолжить работу в отношении обездви-
женных активов России в соответствии с законодательством ЕС и международным 
правом, а также в координации с партнерами (п. 6)1.

Таким образом, вопрос об использовании странами ЕС российских активов на-
ходится на повестке дня институтов Союза достаточно длительное время, при этом 
 каких-либо результатов в этом вопросе достичь пока не удалось. 

Проблему легализации изъятия российских активов следует поделить на две ча-
сти: конфискация российских суверенных активов; конфискация денежных средств 
и иных активов, принадлежащих частным лицам. 

Изъятие частных активов,  
принадлежащих российским частным лицам 

Под изъятием частных российских активов следует понимать процесс конфи-
скации имущества и денежных средств, принадлежащих российским физическим 
и юридическим лицам, в отношении которых приняты ограничительные меры 
ЕС. В соответствии с решением Совета № 2014/145/CFSP и регламентом Совета 
№ 269/2014 в отношении целого ряда физических и юридических лиц были введе-
ны ограничения, предусматривающие помимо прочего заморозку принадлежащих 
им активов. Именно в отношении такого имущества планируется применять меры 
по принудительному изъятию у законного собственника, хотя правительство Эсто-
нии и в данном вопросе планируют пойти дальше, распространив практику изъятия 
частной собственности у любых российских лиц независимо от введения в отноше-
нии них ограничений2. 

На уровне ЕС конфискация российских активов рассматривается прежде все-
го в отношении лиц, включенных в так называемые санкционные списки. В рам-
ках шестого пакета ограничительных мер Комиссия и Верховный представитель 
предложили усилить ответственность за нарушение санкционного режима путем 
мер уголовно-правового характера, включая конфискацию имущества3, то есть при 
помощи введения уголовно-правовых санкций за нарушение общесоюзных огра-
ничительных мер. 

Комиссия 25 мая 2022 г. подготовила общесоюзный механизм изъятия имуще-
ства и денежных средств у частных лиц, попавших под санкции4. Основная идея 
данного механизма заключается в установлении на уровне Союза уголовной от-
ветственности за нарушение санкций и введении в качестве одного из наказаний 
конфискации имущества. 

1 European Council meeting (29 and 30 June 2023) — Conclusions, European Council,URL: 
https://www.consilium.europa.eu/media/65398/2930-06-23-euco-conclusions-en.pdf (дата 
обращения: 05.10.2023).
2 Эстония хочет продать портовые терминалы российских компаний, 2023, Sputnik Лит-
ва,URL: https://lt.sputniknews.ru/20230628/estoniya-khochet-prodat-portovye-terminaly-
rossiyskikh-kompaniy-29305239.html (дата обращения: 01.09.2023).
3 Council Regulation (EU) 2022/880 of 3 June 2022 amending Regulation (EU) № 269/2014 con-
cerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integ-
rity, sovereignty and independence of Ukraine (article 15 (1). OJ L 153, 03.06.2022, p. 75—76, 
EUR-Lex, URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/880/oj (дата обращения: 25.05.2023).
4 Communication from the Commission to the Europen Parliament and the Council towards a Di-
rective on criminal penalties for the violation of Union restrictive measures. Brussels, 25.05.2022. 
COM(2022) 249 final, 2022, EUR-Lex, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX-
T/?uri=CELEX%3A52022DC0249 (дата обращения: 25.05.2023).

https://www.consilium.europa.eu/media/65398/2930-06-23-euco-conclusions-en.pdf
https://lt.sputniknews.ru/20230628/estoniya-khochet-prodat-portovye-terminaly-rossiyskikh-kompaniy-29305239.html
https://lt.sputniknews.ru/20230628/estoniya-khochet-prodat-portovye-terminaly-rossiyskikh-kompaniy-29305239.html
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0249
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Для реализации предложенного механизма Комиссия подготовила пакет, состо-
ящий из трех законопроектов.

Первым из данных законопроектов было принято решение Совета № 2022/23321 
о включении нарушений санкций в число наиболее тяжких видов преступлений, 
имеющих трансграничный характер (нередко в западном правовом лексиконе такие 
преступления именуются европреступлениями (Eurocrimes) [7, р. 507; 8].

Согласно указанному решению нарушение ограничительных мер Союза являет-
ся преступлением по смыслу второго подпараграфа ст. 83 (1) Договора о функцио-
нировании ЕС (далее — ДФЕС), то есть данное нарушение относится к категории 
особо тяжких преступлений с трансграничными масштабами. Следует отметить, 
что после вступления в силу Лиссабонского договора это первый случай расшире-
ния числа европреступлений, предусмотренных ст. 83 (1) ДФЕС [9, р. 499].

Также Комиссия подготовила проект новой директивы о конфискации2, кото-
рая должна была заменить действующую директиву № 2014/42/EU3. В отличие от 
директивы № 2014/42/EU новая директива о конфискации должна создать необхо -
димую правовую основу для эффективного осуществления ограничительных мер 
Союза и изъятия имущества, когда это необходимо, для предотвращения, выявле-
ния или расследования уголовных преступлений, связанных с нарушением ограни-
чительных мер Союза.

Наконец, в декабре 2022 г. Комиссия представила проект директивы об уголов-
ной ответственности за нарушение ограничительных мер Союза4. Директива со-
держит рамочные нормы, направленные на криминализацию деяний, связанных с 
нарушением союзных ограничительных мер, а также формулирует ответственность 
за их совершение. Согласно проекту директивы к таким деяниям относятся предо-
ставление средств и имущества лицу в нарушение режима запрета; бездействие в 
заморозке активов; предоставление услуг в нарушение режима запрета; разреше-
ние на въезд в страну в нарушение установленного запрета и т. д.

Согласно ст. 10 законопроекта государства-члены принимают необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы средства или экономические ресурсы, подпада-
ющие под союзные ограничительные меры, в отношении которых указанное лицо, 
организация или орган совершают преступление, считаются «доходами» от пре-
ступлений для целей Директивы о конфискации. Иными словами, независимо от 
объективной стороны правонарушения, связанного с нарушением санкций, заморо-
женные активы должны квалифицироваться как доходы от преступной деятельно-
сти и подлежат конфискации.

1 Council Decision (EU) 2022/2332 of 28 November 2022 on identifying the violation of Union re-
strictive measures as an area of crime that meets the criteria specified in Article 83(1) of the Treaty 
on the Functioning of the European Union. OJ L 308, 29.11.2022, p. 18—21, 2022, EUR-Lex, URL: 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2022/2332/oj (дата обращения: 25.05.2023).
2 Proposal for a Directive of the Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation 
Brussels, 25.05.2022. COM(2022) 245 final, 2022, EUR-Lex, URL: https://ec.europa.eu/home-af-
fairs/proposal-directive-asset-recovery-and-confiscation_en (дата обращения: 25.05.2023).
3 Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freez-
ing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. OJ L 127, 
29.04.2014, p. 39—50, 2022, EUR-Lex, URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj (дата обра-
щения: 05.07.2023).
4 Proposal for a Directive of the Parliament and of the Council on the definition of criminal offences 
and penalties for the violation of Union restrictive measures. COM/2022/684 final, 2022, EUR-Lex, 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0684 (дата обраще-
ния: 05.07.2023).
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Таким образом, была подготовлена правовая основа для легальной конфиска-
ции имущества и денежных средств у частных субъектов. Исходя из предложенной 
Комиссией схемы, условиями для конфискации частных активов, принадлежащих 
российским лицам, являются, во-первых, факт введения ограничительных мер в от-
ношении собственника указанного имущества и во-вторых, совершение указанным 
или иным лицом деяний, связанных с нарушением санкционного режима. 

При анализе представленного Комиссией пакета законопроектов следует обра-
тить внимание на следующие обстоятельства.

Согласно устоявшейся мировой практике конфискация как мера уголовно-пра-
вового характера применяется в отношении имущества или денег, которые высту-
пали орудием совершения преступлений или получены в результате совершения 
преступных деяний. На момент заморозки активов физические лица, в отношении 
которых приняты соответствующие ограничительные меры, никаких правонаруше-
ний не совершили. 

Положения ст. 10 Директивы об уголовной ответственности за нарушение огра-
ничительных мер Союза, согласно которой государства-члены должны обеспечить 
квалификацию «замороженного имущества» в качестве дохода от преступной дея-
тельности, представляются весьма спорными, поскольку они способны привести к 
существенному ущемлению прав физических лиц, попавших под санкции. Данное 
императивное требование со стороны Союза к государствам-членам подрывает ос-
новы института конфискации, превращая его из меры уголовно-правового характе-
ра в инструмент политического воздействия. В целом предложенная схема изъятия 
частного имущества вызывает ряд вопросов, касающихся защиты права собствен-
ности и процессуальных прав [10].

Анализ всего пакета законопроектов позволяет прийти к выводу о том, что кон-
фискацию имущества в уголовном процессе планируют применять для решения 
политических задач, связанных с изъятием имущества и денег у российских лиц, и 
направления их на финансирование военной кампании на Украине. Однако уголов-
ное право ни при каких обстоятельствах не должно использоваться для достижения 
политических целей [9, р. 499].

Кроме того, в силу ст. 83 (1) ДФЕС Союзу предоставлено право осуществлять 
гармонизацию уголовно-правовых норм только в отношении особо тяжких престу-
плений, имеющих трансграничный характер. При этом криминализация тех или 
иных деяний оправдана только тогда, когда все другие варианты достижения целей 
правового регулирования исчерпаны [11], то есть криминализация должна быть 
подчинена принципу ultimaratio [12]. В рассматриваемом случае предложение о 
криминализации деяний, связанных с нарушением ограничительных мер, вряд ли 
соответствует данному принципу. В иной политической ситуации нарушение санк-
ционного режима с трудом можно было бы отнести к категории тяжких трансгра-
ничных преступлений наряду с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, 
торговлей людьми и т. д. Тем более что в настоящее время большинство стран мира 
вообще не рассматривают нарушение режима санкций в качестве уголовно наказу-
емого деяния. Столь быстрое принятие Советом решения о включении нарушений 
санкций в число наиболее тяжких видов преступлений, имеющих трансграничный 
характер, свидетельствует о чрезвычайной политизации предложенного механизма. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подготовка рассмотренного 
выше пакета законопроектов направлена главным образом не на совершенствова-
ние уголовного права ЕС [13; 14], а на легализацию механизма принудительного 
изъятия российской частной собственности, находящейся в юрисдикции стран ЕС.

При анализе предложенного Комиссией механизма изъятия российской част-
ной собственности следует также обратить внимание еще на одно обстоятельство. 
Традиционно ограничительные меры выступали в основном инструментом общей 
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внешней политики и политики безопасности. Однако сейчас для обеспечения ре-
ализации санкционной политики на союзном уровне используются инструменты, 
разработанные в области правового сотрудничества по уголовным делам [15]. Таким 
образом, санкционная политика ЕС постепенно выходит за рамки общей внешней 
политики и политики безопасности, проникая в другие направления политики ЕС. 

Использование суверенных активов РФ

Применительно к рассматриваемому вопросу под суверенными активами пони-
маются средства, являющиеся составной частью международных резервов Россий-
ской Федерации и размещенные на территории иностранных государств. В первую 
очередь речь идет о средствах, которые были инвестированы Центральным банком 
России в иностранные финансовые активы.

Как было отмечено выше, в марте 2022 г. Совет ЕС принял регламент о запрете 
на любые операции, связанные с управлением резервами, а также активами Цен-
трального банка России. Иными словами, активы Центрального банка России, нахо-
дящиеся в юрисдикции стран ЕС, были заморожены. Именно замороженные акти-
вы Центрального банка России рассматриваются властями ЕС и государств-членов 
в качестве объекта возможной конфискации. 

Несмотря на длительное обсуждение указанного вопроса, на сегодняшний день 
и на политическом, и на экспертном уровне отсутствует общий подход к конфиска-
ции или иному использованию замороженных российских активов. Ряд исследова-
телей придерживается позиции о наличии юридических путей изъятия российской 
собственности [16], другие эксперты считают, что такая мера противоречила бы 
нормам международного права [17, р. 15] или что существуют серьезные юридиче-
ские препятствия для ее реализации [18].

Внутри Союза есть консенсус относительно того, что Россия должна понести 
финансовую ответственность за ущерб, причиненный в результате военных дей-
ствий на Украине. Однако различные государства-члены и институты ЕС расходят-
ся в вопросе о том, можно ли для этих целей использовать российские суверенные 
активы, и если можно, то каким образом это реализовать. 

Анализируя текущую дискуссию по данному вопросу, можно выделить два ос-
новных подхода: радикальный и компромиссный. 

Радикальный подход предполагает единовременное обращение в свою соб-
ственность всех выявленных российских суверенных активов для последующей 
передачи Украине — формально для восстановления страны. Сторонниками данно-
го подхода традиционно выступают государства — члены ЕС, представляющие так 
называемый «антироссийский блок»: Польша, страны Балтии, включая Эстонию, 
некоторые другие страны. Тем не менее сторонники радикального подхода также 
пока не нашли универсальный способ изъятия российской суверенной собствен-
ности. 

Компромиссный вариант использования российской суверенной собственности 
был предложен чиновниками Европейской комиссии. В соответствии с поручени-
ем Европейского совета 30 ноября 2022 г. Европейская комиссия представила свой 
план по использованию замороженных суверенных активов РФ. Согласно позиции 
Комиссии законные пути для конфискации российских суверенных активов отсут-
ствуют, в связи с чем государствам-членам придется вернуть все находящиеся у них 
средства, принадлежащие РФ. При этом Комиссия предлагает разделить решение 
вопроса об использовании российских активов на два этапа. 

На первом этапе в краткосрочной перспективе Комиссия предлагает инвестиро-
вать активы Центрального банка России для получения процентного дохода, кото-
рый может быть направлен на восстановление Украины.
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В дальнейшем, после мирного разрешения конфликта на Украине и отмены 
ограничительных мер, российские активы необходимо будет вернуть России. При 
этом ЕС считает, что мирное разрешение конфликта должно предусматривать обя-
зательство РФ по возмещению причиненного ущерба1. Иными словами, по мнению 
ЕС, доступ России к замороженным активам должен быть предоставлен при усло-
вии возмещения Украине ущерба, причиненного в результате военных действий. 

Таким образом, оба подхода предполагают, что Россия фактически не сможет 
воспользоваться своими активами, находящимися в юрисдикции стран ЕС. 

Разница между этими подходами состоит в том, что при реализации радикаль-
ного сценария страны Запада обращают активы РФ в свою собственность, а затем 
передают ее в распоряжение Украины (либо оставляют в своем распоряжении и 
используют для помощи Украине). Во втором случае страны ЕС обращают в свою 
собственность доходы от использования российских активов, а в долгосрочной пер-
спективе разблокируют доступ России к ее активам для последующего направле-
ния их в пользу Украины. 

Правовые основания для возможного изъятия  
российской суверенной собственности

Сама по себе возможность конфискации одним государством имущества и де-
нежных средств, принадлежащих другому государству, вызывает серьезные сомне-
ния с точки зрения соответствия нормам международного права [19].

В первую очередь необходимо отметить, что конфискация активов представляет 
собой процедуру принудительного изменения собственника того или иного иму-
щества. Для того чтобы эта процедура состоялась, необходимо соответствующее 
юридическое основание. Согласно позиции сторонников изъятия российских су-
веренных активов конфискация направлена на возмещение ущерба, причиненного 
действиями РФ в результате вооруженного конфликта на Украине. Таким образом, 
в данном случае речь идет о репарации [20, с. 64]. Вместе с тем для осуществления 
репарации необходимо согласие государства, выраженное в международном дого-
воре или ином документе, либо решение органа, с юрисдикцией которого согласны 
участники репарации. В настоящий момент таким органом выступает Совет безо-
пасности ООН. Ни договора, предусматривающего возмещение ущерба, ни реше-
ния Совета безопасности ООН в данном случае нет.

На сегодняшний день на международном уровне высказывания о необходимо-
сти возмещения вреда, причиненного Украине со стороны РФ в результате воо-
руженного конфликта, содержатся в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 ноября 2022 г. № ES-11/52. Однако формально резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН не обладают обязательной силой. Кроме того, требование о полном воз-
мещении ущерба со стороны России было заявлено Украиной в рамках иска против 
РФ по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него3. 
Указанное дело в настоящее время находится в стадии разбирательства. 

1 Ukraine: Commission presents options to make sure that Russia pays for its crimes, 2022, Euro-
pean Commission, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7311 (дата 
обращения: 10.04.2023).
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 г. № ES-11/ 5. Содействие осу -
ществлению правовой защиты и обеспечению возмещения ущерба в связи с агрессией про-
тив Украины, 2020, Объединенныенации.Цифроваябиблиотека, URL: https://digitallibrary.
un.org/record/3994481?ln=ru (дата обращения: 11.11.2023).
3 Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Ukraine v. Russian Federation), 2023, InternationalCourtofJustice, URL: https://www.
icj-cij.org/case/182 (дата обращения: 05.10.2023).

https://digitallibrary.un.org/record/3994481?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/3994481?ln=ru
https://www.icj-cij.org/case/182
https://www.icj-cij.org/case/182
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Одностороннее изъятие одной страной активов, принадлежащих другой стране, 
может происходить в ситуациях, когда указанные страны находятся в состоянии 
вой ны, однако ни государства — члены ЕС, ни иные страны Запада в состоянии 
вой ны с РФ не находятся [17, р. 31]. 

Сторонники конфискации российских суверенных активов нередко ссылаются 
на положения Статей об ответственности государств за международно-противо-
правные деяния 2001 г., подготовленные Комиссией международного права ООН 
(далее — Статьи об ответственности государств) [21], а именно — на положения, 
касающиеся применения пострадавшей страной в отношении ответственного го-
сударства контрмер (ст. 48)1. Вместе с тем основная идея контрмер заключается в 
том, чтобы побудить целевое государство соблюдать свои международно-правовые 
обязательства [22, р. 395—396]. Иными словами, контрмеры — это меры принуж-
дения государства-правонарушителя к выполнению обязанности [23, с. 104]. Важ-
ными свой ствами контрмер выступают их обратимость и временный характер, то 
есть контрмеры подлежат отмене, как только восстанавливаются нарушенные пра-
ва пострадавшей стороны. По своей правовой природе конфискация активов явля-
ется мерой ответственности, а не принуждения, она не обладает таким свой ством, 
как обратимость. В связи с этим возможная конфискация российских суверенных 
активов также не может быть квалифицирована как контрмера, предусмотренная 
статьями об ответственности государств. 

При анализе правовой стороны возможного изъятия российской суверенной соб-
ственности со стороны стран ЕС следует отметить еще одно обстоятельство. Евро-
пейский союз в лице своих политических институтов достаточно активно участвует 
в обсуждении указанных вопросов. Однако ЕС как интеграционное объединение не 
обладает достаточной компетенцией в данной сфере. Российские международные 
резервы размещены не в ЕС, а в определенных государствах-членах. 

Союз осуществляет свою деятельность исходя из принципа делегированных 
полномочий. При этом государства-члены не предоставляли и не могли предо-
ставить Союзу полномочия по принудительному изъятию чужой суверенной соб-
ственности. Следовательно, указанные вопросы относятся к компетенции госу-
дарств-членов. 

Согласно данным ЦБ РФ, на конец 2021 г. более четверти всех активов ЦБ РФ в 
иностранной валюте и золоте были размещены в трех государствах ЕС: Германии, 
Франции и Австрии2. Таким образом, около половины всех замороженных суве-
ренных активов расположено именно в этих трех странах. В остальных странах 
ЕС размер российских активов является незначительным. Следовательно, юриди-
чески решение о возможной конфискации российских активов будет приниматься 
указанными странами, а не институтами ЕС. Участие Европейской комиссии в об-
суждении вопроса изъятия российской собственности, скорее всего, имеет целью 
демонстрацию ее активной роли, а также координацию решений, принимаемых на 
национальном уровне. 

Конфискация и принцип суверенного иммунитета

Одним из основных международно-правовых препятствий для изъятия ино-
странной суверенной собственности выступает принцип суверенного иммуни-
тета. 

1 Доклад комиссии международного права. Пятьдесят третья сессия (23 апреля — 1 июня 
и 2 июля — 10 августа 2001 г.), 2001, Организацияобъединенныхнаций,URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 05.10.2023).
2 Годовой отчет Банка России за 2021 год, 2022, БанкРоссии, URL: http://cbr.ru/Collection/
Collection/File/40915/ar_2021.pdf (дата обращения: 22.11.2023).

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
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По принципу равноправия ни одно государство не может осуществлять свои 
властные полномочия в отношении другого государства, его органов и собственно-
сти [24, с. 49].

В случае изъятия иностранной собственности фактически одно суверенное го-
сударство обращает в свою собственность активы, принадлежащие другому су-
веренному государству. Речь идет о межгосударственной конфискации, которая 
принципиальным образом отличается от конфискации в рамках уголовного про-
цесса. В уголовно-процессуальной сфере решение о конфискации имущества у 
гражданина принимается от имени государства, при этом гражданин независимо 
от его статуса изначально берет на себя обязательство подчиняться законам и ре-
шениям государства. Иными словами, в сфере уголовной политики участниками 
конфискации выступают юридически неравноправные субъекты, поскольку госу-
дарство по отношению к гражданину обладает властными полномочиями. В меж-
дународных отношениях ни одно государство не имеет по отношению к другому 
властных полномочий, поэтому межгосударственная конфискация сама по себе 
исключена. 

С целью защиты государства от негативного воздействия со стороны других 
стран в рамках международного права получил развитие принцип суверенного (го-
сударственного) иммунитета [25], который, в свою очередь, базируется на принци-
пе суверенного равенства [26, р. 407]. Согласно широко распространенной точке 
зрения принцип суверенного иммунитета относится к нормам обычного междуна-
родного права (The customary international law) [27].

В общем виде под государственным иммунитетом следует понимать право го-
сударства не подчиняться всем видам юрисдикции иностранного государства (за-
конодательной, исполнительной и судебной) [28, с. 114]. Принцип суверенного 
иммунитета получил свое закрепление в Конвенции ООН о юрисдикционных им-
мунитетах государств и их собственности1, которая до настоящего времени пока не 
вступила в законную силу. Данная конвенция предусматривает как судебный имму-
нитет, так и иммунитет от любых принудительных мер в связи с разбирательством 
в суде (иммунитет от взыскания) [29].

Принцип суверенного иммунитета представляет собой достаточно сложную 
категорию международного права. Несмотря на универсальный характер, дан-
ный принцип по-разному применяется в различных странах мира. Можно вы-
делить несколько видов суверенного иммунитета, а также несколько подходов к 
суверенному иммунитету, которые применяются в тех или иных государствах. 
Относительно иммунитета активов центральных банков следует отметить, что 
многие страны мира, включая Францию и Германию, где сосредоточены основ-
ные замороженные активы ЦБ РФ на территории ЕС, придерживаются концеп-
ции практически абсолютного иммунитета или по крайне мере двигаются в этом 
направлении [30, р. 24].

Применительно к целям настоящей статьи следует отметить, что принцип суве-
ренного иммунитета выступает одним из ключевых правовых препятствий для реа-
лизации плана по изъятию российских государственных активов. При этом проблема 
суверенного иммунитета возникает как в случае реализации радикального способа 
использования российских активов, так и в случае с компромиссным вариантом. 

Как было указано выше, Европейская комиссия предлагает направлять на по-
мощь Украине не активы РФ, а только проценты, полученные от их инвестирования. 
1 Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Принята 
резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 2004 г., 2004, Организацияобъеди-
ненныхнаций, URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.
shtml (дата обращения: 05.06.2023).

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml
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Однако доходы от использования имущества принадлежат собственнику данного 
имущества. Таким образом, в данной ситуации происходит двой ное нарушение пра-
ва собственности: во-первых, посредством неправомерного использования активов 
для целей инвестирования без согласия собственника, и во-вторых, посредством 
лишения права собственности на доходы от использования имущества. Более того, 
в случае неудачного инвестирования российских активов государства — члены ЕС 
(Германия, Франция и Австрия) будут нести риск потери или уменьшения актива.

Некоторые эксперты полагают, что в рассматриваемой ситуации имеются ос-
нования не применять принцип суверенного иммунитета в отношении активов ЦБ 
РФ, поскольку Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности не вступила в силу, кроме того, данный принцип защищает от наци-
ональных судов, но не от международных, и тем более он не защищает от односто-
ронних административных актов [31].

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, концепция суверенного иммунитета 
относится к нормам обычного международного права [32; 33] и действует незави-
симо от вступления в силу Конвенции 2004 г. Во-вторых, согласно судебной прак-
тике данная концепция имеет более широкое применение и распространяется не 
только на национальные суды1. В отношении односторонних административных 
актов следует обратиться к официальному комментарию Комиссии международно-
го права (КМП) проекта статьи о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности. КМП отметила, что понятие «судебная функция» (judicial function) 
охватывает функции независимо от того, осуществляются ли они судами или ад-
министративными органами2. Таким образом, в контексте применения иммунитета 
от юрисдикции судов другого государства некоторые решения административных 
органов могут быть квалифицированы как судебные, тем более, если они касаются 
лишения права собственности [17, р. 24].

Более того, государство не обязано подчиняться и актам международных орга-
нов, членом которого оно не является и чью юрисдикцию не признает. В случае уч-
реждения ЕС, США или иными странами специального международного трибунала 
его решения не будут иметь никакой обязательной силы для РФ и большинства стран 
мира. Даже если удастся привлечь к работе потенциального трибунала значительное 
число государства, это не позволит сделать трибунал «международным» [3], а его 
решения обязательными, если только государство не согласится на его юрисдикцию.

Иными словами, суверенный иммунитет предполагает право государства не 
подчиняться любым актам иностранного государства, включая судебные, админи-
стративные или законодательные, а также актам межгосударственных объедине-
ний, членами которых оно не является.

Нельзя согласиться с тем, что иммунитеты предоставляются международным 
правом только в связи с межгосударственными отношениями и в ходе разбира-
тельств в национальных судах. Иммунитет предоставляется для предотвращения 
неправомерного вмешательства иностранных государств в дела других государств 
и осуществления судебной юрисдикции над другим государством в обстоятель-
ствах, когда оно не дало на это согласия. При этом не имеет никакого значения, 

1 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. 
Reports 2012, (par. 113) p. 99, 2012, InternationalCourt of Justice, URL: https://www.icj-cij.
org/sites/default/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.pdf (дата обращения: 
07.06.2023).
2 Yearbook of the International Law commission. 1991. Volume II. Part Two Report of the Com-
mission to the General Assembly on the work of its forty-third session, р. 14, 2012, UnitedNations.
OfficeofLegalAffairs,URL: https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1991_v2_
p2.pdf (дата обращения: 19.11.2023).

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-00-EN.pdf
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1991_v2_p2.pdf 
https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1991_v2_p2.pdf 
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осуществляют ли иностранные государства эту юрисдикцию в одностороннем по-
рядке или через коллективный орган, на что заинтересованное государство не дало 
согласия [26, р. 417]. 

Возможные последствия принудительного  
изъятия российской собственности

Принцип суверенного иммунитета, а также иные сложности международ-
но-правового характера представляют собой не единственное препятствие для ис-
пользования российской собственности. Вполне очевидно, что заинтересованные 
государства могут попытаться обосновать необходимость изъятия российских суве-
ренных активов исключительным характером конфликта на Украине, осуществить 
мероприятия в рамках коллективной самообороны и т. д. Тем более в последнее 
время в рамках международных отношений существенно расширились формы и 
виды односторонних экономических мер [34, р. 407]. Эксперты предлагают различ-
ные пути преодоления существующих международно-правовых ограничений [35, 
р. 53—56]. 

Таким образом, ограничения, вытекающие из действующего международного 
права, не являются ключевым препятствием на пути реализации плана по конфи-
скации российских активов. 

Думается, что основная причина сомнений ЕС в возможности принудительного 
изъятия российской собственности заключается в опасении перед возможностью 
негативных последствий, которые может вызвать беспрецедентная конфискация 
крупных суверенных активов, тем более у такой влиятельной страны, как Россия.

Несмотря на попытки отдельных стран продвинуться в вопросе изъятия россий-
ской собственности, навряд ли такое решение может быть принято на национальном 
уровне. В текущей ситуации экстраординарные меры по конфискации российской 
собственности могут быть приняты только коллективно под руководством США. 
США в то же время проявляют особую осторожность в данном вопросе, поскольку 
правовая защита иностранных активов, включая активы центральных банков, вы-
ступает в качестве основы той роли, которую играют США в мировой экономике. 
Девальвация такой защиты способна подорвать экономику США, а также суще-
ственно снизить их экономическую роль и экономические ресурсы в мире [36]. 

Как уже отмечалось выше, большая часть замороженных активов РФ сосредо-
точена во Франции, Германии и Австрии. Экономика этих стран, наряду с США, 
Великобританией, Канадой и Японией, которые также приняли решение о замороз-
ке российских активов, отчасти базируется на привлечении иностранных активов. 
При этом инвесторами нередко выступают частные и публичные лица из стран, в 
отношении которых потенциально могут быть приняты экономические меры, ана-
логичные тем, что применялись в отношении России. Соответственно, для таких 
стран и представителей их частного бизнеса вложения в западную экономику пе-
рестанут быть безопасными. Уже сейчас на фоне усиления санкционного давления 
на Россию наблюдается процесс оттока активов из западных юрисдикций1. Все это 
вызывает у западных стран беспокойство относительно того, смогут ли они в даль-
нейшем привлекать активы иностранных центральных банков [37, р. 15]. 

Даже если конфискация суверенных активов будет оправдана в качестве контр-
меры или формы коллективной самообороны, это может повлечь за собой такие 

1 Jones, M. 2023, Countries repatriating gold in wake of sanctions against Russia, study find, Reu-
ters, URL: https://www.reuters.com/business/finance/countries-repatriating-gold-wake-sanc tions-
against-russia-study-2023-07-10/ (дата обращения: 05.06.2023).
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политические последствия, как ответные меры, потерю веры в транснациональную 
защиту прав собственности и дальнейшее превращение мировой финансовой си-
стемы в оружие для противостояния с теми или иными странами [3]. 

Нельзя забывать еще об одном обстоятельстве. Ряд зарубежных исследова-
телей настаивает на применении к вопросу о конфискации российских активов 
исключений из норм международного права ввиду наличия экстраординарной 
международной ситуации. Однако, к сожалению, ничего экстраординарного в 
конфликте на Украине нет. В последние десятилетия в мире происходило и про-
исходит множество международных вооруженных конфликтов, инициирован-
ных странами Запада со значительно более серьезными последствиями и гораз-
до большим числом жертв. Разработка международного механизма возмещения 
ущерба в пользу одной из сторон конфликта повлечет за собой требования со сто-
роны целого ряда государств компенсации с США, Великобритании, Франции, 
Бельгии и иных стран за причиненный ущерб. Наконец, это еще больше вдохно-
вит Польшу в ее намерении взыскать компенсацию с ФРГ за ущерб, причиненный 
во время Второй мировой вой ны. 

Таким образом, препятствия для конфискации российских суверенных активов 
лежат скорее не в правовой, а в политической плоскости. Более того, в новейшей 
практике международного правосудия известны случаи успешного оспаривания 
односторонних действий, связанных с ограничением права собственности. В част-
ности, речь идет о решении международного суда ООН от 30 марта 2023 г.1, в соот-
ветствии с которым был признан факт нарушения со стороны США своих междуна-
родно-правовых обязательств в связи как с заморозкой активов некоторых иранских 
компаний (п. 157, 159), так и их изъятием без справедливой компенсации (п. 187, 
192). Кроме того, суд обязал США выплатить компенсацию2. Данное решение не 
затрагивало суверенные активы, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии у 
него соответствующей компетенции. Однако указанный судебный акт в целом под-
тверждает тезис о незаконности односторонних нарушений права собственности 
иностранных субъектов. 

Есть еще одна проблема практического характера, связанная с возможностью 
конфискации российских активов. Для успешной реализации указанных действий 
необходима точная информация о нахождении активов ЦБ РФ, однако, как уже упо-
миналось выше, до сих пор страны ЕС такой информацией не располагают [37, 
р. 15]. По этой причине представители ЕС и стран G7 начинают склоняться к стра-
тегии, согласно которой российские активы вместо конфискации будут удерживать-
ся до тех пор, пока РФ не согласится на компенсацию Украине. Иными словами, 
наряду с радикальным и компромиссным вариантами использования российских 
активов появляется так называемый «осторожный».

Заключение

Конфискация российских активов представляет собой сложную политико-пра-
вовую проблему. ЕС наряду с США, Канадой, Великобританий и иными странами 
выступает в качестве одного из ключевых инициаторов указанной идеи. При этом в 
1 Certain Iranian assets (Islamic republic of Iran v. United States of America). Judgment of Inter-
national Court of Justice of 30 March 2023, 2023, InternationalCourtofJustice,URL: https://
www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/164/164-20230330-JUD-01-00-EN.pdf (дата 
обращения: 05.10.2023).
2 Пименова С. 2023, Поражение США в Международном суде ООН: дело об иранских акти-
вах, Zakon.ru, URL: https://zakon.ru/blog/2023/4/7/porazhenie_ssha_v_mezhdunarodnom_sude_
oon_delo_ob_iranskih_aktivah (дата обращения: 20.11.2023).
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рамках ЕС наблюдается многоуровневая дискуссия, поскольку обсуждение пробле-
мы конфискации российских активов осуществляется на уровне как самого Союза, 
так и отдельных государств-членов. 

На сегодняшний момент конфискация российских активов представляет 
собой лишь идею, которая на протяжении длительного времени вызывает не-
однозначную реакцию со стороны экспертного сообщества, поскольку на пути 
достижения заявленной цели возникает ряд препятствий юридического и поли-
тического характера. 

Проблема изъятия российской собственности имеет два измерения: изъятие 
частной собственности, принадлежащей российским физическим и юридическим 
лицам, и изъятие суверенной собственности. В отношении частной собственности 
предложен механизм, предусматривающий конфискацию активов в качестве меры 
уголовной ответственности. Однако для его применения необходим факт соверше-
ния уголовно наказуемого деяния, связанного с нарушением санкционного режима. 
В текущей ситуации далеко не всегда в отношении замороженного имущества бу-
дут предприниматься действия, направленные на обход санкций. Поэтому предло-
женный Комиссией механизм является половинчатым с точки зрения сторонников 
подхода, основанного на желании обратить взыскание на все российские подсанк-
ционные активы, находящиеся в юрисдикции стран ЕС. 

Что касается суверенных активов, то здесь ситуация оказалась значительно бо-
лее сложной. Во-первых, в данном вопросе ЕС придется следовать в русле общей 
«западной» политики, координируемой со стороны США [19, р. 2]. Во-вторых, пока 
у ЕС отсутствует понимание того, каким образом преодолеть существующие пре-
пятствия правового характера. В-третьих, изъятие российских суверенных активов 
может повлечь за собой неконтролируемое развитие ситуации и, как следствие, 
существенные политические и экономические издержки для ведущих стран ЕС, а 
также «западного мира». По этой причине ни со стороны ЕС, ни со стороны его бли-
жайших союзников нет решения по вопросу использования российских суверенных 
активов. При этом страны Запада планируют и далее удерживать российские активы 
с тем, чтобы лишить Россию доступа к своим ресурсам, необходимым для продол-
жения военной операции, а также для того, чтобы использовать замороженные ак-
тивы в качестве важного козыря в рамках будущего мирного разрешения конфликта.

Что касается инициатив небольших стран, вроде Эстонии, то, возможно, они 
попытаются принять  какие-то самостоятельные меры по конфискации российских 
активов без  каких-либо ощутимых последствий для мировой финансовой системы. 
Однако такие меры, скорее всего, будут рассматриваться в качестве пробных дей-
ствий для определения возможной реакции и последствий. 
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ThepossibleconfiscationofRussianassetsbyWesterncountriesisoneoftheseriouschal-
lengestomoderninternationallawandthesystemofinternationalrelations.Sincethegreater
partof the frozenassets isunder the jurisdictionofEUcountries,specialattentionshould
bepaidtostudyingmechanismsfortheuseofRussianassetswithintheEU.Thepurposeof
thisarticleistoidentifythekeycharacteristicsoftheEU’sapproachestotheuseoffrozen
Russianassets,determine theircompliancewith international lawand investigatepossible
consequencesforthemodernsystemofinternationalrelations.Toachievethisgoal,theau-
thor analysed the legal aspect of this problem, examined the compliance of the initiatives
toconfiscateRussianpropertywith thenormsofmodern international lawandpinpointed
thepotentialconsequencesofsuchactions.Itisconcludedthatpossibleoptionsforseizing
sovereignassetscontradictthenormsofinternationalandnationallaw.Therefore,allthese
methodsareunfeasiblewithinthecurrentlegalframework.Yet,themainobstacletoimple-
mentingtheplanstoseizeRussiansovereignassetsliesnotwithinthelegalrealm,butinthe
politicalspheresincesuchactionscouldresult inunforeseeableramifications.Themecha-
nismproposedbytheEuropeanCommissionforseizingprivatepropertywithintheframework
ofcriminalproceedingsimpliestheuseofcriminallawtosolvepoliticalproblems,whichisat
variancewiththeobjectivesofcriminalpolicy.

Keywords: 
European Union, Russia, sovereign assets, private property, confiscation, Estonia, principle 
of sovereign immunity, international law
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Вмирерасширяетсяприменение экономическихсанкцийиконтрсанкций, чтонесет
пространственно неоднородные угрозы для большинства стран. Цель исследова-
ния—разработатьиапробироватьметодикуоценкиподобныхрисковнапримерере-
гионовРоссии.Дляоценкипотенциальноговлиянияторговыхсанкцийрассчитывалась
долявнешнейторговли,приходившаясянастраны,вводившиесанкционныеограниче-
ния.Врядеслучаевонапревышала50%(Ненецкий,Ханты-Мансийскийавтономные
округа,Коми,Мурманскаяобласть),чтопотребовалобыстройпереориентациипото-
ков.ПроизводственнаяимпортозависимостьвысокадляКалининградской,Калужской
иЛенинградскойобластей,активнововлеченныхвглобальныецепочки,вчастностив
автомобилестроении.Санкциипротивюридическихлицмоглисоздатьрискидляста-
бильностиэкономикдомашнихрегионов,норостспросанаотечественнуюпродукцию
нивелировалэтовлияние.Уходиностранныхпредприятийсрынкасоздавалрискираз-
рывапроизводственныхцепочек,ноипредоставлялвозможностидляразвитиямест-
ногобизнеса:долякомпанийизнедружественныхстрандовведениясанкцийзанимала
более20%рынкавКалужской,Московскойобластях,вМоскве,нолишьвнекоторых
регионах доля иностранных фирм, заявивших о своем полном уходе, превышала 5%
рынка:Коми,Самарская,ЛенинградскаяиМосковскаяобласти.Длякомплекснойоцен-
ки потенциальной подверженности экономики регионов внешним ограничениям рас-
считанинтегральныйиндекснаосновевышеупомянутыхсоставляющих.Егозначение
нижедлярегионовсболеедиверсифицированнойотраслевойструктуройэкономикии
внешнеторговыхпотоков,анаибольшиерискинаблюдалисьдлясеверо-западныхтер-
риторийРоссии,ранеетесносвязанныхсостранамиЕвропейскогосоюза:Республики
Карелия,Коми,Калининградская,Ленинградская,Архангельскаяобласти.В2022 г. в
регионахсвысокимзначениеминдексабылавышевероятностьсниженияэкономиче-
скойактивности,нов2023г.этовлияниепрослеживаетсявменьшеймере.Порезуль-
татамисследованиясформулированынекоторыерекомендации.
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Введение

В последние годы санкционная политика, то есть введение различного рода эко-
номических ограничений со стороны одних стран и международных организаций в 
направлении других стран, регионов, отдельных юридических или физических лиц 
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с целью изменения действий последних, стала значимым инструментом мировой 
политики. Можно утверждать, что на начало 2024 г. большинство стран мира так 
или иначе были вовлечены в эти процессы1. Выросла вероятность того, что любая 
страна, регион в той или иной форме могут быть подвержены прямым или косвен-
ным внешним ограничениям2, которые следует рассматривать как экзогенные шоки 
для их экономики3. Потому правительства большинства стран мира и региональ-
ные власти в последние годы с большим вниманием стали относиться к проблеме 
экономической безопасности [1; 2]. Соответственно, необходимо понимание мас-
штабов, направлений и последствий возможных угроз, их мониторинг и митигация 
(снижение влияния), поэтому анализ санкционных рисков становится актуальной 
и значимой научной темой в ближайшие десятилетия. При этом пандемия 2020 г. 
показала, что внешние шоки и ограничения для экономики возможны не только в 
результате целенаправленных действий, но и из-за чрезвычайных ситуаций. Это 
дополнительно увеличивает актуальность исследования внешних экономических 
рисков. 

В 2022—2023 гг. Россия оказалась подвержена беспрецедентному количеству 
санкций [3] со стороны преимущественно западных государств: США и зависящих 
от них стран Европейского союза (ЕС), Японии, Австралии, Канады. Были введе-
ны различного рода финансовые ограничения, в том числе отказ от кредитования, 
инвестирования и страхования грузов, экспорта отдельных товаров, в том числе 
энергоресурсов, импорта отдельных товаров, в том числе высоких технологий, а 
также иные ограничения. Страны, осуществляющие подобные действия, все чаще в 
научной литературе называют недружественными [1], причем в России этот термин 
получил официальный нормативно-правовой статус4. Отдельные компании из этих 

1 В научной литературе под санкциями подразумеваются ограничения с декларируемыми 
политическими целями [7; 8], но цели могут публично не озвучиваться или быть дезавуи-
рованы. Например, почти все страны, имеющие пограничные конфликты, территориальные 
споры, неконтролируемые территории, так или иначе вводят различного рода экономические 
ограничения друг против друга, которые не относятся к санкционным, хотя и являются ими 
по сути, так как направлены на изменение политики. Кроме того, в научной литературе су-
щественно чаще рассматриваются санкции, но реже исследуются инструменты и результа-
ты контрсанкционной политики. Так, Китай планирует ограничить экспорт редкоземельных 
металлов в ответ на ограничения импорта ряда технологий, ограничения деятельности ряда 
китайских компаний со стороны США и ЕС после 2019 г. Торговая вой на между США и 
Китаем, на наш взгляд, все в большей степени превращается в санкционное противостояние. 
К тому же кроме негативных санкций есть и позитивные, призванные мотивировать стра-
ны на выполнение тех или иных действий. В такой широкой формулировке трудно найти в 
истории достаточно крупную страну, которая бы не подвергалась внешним экономическим 
ограничениям, имеющим фактические политические цели, со стороны других стран и меж-
дународных организаций. 
2 Судя по последним стратегическим документам США и стран ЕС (USA National Security 
Strategy, European Economic Security Strategy, Germany National Security Strategy), в которых 
обозначены многочисленные инструменты ограничений против третьих стран, включая экс-
портный, импортный и инвестиционный контроль, санкционные, а впоследствии и контр-
санкционные меры в мире будут активно расширяться. Вероятно, мировая экономика всту-
пила в новую фазу деглобализации [1] и регионализации, то есть замыкания экономических 
связей, глобальных цепочек добавленной стоимости в рамках отдельных частей света, стран 
и регионов.
3 Результаты большинства таких мер не достигли своих политических целей, но влияли на 
снижение уровня жизни граждан подвергнутых давлению стран [7; 8].
4 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 430-р, 2022, СПСКонсультантПлюс, 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f0f246299a0cb
7e5b27193f98fdaa/ (дата обращения: 19.02.2024).
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стран, оказавшись под давлением своих правительств и общественных организа-
ций [4], были вынуждены уйти с российского рынка и закрыть и/или продать свои 
предприятия в России, свернуть инвестиции [20]. 

Указанные ограничения, несмотря на заявленные политические цели, на практи-
ке создавали угрозу экономическому развитию отдельных регионов России и могли 
подорвать уровень жизни существенной части их жителей [5; 6], так как требовали 
времени и ресурсов на переориентацию торговых, технологических и иных пото-
ков и перестройку экономики, не говоря уже о прямых ограничениях против рос-
сийских граждан, в частности ущемление прав свободы передвижения, снижение 
возможностей получения медицинской помощи за рубежом и пр. Подверженность 
описанным рискам и возможности адаптации могли существенно различаться меж-
ду регионами России [9—12]: территории, более интегрированные в глобальную 
экономику, в том числе приграничные с ЕС, могли пострадать сильнее. Региональ-
ным властям приходилось применять комплекс мер для сохранения уровня благо-
состояния жителей в зависимости от подверженности указанным рискам [13]. 

Цель статьи — предложить и апробировать методику оценки подверженности 
отдельных территорий стран рискам санкционных ограничений на примере ре-
гионов России. 

Методика

На основе обзора литературы о неоднозначном и разнонаправленном влиянии 
санкций на экономику стран, подвергшихся внешним ограничениям [5; 7; 10; 11; 
14—18] с учетом имеющихся данных был предложен набор показателей для оценки 
подверженности регионов возможным санкционным рискам1 (табл. 1). 

Таблица1

Оценка подверженности регионов возможным санкционным рискам

Показатель  
санкционного 

риска
Источник данных

Проявление  
санкционного риска

Регионы  
с наибольшим  

значением показателя
Доля экспорта в 
недружественные 
страны в общем 
объеме экспор-
та региона в 
2019—2021 гг.

Федеральная та-
моженная служба 
России, данные 
таможенных служб 
других стран

Ограничение доступа к 
высокодоходным рынкам 
недружественных стран.
Необходимость быстрой 
переориентации торговых 
потоков, к чему могли 
быть не готовы транс-
портные сети при введе-
нии глобальных логисти-
ческих ограничений

Мурманская, Тюмен-
ская области, Яма-
ло-Ненецкий авто-
номный округ (АО), 
Костромская, Сахалин-
ская области

Доля импорта 
из недруже-
ственных стран 
в общем объеме 
импорта региона в 
2019—2021 гг.

Федеральная та-
моженная служба 
России, данные 
таможенных служб 
других стран

Разрыв торговых цепочек 
с крупнейшими партне-
рами. 
Ограничения импорта 
значимой и технологиче-
ски сложной продукции 

Курская область, Рес-
публики Дагестан, 
Хакасия, Карелия, 
Ямало-Ненецкий АО 

1 Большинство санкционных ограничений может не иметь региональной привязки, напри-
мер заморозка отдельных счетов граждан, ограничения доступа банков к системе SWIFT, 
ограничение доступа к финансовым инструментам, в частности страхованию грузов и досту-
пу к капиталу для внешнеторговых операций и др. [19].
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Показатель  
санкционного 

риска
Источник данных

Проявление  
санкционного риска

Регионы  
с наибольшим  

значением показателя

Доля импор-
та в расходах 
предприятий на 
сырье, материалы, 
полуфабрикаты и 
комплектующие в 
2019—2021 гг.

Федеральная служ-
ба государственной 
статистики России 
(Росстат)

Разрыв производственных 
цепочек с крупнейшими 
технологическими пар-
тнерами. 
Ограничения импорта 
критически важных 
машин, оборудования и 
технологий для развития 
производств

Калининградская, Ка-
лужская, Магаданская, 
Сахалинская области, 
Приморский край

Доля россий-
ских компаний 
из санкционных 
списков США и 
ЕС в выручке всех 
компаний региона 
в 2017—2021 г.

СПАРК-Интерфакс Ограничения доступа к 
финансовым инструмен-
там и технологиям недру-
жественных стран. 
Ограничения доступа к 
высокодоходным рынкам 
недружественных стран 
крупнейших предприятий 
регионов

Вологодская, Архан-
гельская, Челябинская, 
Курганская, Ярослав-
ская области

Доля иностран-
ных компаний из 
недружественных 
стран в выручке 
всех компа-
ний региона в 
2018—2020 гг.

СПАРК-Интерфакс Уход с российского 
рынка всех компаний 
недружественных стран с 
последующим закрытием 
предприятий и ростом 
безработицы. 
Разрыв производственных 
и иных связей предпри-
ятий недружественных 
стран на территории 
России с глобальными 
сетями 

Еврейская автономная 
область, Липецкая об-
ласть, Чукотский АО, 
Калужская, Москов-
ская области

Доля заявив-
ших об уходе из 
России компаний 
в выручке всех 
компаний региона 
в 2017—2021 гг.

СПАРК-Интерфакс 
[20]

Закрытие предприятий и 
роста безработицы. 
Потеря управленческих, 
технологических и иных 
компетенций из-за ухода 
компании и релокации 
российских сотрудников 
за рубеж.
Разрыв связей предприя-
тий уходящих компаний 
на территории России с 
глобальными производ-
ственными торговыми и 
иными сетями

Республика Коми, 
Самарская, Ленин-
градская, Московская 
области, г. Москва

Показатели использовались оценочно за 2019—2021 гг. для снижения их 
межгодовой изменчивости и из-за неоднозначного влияния коронакризиса на 

Окончаниетабл.1
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исследуемые характеристики в 2020—2021 гг. Взяты значения до 2022 г., когда 
против России были введено основное число санкционных ограничений, так как 
методика предполагает оценку рисков до наступления внешнего шока, в то вре-
мя как после введения ограничений региональные и федеральные власти начали 
перестройку экономики, ввели ряд контрсанкционных мер, иными словами, ак-
тивно влияли на ситуацию, а соответственно, искажали первоначальную оценку 
рисков.

Во-первых, оцениванию подлежит потенциальное влияние торговых санк-
ций на развитие регионов. Для оценки рисков полного разрыва торговых связей 
и сужения рынков сбыта продукции для предприятий региона могут быть рас-
считаны показатели доли импорта и экспорта, приходящихся на потенциально 
недружественные страны, в общем объеме импорта и экспорта рассматриваемо-
го региона [15; 17]. Чем выше значение показателя, тем выше подверженность 
экономики региона потенциальным торговым санкциям, так как требуются су-
щественные усилия для поиска новых рынков, переориентации транспортных 
потоков, заключения новых договоров. В частности, для России важной стала 
переориентация на восточный полигон, что в случае западных и северо-запад-
ных регионов [21; 22] было сопряжено с многократным ростом транспортных и 
иных издержек для осуществления бизнесом внешнеторговых операций1. Если 
ограничения экспорта из России вели к необходимости его переориентации и 
снижали прибыль бизнесов и доходную часть бюджета регионов, то ограниче-
ния импорта в Россию влияли на возможности закупки технологически слож-
ного оборудования, комплектующих, выполнения производственных заказов. 
Так, ограничение импорта привело к остановке деятельности многочисленных 
автомобилестроительных заводов в Ленинградской, Калининградской, Калуж-
ской областях, Санкт-Петербурге после исчерпания запасов. Кроме того, были 
сорваны заказы на производство судов2 для рыболовецких компаний, в том чис-
ле размещенных за рубежом, в частности в Норвегии и Южной Корее, без воз-
врата предоплаты. 

Если регион экспортирует продукцию в недружественные страны, то чаще все-
го он и является активным импортером из этих стран, а коэффициент корреля-
ции между этими показателями составляет около 0,59 по всей выборке регионов 
(табл. 2). Это объясняется как географическим положением таких регионов вблизи 
Европейского рынка, так и особенностями глобальных цепочек добавленной сто-
имости: импорт материалов из ЕС сопровождается последующим экспортом ча-
сти готовой продукции в ЕС, например в автомобилестроении. У показателей есть 
свои недостатки. В частности, существенная часть внешней торговли фиксируется 
через организации, зарегистрированные в Москве, что искажает региональную 
структуру. 

1 Россия является уникальным государством, имеющим наибольшее число стран-соседей в 
мире (особенно учитывая непризнанные государства), с большой территорией, протянув-
шейся с запада на восток, с выходом к Мировому океану и развитым транспортным комплек-
сом. Поэтому в условиях глобальной экономики ограничения со стороны западных стран не 
означают прекращения внешней торговли России, а лишь ее переориентацию. Для многих 
же стран мира, особенно находящихся внутри континентов либо среди недружественных 
соседей, возможности для подобного маневра существенно меньше. Но и для России уве-
личение транспортного плеча и переориентация с европейского на азиатский рынок несли 
значительные издержки и риски для бизнеса и населения.
2 Потаева, К. 2022, Верфи не успевают сдать суда для рыболовных компаний из-за санк-
ций, Ведомости, URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/20/919073-ver fi-
sdat-suda (дата обращения: 19.02.2024).

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/20/919073-verfi-sdat-suda
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/20/919073-verfi-sdat-suda
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Таблица2

Коэффициенты парных корреляций между показателями санкционных регионов 

№ Показатель санкционного риска 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Доля экспорта в недружественные 

страны в общем объеме экспорта 
региона в 2019—2021 гг., % 0,59 0,06 0,11 – 0,22 0,14 0,67 – 0,25 – 0,23

2 Доля импорта из недружественных 
стран в общем объеме импорта 
региона в 2019—2021 гг., % 1 0,08 0,08 – 0,19 0,18 0,66 – 0,24 – 0,12

3 Доля импорта в расходах предприя-
тий на сырье, материалы, полуфа-
брикаты и комплектующие  
в 2019—2021 гг., %

—

1 – 0,07 0,34 0,12 0,46 – 0,3 0,01
4 Доля российских компаний из 

санкционных списков США и ЕС  
в выручке всех компаний региона  
в 2017—2021 г., %

— —

1 – 0,07 – 0,04 0,27 – 0,06 – 0,04
5 Доля иностранных компаний из 

недружественных стран в выручке 
всех компаний региона  
в 2018—2020 гг., %

— — —

1 0,09 0,31 – 0,19 0,09
6 Доля заявивших об уходе из России 

компаний в выручке всех компаний 
региона в 2017—2021 гг., %

— — — —
1 0,5 – 0,15 – 0,05

7 Индекс подверженности санкцион-
ным рискам по регионам России

— — — — —
1 – 0,41 – 0,14

8 Индекс выпуска товаров и услуг 
по базовым видам экономической 
деятельности в 2022 г.

— — — — — —
1 0,13

9 Индекс выпуска товаров и услуг 
по базовым видам экономической 
деятельности в январе-сентябре 
2023 г.

— — — — — — —

1

Также для оценки рисков невозможности импорта критически важных машин, 
оборудования и технологий для развития производств рассчитывалась доля импор-
та в расходах предприятий на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектую-
щие для производства и продажи продукции (товаров, работ, услуг), так называе-
мая производственная зависимость от импорта1. В условиях активного вовлечения 
большинства стран мира в глобальные цепочки создания добавленной стоимости 
разрыв этих цепочек ведет к очевидным проблемам с поставками комплектующих, 
обслуживанием техники и оборудования, сбытом промежуточных товаров и т. д. 
[16]. Чем выше производственная импортозависимость экономики региона в об-
щем случае, тем выше риски разрыва потенциальных связей из-за прямого влияния 
санкций, ухода иностранных компаний или роста издержек транспортировки. Рас-
четы производственной импортозависимости первоначально выполнены для реги-
онов России в работе [23] по методике [24], но в целом могут быть применимы и 
для других стран, а также с учетом разного состава стран, для которых проводится 

1 «Используется информация Росстата, размещенная в наборе данных «Затраты на произ-
водство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг)», который формируется на основе 
статистической формы № 1-предприятие, заполняемой организациями крупного и среднего 
бизнеса» [21].
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оценка зависимости. Производственная импортозависимость очень слабо поло-
жительно коррелирует с долей импорта из недружественных стран (0,06) и долей 
экспорта в них (0,11), так как много материалов и комплектующих импортирова-
лось из дружественных и нейтральных стран, в том числе в рамках цепочек внутри 
Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС).

Во-вторых, оцениванию подлежит потенциальное влияние прямых санкцион-
ных ограничений для определенных юридических лиц на развитие регионов их ре-
гистрации1. Для российского случая была рассчитана доля организаций, вошедших 
в санкционные списки США и ЕС, в выручке всех организаций региона. Попадание 
в эти списки означало невозможность заимствования средств, ограничения в досту-
пе к технологиям, инвестициям, внешней торговле. Ограничения могли привести 
к закрытию и снижению объемов деятельности предприятий, а соответственно, к 
последующему росту уровня безработицы в регионе. Санкции против одной ком-
пании неизбежно приводят к рискам по всей цепочке добавленной стоимости [25]. 
Поэтому это влияние было тем сильнее, чем выше была роль выделенных организа-
ций в экономике региона. Впрочем, в предыдущий период санкций 2014—2022 гг. 
бизнесы в России находили способы обойти санкционные ограничения [18], а санк-
ции не оказали стойкого негативного воздействия на экономические показатели 
российских компаний, хотя и потери были существенны [26]. В обрабатывающей 
промышленности 69 % российских компаний заявили о влиянии санкций 2022 г., 
из них чуть более половины — о негативном характере этого влияния [27], то есть 
были и те компании, которые или не почувствовали, или оценили влияние как поло-
жительное. При этом важны долгосрочные последствия для этих компаний, связан-
ные со снижением доступа к технологиям, потенциальным уменьшением объемов 
собственных исследований и удорожанием технологического перевооружения, что 
наблюдалось в Иране [28].

В-третьих, необходимо оценить потенциально негативное влияние ухода ино-
странных компаний с рынков регионов. Для расчета были выявлены компании, ко-
торые на 50 % и более принадлежали юридическим и/или физическим лицам из 
недружественных стран [17]2, а также те, которые заявили о своем полном уходе из 
России после 2022 г. [20]3. Уход компаний приводил к разрыву связей, приостановке 
деятельности предприятий, прекращению инвестиций и доступа к новым техно-

1 Существенным недостатком методики является невозможность учета места реальной дея-
тельности компании, так как, например, в России многие юридические лица зарегистрирова-
ны в Москве или в офшорных юрисдикциях (Кипр), хотя ведут деятельность на территории 
других регионов России. 
2 Подход имеет ряд ограничений: данные доступны за 2020 г., который отличался сниже-
нием экономической активности; за это время могла измениться структура собственности, 
выручка; учитывались все компании, аффилированные с лицами или организациями из не-
дружественных стран, но преимущественно на Кипре и в меньшей степени в Нидерландах и 
Великобритании зарегистрированы компании, имеющие российских бенефициаров; не все 
компании недружественных стран уходили с рынка, и гражданство собственника не всегда 
было индикатором ухода компании из России; наблюдались процессы перерегистрации соб-
ственности без передела рынков; выручка компаний может создаваться не только на россий-
ском рынке; регистрация компании может быть не связана с местом ее деятельности. Для 
некоторого снижения указанных ограничений приведены данные без учета компаний, заре-
гистрированных на Кипре. Большинство этих компаний принадлежит конечным российским 
бенефициарам, соответственно, они не могли покинуть российский рынок. Крупнейшие из 
этих компаний: ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ООО «БКЕ», АО «Рольф» и др.
3 Для этого использовался список иностранных компаний в России, составленный Йельской 
школой менеджмента [20]. Схожее исследование проведено в Центре стратегических разра -
боток в 2022 г. 
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логиям и мог повышать число безработных в регионе [29] в зависимости от роли 
этих компаний в экономике. При этом уход иностранных компаний мог создавать 
условия для развития отечественного малого и среднего бизнеса, так как открыва-
лись новые рыночные ниши [30]. Два рассматриваемых индикатора слабо корре-
лируют друг с другом (0,09): первый показатель оценивает общую вовлеченность 
иностранного бизнеса из недружественных стран в экономику региона, а соответ-
ственно, максимальную подверженность снижению связей, а второй — возможные 
риски от ухода отдельных компаний. Отсутствие связи дополнительно показывает, 
что даже заявленный уход компаний из России напрямую не был связан с угрозой 
полного ухода всех иностранных компаний. 

Для понимания степени подверженности региональных экономик санкционным 
рискам в комплексе был составлен интегральный индекс на основе шести указан-
ных показателей (табл. 1). Все показатели нормировались по методике линейного 
масштабирования («макс.-мин.») и суммировались с равными весами, то есть пред-
полагается их равнозначность. Для целей верификации авторы сравнивали различ-
ные методики построения индекса (с разными весами и способами суммирования): 
результаты показали высокую степень корреляции. Как и ожидалось, все значе-
ния исходных показателей положительно коррелируют с интегральным индексом 
(табл. 2), при этом внешнеторговые риски влияют сильнее других.

Используемые индикаторы показывают потенциальную подверженность регио-
нальной экономики указанным выше угрозам и рискам. Для расчета значений само-
го риска требуется понимание уязвимости разных категорий хозяйственных субъ-
ектов разным рискам и вероятность их наступления, а также восстановительная 
и адаптивная способность региональных экономик [31], что не рассматривалось в 
данном исследовании. Например, доля недружественных стран во внешней торгов-
ле региона — это лишь показатель подверженности внешней торговли санкцион-
ным ограничениям, но экономика региона может быть слабо уязвима к этому ри-
ску, например в том случае, если она в целом ориентирована на внутренний рынок, 
как экономика Костромской области, Республики Хакасии и т. д. Доля иностран-
ных компаний, которые потенциально могли покинуть Россию (и даже заявляли 
об этом), может быть слабо связана с реальным закрытием предприятий и прио-
становкой производств, так как компании не уходили, менялись лишь их бренды, 
собственники. Таким образом, речь идет о потенциальном влиянии санкционного 
давления, региональные же экономики могли существенно различаться в фактиче-
ски наблюдаемой реакции на подобное влияние. 

На последнем этапе все показатели и интегральный индекс сравнивались со 
значениями индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 
деятельности по имеющимся данным в 2022 г. и в январе — сентябре 2023 г. (да-
лее — индекс выпуска). Последний показатель может служить для косвенной оценки 
динамики экономики региона, так как исчисляется на основе данных об изменении 
физического объема сельскохозяйственного, промышленного производства, строи-
тельства, оборота торговли, транспортировки и хранения1. Показатель используется 
для оперативной оценки, так как расчет валового регионального продукта в россий-
ской статистике проводится и публикуется с отставанием в 1,5—2 года. Ожидалось, 
что каждый из рассматриваемых индикаторов и интегральный индекс будут отрица-
тельно связаны с индексом выпуска, так как описываемые риски в краткосрочном 
периоде преимущественно реализуются в снижении экономической активности. 

1 Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъек-
там Российской Федерации, 2023, ЕМИСС, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/62024# (дата 
обращения: 19.02.2024).

file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
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Результаты

Торговые санкции против России, введенные после февраля 2022 г., стали причи-
ной разрыва логистических и производственных связей, сужения рынков сбыта и за-
купки товаров. Почти 40 % компаний1 использовали иностранные товары и сервисы, 
отсутствие которых критически могло сказаться на их бизнесе. Сильнее пострадали 
регионы России, в которых высокая доля экспорта и/или импорта была связана с не-
дружественными странами до введения санкций [32]. Более 90 % экспорта на стра-
ны, вводившие санкции, приходилось в Ненецком автономном округе, Костромской 
и Мурманской областях (рис. 1), высока была эта доля в регионах — экспортерах 
энергоресурсов: в Тюменской области, Ханты-Мансийском АО, Татарстане, Коми и 
Кемеровской области, а также в регионах, ориентированных на экспорт древесины и 
пиломатериалов в ЕС: Республика Карелия, Архангельская, Вологодская области и 
Республика Коми. При этом в России доля компаний, которые экспортировали свою 
продукцию только в недружественные страны, составляла около 18,7 % в 2020 г., но 
более половины бизнесов — в приграничных с недружественными странами реги-
онах: Псковской, Калининградской, Белгородской, Мурманской областях, Карелии; 
для импорта аналогичный показатель был около 6 %. 

Рис. 1. Роль недружественных стран в импорте и экспорте регионов России

Источник:рассчитано по данным ФТС РФ. 

Ниже всего вовлеченность в торговлю со странами, вводившими санкции, отме-
чается в южных регионах Дальнего Востока, ориентированных на рынки Китая, и 
на приграничных с Казахстаном территориях. Также обладали меньшей вовлечен-
ностью некоторые крупные диверсифицированные центры, удаленные от границ 
и ориентированные на внутренний рынок: Пермский край, Челябинская, Омская, 
Новосибирская области. 

Предприятия довольно быстро начали процесс переориентации внешнеторго-
вых потоков. Так, доля недружественных экономик в экспорте из России к концу 

1 Результаты мониторинга «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санк-
ций», 2022, УполномоченныйпозащитеправпредпринимателейвАлтайскомкрае, URL: 
https://ombudsmanbiz22.ru/news/1312 (дата обращения: 19.02.2024).

https://ombudsmanbiz22.ru/news/1312
https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/e3e/Земцов_1.png


32 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

2022 г. снизилась до 35 %, тогда как еще в начале года занимала 58 %1; к концу 2023 г. 
доля экспорта в недружественные страны составляла около 20 %2, а в импорте — 
около 25 %34. Переориентация потоков потребовала существенных вложений инве-
стиций в инфраструктуру в восточных и приграничных с нейтральными странами 
регионах России [11]. Коэффициент корреляции доли импорта из недружественных 
стран с индексом выпуска по базовым видам экономической деятельности в 2022 г. 
составил – 0,24 (табл. 2), но снизился во второй половине 2023 г. до – 0,12 после 
переориентации потоков, а вот отрицательная корреляция с экспортом сохранилась 
(– 0,24), что может быть связано с расширением ограничений в сфере экспорта газа, 
нефти и нефтепродуктов из России. Низкие значения самого коэффициента кор-
реляции, то есть взаимосвязи экономической динамики и подверженности рискам 
торговых санкций, могут быть объяснены с существенными запасами предприятий, 
которые были накоплены как ответ на перманентную угрозу разрыва торговых це-
почек, уже наблюдавшегося в период пандемии. 

Перечисленные выше регионы, активно вовлеченные в торговлю с западными 
странами, закупали оборудование этих стран, поэтому в импорте производственных 
предприятий была высока доля иностранных материалов и комплектующих. Выше 
эта доля была в регионах, где ранее создавали иностранные автомобилестроительные 
заводы: Калининградская, Калужская, Ленинградская, Самарская области, Республи-
ка Татарстан (рис. 2). Ниже была производственная импортозависимость в наименее 
развитых регионах, которые слабо интегрированы в глобальные цепочки, а также в 
регионах центральной части России (Урал и Сибирь), удаленных от мировых торго-
вых потоков. Производственная импортозависимость ожидаемо отрицательно связа-
на с индексом выпуска в 2022 г. (– 0,3), но коэффициент корреляции стал близок к 
нулю в январе — сентябре 2023 г. (0,01) по мере перенаправления потоков, запуска 
производств на основе отечественных материалов и комплектующих.

США и страны ЕС ввели санкционные ограничения в отношении 567 юридиче-
ских лиц (ЮЛ) в России на момент подготовки статьи5. Компании из санкционного 
списка представлены в 53 регионах (60 % от их числа) и составляют примерно 2,3 % 
выручки всех компаний в России. В санкционных списках представлены крупней-
шие банки и предприятия России, в том числе научно-исследовательские организа-
ции и высокотехнологичные производства. Высокая доля этих компаний на рынке 
наблюдалась в нескольких субъектах Российской Федерации с развитой обрабаты-
вающей промышленностью (Вологодская, Архангельская, Челябинская области), а 
также в Крыму6, вошедшем в состав России после 2014 г. (рис. 3). 

1 Россия перенаправила в дружественные страны почти четверть экспорта, 2023, РБК,
URL: https://www.rbc.ru/economics/10/02/2023/63e2411a9a794730042580a5 (дата обращения: 
19.02.2024).
2 Решетников: доля дружественных стран в экспорте РФ во II полугодии 2023 года превысила 
80 %, 2024, ТАСС, URL: https://tass.ru/ekonomika/19751109 (дата обращения: 19.02.2024).
3 Врио главы ФТС назвал основных импортеров России, 2023, Известия, URL: https://
iz.ru/1572043/2023-09-11/vrio-glavy-fts-nazval-osnovnykh-importerov-rossii (дата обращения: 
19.02.2024).
4 При этом в России сохраняется высокая импортозависимость по отдельным высокотехноло-
гичным отраслям (станкостроение, микроэлектроника, авиационная промышленность и др.), 
что снижает экономическую безопасность наиболее технологически развитых регионов.
5 Санкционные списки, 2023, СПАРК-Интерфакс, URL: https://spark-interfax.ru/quick-search/
sanktsionnye-spiski (дата обращения: 19.02.2024).
6 Республика Крым и г. Севастополь являются двумя регионами, хозяйство и жители которых 
испытывают целенаправленное негативное влияние санкционного давления с 2014 г., прочие 
же регионы подвержены санкционным рискам косвенно.

https://www.rbc.ru/economics/10/02/2023/63e2411a9a794730042580a5
https://tass.ru/ekonomika/19751109
https://iz.ru/1572043/2023-09-11/vrio-glavy-fts-nazval-osnovnykh-importerov-rossii
https://iz.ru/1572043/2023-09-11/vrio-glavy-fts-nazval-osnovnykh-importerov-rossii
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Рис. 2. Производственная импортозависимость предприятий  
регионов России в 2019—2021 гг.

Источник:составлено по данным статьи [23].

Рис. 3. Оценочная доля ЮЛ, входящих в санкционные списки ЕС и США,  
в совокупном объеме выручки всех компаний по регионам в 2017—2021 г., %

Источник: рассчитано по данным Росстата и СПАРК-Интерфакс.

Предполагаемое негативное влияние санкций на предприятия на практике не 
было реализовано из-за их высокой интеграции во внутрироссийское разделение 
труда и интенсивной политики импортозамещения и увеличения государственных 
закупок и заказов у предприятий обрабатывающей промышленности. Часть этих 
предприятий существенно нарастила инвестиции в запасы и расширение фондов 
внутри страны, в регионах своей деятельности за счет сокращения вложений в за-
рубежные активы (риски отъема средств) и софинансирования со стороны госу-

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/d9d/Земцов_2.png
https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/882/Земцов_3.jpg
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дарства. Это, например, можно увидеть по очень низким значениям коэффициен-
та корреляции показателя с индексом выпуска по базовым видам экономической 
деятельности: если в 2022 г. просматривается слабая отрицательная зависимость 
(– 0,06), то во второй половине 2023 г. она почти не прослеживается из-за суще-
ственного роста внутреннего спроса. 

В России насчитывается 22 906 компаний, на 50 % и более принадлежавших 
юридическим и/ или физическим лицам из недружественных стран в 2020 г. (кро-
ме Кипра). Объем их выручки составлял приблизительно 16 трлн руб., а их доля 
в выручке всех компаний России — примерно 10 % [17]. Большая часть выручки 
принадлежала компаниям, чьи собственники зарегистрированы в Нидерландах, 
Германии, Швейцарии и Франции. Около 52 % выручки этих компаний создавалось 
в оптовой и розничной торговле, еще 29 % — в обрабатывающих производствах. 
Высока была доля этих компаний в выручке ряда отраслей сферы услуг: гостини-
цы и рестораны, финансы, информационно-коммуникационные технологии и тор-
говля. В целом по обрабатывающей отрасли эта доля немногим превышала 10 %. 
В торговле и сфере услуг одновременно высока доля малого и среднего предпри-
нимательства, ниже барьеры для входа стартапов, а значит, выше возможности за-
полнения возникавших рыночных ниш после ухода иностранных компаний [30]. 
В производственных сферах возможности для быстрой перестройки меньше из-за 
необходимости больших капиталовложений, освоения компетенций, кооперации и 
других факторов. 

Регионы России отличаются высокой неоднородностью по доле выручки, созда-
ваемой иностранными компаниями из недружественных стран (рис. 4). Наиболее вы-
сокая доля наблюдалась в ряде крупных индустриальных центров, где иностранные 
компании были представлены в обрабатывающих производствах (Москва, Москов-
ская, Ленинградская, Калужская, Владимирская, Белгородская области, Республика 
Коми), а также в регионах с выгодным приграничным положением (Калининград-
ская, Ленинградская области, Приморский край). Эти регионы столкнулись с наи-
большими рисками [29], но в некоторых из них выше и возможности для развития 
малых и средних отечественных предприятий в сфере услуг [30], например в круп-
ных агломерациях и вблизи них: в Москве, Московской и Нижегородской областях. 

Рис. 4. Оценочная доля иностранных компаний из недружественных стран 
в совокупном объеме выручки организаций регионов в 2018—2021 гг., %

Источник:рассчитано на основе данных СПАРК-Интерфакс.

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/3e6/Земцов_4.png
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Ниже доля компаний из недружественных стран на рынках регионов, менее ин-
тегрированных в западные производственные цепочки из-за ориентации на восток 
(Хабаровский край, Красноярский край, Иркутская область), из-за значимой роли 
крупных местных бизнесов (Красноярский край, Томская область, Омская область, 
Башкортостан), из-за неблагоприятного делового климата, например, в некоторых 
южных регионах. 

При этом в 2022 г. если в регионе рассматриваемая доля была высока, то 
индекс выпуска был ниже (коэффициент корреляции – 0,19), но в первой полови-
не 2023 г. — ситуация обратная (+ 0,09), что может говорить о переориентации 
потребителей на местные бренды после высвобождения рыночных ниш или со-
хранении самих предприятий в России после изменения структуры собствен-
ности1.

На середину 2023 г. 890 компаний заявили о полном уходе из России, из них 
только 462 ранее зарегистрировали юридическое лицо в России, а потому имели 
официально фиксируемую налоговыми органами выручку [20]. Эти компании име-
ли приблизительно 2,1 % выручки всех компаний в России и были представлены в 
41 регионе (46 %). Наибольшая доля крупных иностранных компаний, заявивших о 
своем уходе2, отмечается в Республике Коми (11,5 % выручки обеспечивала только 
одна компания «Mondi», которая связана с целлюлозно-бумажным производством) 
и в Самарской области (10 % выручки обеспечивали три компании, связанные с 
автопромом). Также значимая доля крупных иностранных компаний, заявивших о 
своем уходе, была (по убыванию) в Ленинградской области, Московской области, 
Москве и в Свердловской области (рис. 5). 

Рис. 5. Оценочная доля заявивших об уходе из России компаний  
в совокупном объеме выручки по регионам в среднем в 2017—2021 гг., %

Источник: составлено по данным [20].

1 Например, компания «МакДональдс» формально заявила о своем уходе, но фактически вся 
сеть предприятий общественного питания практически в полном объеме продолжила свою 
деятельность под местным брендом «Вкусно и точка». 
2 Картина иностранного бизнеса, 2022, ЦСР, URL: https://www.csr.ru/ru/research/kartina-
inostrannogo-biznesa-uyti-nelzya-ostatsya/ (дата обращения: 19.02.2024).

https://www.csr.ru/ru/research/kartina-inostrannogo-biznesa-uyti-nelzya-ostatsya/
https://www.csr.ru/ru/research/kartina-inostrannogo-biznesa-uyti-nelzya-ostatsya/
https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/a08/Земцов_5.jpg
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Таблица3

Иностранные компании, заявившие о своем уходе с российского рынка

Регион

Доля иностранных  
компаний, заявивших  

о своем уходе  
с российского рынка,  

в выручке всех компаний 
региона в 2017—2021 гг., %

Крупнейшие иностранные 
 компании региона,  

заявившие о своем уходе  
с российского рынка

Республика Коми 11,5 Mondi (ЦБП)
Самарская область 10 РЕНО, GM, Форесия (автопром)
Ленинградская область 5,9 Nokian, Ford, ИКЕА, Shneider Electric, 
Московская область 5,1 AirBaltic, Ikea, Lufthansa, Toyota и др.
Г. Москва

4,1
Renault, Henkel, Fortum, McDonald’s, 
Adidas, Tetra Pak, Dell

Свердловская область 3,6 Enel, Holcim, Mondi

Источник:составлено по данным из статьи [20].

Индекс выпуска хотя и отрицательно, но слабо коррелирует с заявлениями об 
уходе иностранных компаний с рынка (– 0,14); коэффициент корреляции близок к 
нулю в 2023 г. (– 0,05). Это связано с незначительным влиянием рассматриваемых 
компаний на экономику большинства регионов (рис. 5). К тому же отдельные фир-
мы не прекращали фактическую деятельность в России, а лишь заявляли об этом, 
или продавали свои активы другим собственникам, или передавали их местному 
менеджменту без существенного периода остановки предприятия.

В завершение был рассчитан интегральный индекс подверженности экономики 
регионов России санкционным рискам (рис. 6). Выше было значение индекса для 
экономик северо-западных регионов (Республика Коми, Калининградская, Воло-
годская, Ленинградская, Архангельская области, Республика Карелия), где сфор-
мировались тесные торговые и кооперационные связи с географически близкими 
странами Европейского союза, а также в автомобилестроительных центрах, инте-
грированных в глобальные производственные цепочки (Калужская, Ленинградская, 
Калининградская, Самарская области, Республика Татарстан, г. Москва), откуда 
ушли транснациональные корпорации-автогиганты. Все три региона на Балтий-
ском море: г. Санкт-Петербург, Калининградская и Ленинградская области, как и 
ожидалось, оказались подвержены наибольшему влиянию санкционных рисков 
[33]. Для Калининградской области наиболее значительные санкционные риски 
стали существенным стимулом кардинальной трансформации экономики и внеш-
неторговых связей [34]. 

Пониженная подверженность рискам характерна для многих крупных дивер-
сифицированных регионов с высокой долей обрабатывающей промышленности: 
Пермский, Хабаровский край, Ростовская, Томская, Новосибирская, Иркутская, 
Омская, Челябинская, Волгоградская, Воронежская, Брянская, Тульская, Рязанская 
области, Республика Башкортостан, Удмуртия. В этих регионах действуют круп-
нейшие производственные предприятия. 

Для большинства азиатских и дальневосточных регионов с пониженной и сред-
ней подверженностью рискам характерна высокая диверсификация торговых по-
токов, в том числе ориентация на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона: Ир-
кутская, Амурская, Томская области, Хабаровский, Красноярский, Забайкальский 
край. 
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Рис. 6. Индекс подверженности санкционным рискам  
по регионам России

Наименьшее влияние рисков наблюдалось в удаленных от глобальных рынков 
(Алтайский край, Республики Тыва и Алтай) и менее развитых регионах (Республи-
ки Дагестан, Чечня, Калмыкия, Алтай, Тыва), а соответственно, менее вовлечен-
ных в торговлю, производственные и иные связи с развитыми недружественными 
странами. Республики Северного Кавказа в силу своей близости к нейтральным 
странам смогли воспользоваться перенаправлением торговых потоков, в том числе 
в результате разрешения параллельного импорта [17], а также привлекли допол-
нительных внутренних туристов из-за ограничений на перемещения российских 
граждан за рубежом.

В регионах с высоким интегральным индексом подверженности санкционным 
рискам в среднем был ниже индекс выпуска товаров и услуг в 2022 г. (коэффици-
ент корреляции — – 0,411), то есть выше была вероятность того, что региональная 
экономика не росла. Но уже в январе — сентябре 2023 г. коэффициент корреляции 
снизился до – 0,14. Трансформацию экономики регионов подтверждает и тот факт, 
что в целом экономика России (ВВП) в 2022 г. сократилась на 1,2 % по оценке Рос-
стата2, но в 2023 г. выросла на 3,6 %3. 

1 Это максимальное значение коэффициента корреляции по модулю в 2022 г. в сравнении с 
исходными показателями, что может свидетельствовать о правильной оценке потенциально-
го совокупного (комплексного) влияния санкционных рисков на экономическую динамику в 
регионах. Впрочем, в 2023 г. был выше коэффициент корреляции с долей экспорта в недру-
жественные страны, что может быть связано с внешними ограничениями в торговле нефтью 
и нефтепродуктами, из-за чего пострадали крупнейшие добывающие регионы. 
2 Спад экономики в 2022 году оказался меньше, чем в пандемию, 2023, РБК, URL: https://
www.rbc.ru/economics/20/02/2023/63f3751b9a7947fbecbdf0c5?from=copy (дата обращения: 
19.02.2024).
3 Росстат представляет первую оценку ВВП за 2023 год, 2024, Росстат, URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/313/document/230009 (дата обращения: 19.02.2024).
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Таблица4

Индекс подверженности санкционным рискам для регионов  
с его максимальными и минимальными значениями

Ранг Регион Индекс 
Регионыснаиболеевысокойподверженностьюсанкционнымрискам

1 Республика Коми 0,44
2 Калужская область 0,41
3 Калининградская область 0,41
4 Вологодская область 0,38
5 Ленинградская область 0,38
6 Московская область 0,36
7 Архангельская область 0,35
8 Самарская область 0,35
9 Сахалинская область 0,34
10 Липецкая область 0,34

Регионыснаиболеенизкойподверженностьюсанкционнымрискам
76 Хабаровский край 0,12
77 Томская область 0,12
78 Республика Алтай 0,11
79 Республика Тыва 0,09
80 Республика Дагестан 0,08
81 Чеченская Республика 0,08
82 Республика Северная Осетия—Алания 0,08
83 Астраханская область 0,07
84 Алтайский край 0,06
85 Республика Калмыкия 0,02

Заключение и рекомендации

Расширение санкционных и иных схожих для экономики рисков требует боль-
шего внимания исследователей, можно даже говорить о появлении нового на-
правления научных исследований — «санкциономики» — об инструментах и по-
следствиях соответствующей политики для хозяйства и населения разных стран 
и регионов. На наш взгляд, оценка санкционных рисков для регионов как раздел 
нового направления может иметь некоторое теоретическое значение с точки зрения 
развития концепции шокоустойчивости (резильентности) экономических систем 
[35; 36], а с прикладной точки зрения служит целям укрепления экономической 
безопасности регионов [37]. 

Как показывает проведенный анализ, санкционные риски оказывают простран-
ственно разнородное влияние. В регионах с более интенсивными связями со страна-
ми, вводившими санкции, риски спада экономической активности были выше из-за 
разрыва поставок, ограничения доступа к рынкам [12]. Впрочем, возможна переори-
ентация торговых потоков при условии наличия финансовых, транспортных, пред-
принимательских и иных ресурсов и компетенций. Санкции против юридических 
лиц создают риски снижения экономической активности в регионах регистрации 
этих организаций из-за ограничений доступа к зарубежным финансам, технологиям, 
рынкам, но рост спроса на местную продукцию компенсирует это влияние, в том 
числе за счет госзакупок. К тому же владельцы многих из этих предприятий стре-
мятся снизить риски экспроприации собственности за рубежом, больше инвестируя 
внутри страны и базовых регионов (вынужденный решоринг). Уход иностранных 
компаний приводит к разрыву производственных цепочек, в отдельных случаях — к 
оттоку специалистов (релокации сотрудников в другие страны), но одновременно 
высвобождает рыночные ниши для местного бизнеса. В торговле после разрешения 
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параллельного импорта1 возникли возможности возникновения и роста малых тор-
говых фирм в регионах, граничащих с дружественными и нейтральными странами 
[17]. Росли в 2023 г. объемы внутреннего туризма, а соответственно, и сектора услуг 
из-за ограничений на пересечение границ с недружественными странами. При этом 
многие риски могут не проявляться напрямую в краткосрочной экономической ди-
намике, например отток и нехватка специалистов из-за релокации или недостаток 
технологий и невозможность импорта необходимого оборудования. 

Оцениваемая в статье подверженность региональных экономик санкционным 
рискам коррелирует с потенциальным краткосрочным снижением темпов эконо-
мического роста, но экономическая динамика зависит от возможностей адаптации 
бизнесов и жителей, от компетенции властей. В регионах с диверсифицированными 
экономикой и внешнеторговыми связями [38], с проактивной политикой властей в 
целом ниже вероятность отрицательных темпов роста; эти регионы могут пользо-
ваться результатами контрсанкционной политики импортозамещения (рост госза-
казов, повышенный спрос на отечественные аналоги) и переориентации торговых, 
инвестиционных и иных потоков. Например, одной из наиболее подверженных 
санкционным рискам в России оказалась Липецкая область, но регион относительно 
диверсифицированный, в предыдущие годы власти региона проводили проактивную 
политику по привлечению инвесторов и развитию обрабатывающей промышленно-
сти, в новых условиях повышенный спрос на продукцию металлообработки и ма-
шиностроения создал основы для роста экономики. Поэтому хотя выпуск базовых 
продуктов и услуг в регионе снижался в 2022 г., он рос в январе — сентябре 2023 г.

Какими бы ни были внешние шоки для региональной экономики, необходима 
долгосрочная стратегия повышения ее резильентности [36]. Такая стратегия может 
включать широкий набор мер: от повышения транспортной доступности и связан-
ности до диверсификации экономики и внешней торговли. Необходимо привлече-
ние инвесторов из разных стран и регионов, запрет концентрации на одном или 
нескольких партнерах. Возможно стимулирование диверсификации внешнеторго-
вых потоков [38] путем проведения международных форумов, ярмарок, участия 
делегаций бизнеса в подобных мероприятиях за рубежом. Важно установление ши-
рокой сети дружественных, в том числе и личных, связей с регионами-соседями и 
приморскими регионами [39]. Эффективна стратегия диверсификации экономики 
региона путем развития взаимодополняемых видов деятельности (умной специали-
зации), достройки цепочек создания стоимости внутри региона [40; 41], усиления 
государственной поддержки отдельных наиболее импортозависимых отраслей за 
счет субсидий, вложений в науку и госзакупок [42; 13], стимулирования широкой 
предпринимательской деятельности, способствующей быстрой адаптации потре-
бительских рынков в условиях шоков [30]. Для снижения импортозависимости 
потребуется более широкая интеграция образования, науки и производственного 
сектора с целью разработки новых продуктов и услуг в рамках умной специализа-
ции регионов [41]. Отдельным значимым направлением видится подготовка и при-
влечение кадров в регион в условиях их нехватки [42]. Нелишним будет говорить 
и о повышении бюджетной шокоустойчивости [43]: низкая и умеренная долговая 
нагрузка, накопление резервных фондов, номинированных в разных валютах, но 
хранящихся и инвестируемых внутри своей страны, внедрение запрета на разме-
щения средств в одной стране (или потенциальном блоке стран). При этом регио-
нальные власти чаще всего решают текущие задачи без должного долгосрочного 
планирования, что предопределяет потребность в создании агентства развития с 
широкими полномочиями [39]. Региональным властям следует разработать систему 

1 Ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака.
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мониторинга долгосрочных внешних рисков, которые следует учитывать при раз-
работке документов стратегического развития [22; 36]. При этом важно учитывать, 
что проблема воздействия внешних ограничений на региональные экономики не 
сводится к сумме локальных рисков, а нуждается в более сложном, системном под-
ходе к оценке и учету рисков в масштабах всей экономики страны.

ИсследованиевыполненоврамкахгосударственногозаданияРАНХиГС.Авторблагода-
ритзапомощьсрасчетамииподготовкойкартографическогоматериалаА.А.Михайлова,
запомощьсполучениемданныхЮ.Д.Землянского,А.Ю.Кнобеля,Р.О.Бобровского,атак-
жерецензентовзаполезныекомментарии,учтенныепридоработкестатьи.
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withthecountriesthatintroducedrestrictionscanbeusedtoevaluatetheexposuretonew
tradebarriers.Inseveralcases,thisshareexceeded50 %,necessitatingarapidreorientation
ofproduct flowsinNenets,Khanty-MansiyskAutonomousAreas,Komi,andMurmanskre-
gion.TheKaliningrad,Kaluga,andLeningradregionsexhibithighimportdependenceinthe
productionsector,particularlyintheautomotiveindustry,duetotheiractiveinvolvementin
globalsupplychains.Sanctionsagainstlargelegalentitiescreatedrisksforthestabilityofre-
gionaleconomiesbuttheincreaseindemandfordomesticproductsoffsetthisimpact.Foreign
enterprisesexitingthemarketposedrisksofdisruptingproductionchainsbutalsoprovided
opportunities for local business development.Before some countries introduced sanctions,
theircompanieshadheldmorethan20 %ofthemarketshareinKaluga,Moscowregion,and
thecityofMoscow.However,theshareofforeignfirmsthatannouncedcompletewithdrawal
exceeded5 %ofthemarketonlyintheKomi,Samara,Leningrad,andMoscowregions.An
integralindexofexposurewasproposedbasedonthementionedindicators.Itsvalueislower
fortheregionswithamorediversifiedeconomyandforeigntrade.Thegreatestriskswere
observedinthecloselyconnectedtotheEuropeanUnionnorthwesternterritoriesofRussia:
Karelia,Komi,Kaliningrad,Leningrad, andArkhangelsk regions. In2022, regionswitha
highindexvalueweremorelikelytoexperienceadeclineineconomicactivity,butin2023,
thisimpactwaslessexplicitduetoeconomicadaptationandtransformation.Basedonthe
resultsofthestudy,somerecommendationscanbeformulated.

Keywords:
sanctions, Russian regions, foreign trade, economic development, import dependence, exit of 
foreign companies, economic security, resilience
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Поискновыхмеханизмовподдержанияблагополучиянаселениястановитсяособенно
актуальнымвсовременныхусловияхэкономическогокризиса.Вэтомконтекстекоопе-
рацияможетрассматриватьсявкачествеприоритетнойформыпредприниматель-
скойактивности,позволяяконсолидироватьфинансовыересурсыиснижатьзатраты
наведениехозяйственнойдеятельности.Статьяставитцельюоценитьпотенциал
потребительскойкооперациивКалининградскойобластивусловияхантироссийских
санкций.Авторамиставитсянаучнаяпроблемапоанализуособенностейразвитияко-
операции вКалининградской области, исследованиюожиданийи запросовместного
населения.КлючевымметодомвыступаетанкетныйопросжителейКалининградской
области(N=481).Входеисследованиябылсделанвыводоформированииусловийдля
ренессанса кооперативных моделей хозяйствования в эксклавной Калининградской
области.Средижителейрегионапреобладаетпозитивноеотношениеккооперации,
сформированомнениеотом,чтовусловияхкризисаиэкономическихвызововпоявились
возможности для развития кооперативов.При этом среди респондентов, имеющих
личныйилиопосредованныйопытучастиявкооперации,значительновышедолятех,
ктопозитивнооцениваеткооперативныепрактики.Установлено,чтоограничением
развитиякооперациивыступаетдефицитмежличностногодоверия.Делаетсявывод,
чтоэкономическийкризиссместилфокусожиданийжителейрегионассоциальных
интересов(объединениесединомышленниками)назадачиповышенияматериального
благополучия.Ожиданиянаселенияотучастиявкооперативнойдеятельностивпер-
вуюочередьсвязанысвозможностьюзанятьсясобственнымбизнесом,повыситьсвои
доходы.

Ключевые слова:
кооперация, кооператив, экономические санкции, Калининградская область, потреби-
тельский рынок, солидарность, доверие

Введение

Кооперация представляет собой одну из форм осуществления экономической 
деятельности, преимуществами которой является повышение эффективности про-
цессов реализации продукции, облегчение доступа к заемным средствам [1] и тех-
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нологиям, объединение материально-технических и организационных ресурсов, 
формирование рациональных хозяйственных связей [2]. Детализируя преимуще-
ства кооперативных форм хозяйствования, ученые обращают внимание на факторы 
повышения их конкурентоспособности. В частности, речь идет о сокращении из-
держек за счет единой маркетинговой стратегии, закупки крупных партий сырья, 
общих транспортных поставок, а также формирования дифференцированной ас-
сортиментной политики [3].

Анализ научных источников позволяет определить социальную сущность коо-
перативных форм хозяйствования, что отличает их от традиционных предпринима-
тельских структур. Общие экономические цели участников кооперации становятся 
интегрирующей основой их совместной деятельности, эффективного сотрудниче-
ства [4]. Дополняя данный вывод, российские исследователи склонны акцентиро-
вать внимание на необходимости обеспечения справедливости решений, принима-
емых в рамках кооператива, развития доверия между участниками кооперации [6].

Результаты исследований, проведенных на материале городов Испании, демон-
стрируют, что кооперативные модели способствуют более гибкому и устойчивому 
экономическому росту территории [6]. К аналогичным выводам приходят и россий-
ские ученые, сопоставившие статистические данные развития кооперации в 1990 г. 
в России и размещение современных промышленных кластеров. Территориальная 
сосредоточенность промышленных зон в точках концентрации кооперативных 
предприятий косвенным образом свидетельствует о взаимосвязи между развитием 
кооперации и ростом промышленного производства [7]. Данные тенденции приоб-
ретают особое значение в условиях запрета на поставки иностранной продукции, 
необходимости развития импортозамещения после введения санкций [8]. С учетом 
роли кооперации в развитии экономического потенциала территорий анализ пер-
спектив использования данных моделей хозяйствования приобретает актуальность 
для Калининградской области, испытывающей особые трудности в условиях дав-
ления антироссийских санкций. «Предприятия с коллективной (народной) формой 
собственности» могут выступать наиболее эффективным инструментом достиже-
ния устойчивости территорий Балтийского региона [9].

Роль кооперации в развитии территории обосновывается спецификой функцио-
нирования кооперативных моделей хозяйствования, ориентированных прежде все-
го на интересы и потребности местных сообществ [10]. Репутационный капитал 
кооперативных организаций, их устойчивость во многом обеспечиваются предло-
жением услуг, адаптированных к потребностям территориальных сообществ [11]. 
По мнению российских ученых, кооперативные практики обеспечивают реализа-
цию двух взаимодополняющих друг друга направлений: достижение финансовой 
рентабельности, доходности своих участников и улучшение социально-экономиче-
ских условий жизнедеятельности населения локальных территорий [12]. Опора на 
результаты теоретического осмысления традиционной роли кооперации позволила 
авторам сформулировать приоритеты в анализе структуры ожиданий населения от 
вступления в кооперативы. Данные приоритеты определяются экономическими и 
социальными ожиданиями населения.

Экономический кризис и геополитические трансформации актуализируют про-
блемы экономики Калининградской области. Особые риски обусловлены эксклав-
ным положением территории, ее зависимостью как от импорта продукции, так и от 
поставок товаров из других регионов России. Транспортные издержки существен-
ным образом лимитируют доступность продовольствия для населения, снижая уро-
вень потребления. Дополнительным ограничением выступили трудности функци-
онирования предприятий пищевой промышленности региона, которые болезненно 
переживают разрыв трансграничных сырьевых связей [13]. Анализ экономических 
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рисков развития Калининградской области указывает на наличие таких проблем, 
как недостаточность финансово-кредитной инфраструктуры, функционирование 
в регионе преимущественно низкотехнологичных производств [14]. Характеризуя 
экономическое положение Калининградской области, исследователи делают вывод 
о высокой волатильности муниципальных бюджетов, их зависимости от межбюд-
жетных трансфертов и дотаций, недостаточности собственных налоговых посту-
плений. Сложившаяся ситуация может быть преодолена за счет создания институ-
циональных условий для роста предпринимательской активности населения [15]. 
Развитие предпринимательства рассматривается в качестве наиболее действенного 
механизма модернизации экономики приграничного региона, снижения деструктив-
ного влияния антироссийских санкций [16]. Надо отметить, что Калининградская 
область является одним из лидеров по уровню развития малого предприниматель-
ства в сравнении с другими регионами РФ. Численность работников малых пред-
приятий составляла 90,7 тыс. чел. в 2021 г., микропредприятий — 45,8 тыс. чел., 
занятых в сфере индивидуального предпринимательства — 40 тыс. чел. По пока-
зателю «Сальдированный финансовый результат деятельности» регион занимает 
второе место как среди малых предприятий (64 995 млн руб.), так и среди микро-
предприятий (45 881 млн руб.) в Северо-Западном федеральном округе после се -
верной столицы — г. Санкт-Петербурга. Объем субсидий, выделенный на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе, составил 
почти 500 млн руб. в 2020 г. и 180 млн руб. в 2021 г.1.

Тем не менее ученые говорят о стагнации развития малого бизнеса в последние 
годы, несмотря на значительную поддержку со стороны органов власти, что обу-
словлено сложившейся экономической ситуацией и внешнеполитическими вызо-
вами [17]. 

В условиях давления антироссийских санкций, повышения уровня уязвимости 
потребительского рынка Калининградской области как обособленной территории 
[18] особую актуальность приобретает анализ механизмов модернизации эконо-
мики, преодоления зависимости от зарубежных поставок. Таким образом, эконо-
мические реалии Калининградской области диктуют запрос на расширение роли 
кооперации в части активизации предпринимательской активности населения, за-
мещения высвободившихся рыночных ниш вследствие сжатия зарубежных товар-
ных поставок.

Методы

Ключевым методом исследования выступил анкетный опрос населения Россий-
ской Федерации, проведенный при участии авторов Российским университетом 
кооперации весной 2022 г.2. Структурно блоки анкеты представлены следующим 
образом:

— оценка роли системы потребительской кооперации в обеспечении устойчиво-
го развития российской экономики;

— факторы позитивного и негативного отношения к системе потребительской 
кооперации России;

— анализ предпринятых и запланированных россиянами действий, компенси-
рующих последствия внешних санкций;

1 Малое и среднее предпринимательство в России, 2022, Росстат, URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13223 (дата обращения: 15.09.2023).
2 Авторы выражают признательность руководству Российского университета кооперации за 
организацию  исследования,  прежде  всего  ректору А. Р. Набиевой,  д-ру  экон.  наук,  проф. 
А. Н. Малолетко, д-ру экон. наук, проф. О. В. Кауровой. 
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— основные барьеры развития системы потребительской кооперации в новых 
экономических условиях.

В ходе исследования использовалась многоступенчатая районированная вы-
борка. Первая ступень отбора включала в себя районирование по федеральным 
округам, на второй ступени был осуществлен отбор типичных субъектов РФ. Далее 
были определены числовые параметры квот с учетом трех критериев: пол, возраст, 
тип населенного пункта постоянного проживания (сельское/городское поселение). 
Таким образом, опрос проводился по общероссийской выборке с охватом 19 реги-
онов, обеспечивающих представительство всех федеральных округов РФ. Количе-
ство опрошенных респондентов составило 4422 человека. 

При подготовке материалов статьи авторы использовали данные, полученные от 
респондентов Калининградской области (N  =  481). Данные общероссийской вы-
борки применялись для сравнительного анализа ответов жителей региона со сред-
ними значениями по РФ. Распределение респондентов Калининградской области 
по полу представлено в следующих пропорциях: женщины — 58,5 %, мужчины — 
41,6 %. Распределение по возрасту: 18—29 лет — 42,6 %, 30—44 года — 21,2 %, 
45—54 года — 9,4 %, 55—64 года — 11,2 %, 65 лет и старше — 15,6 %. Из числа 
опрошенных 76,3 % проживают в городе, 23,7 % — в селе. 

Отдельно стоит отметить, что исследование проведено в рамках НИР «Роль 
потребительской кооперации Российской Федерации в новых экономических 
условиях, в том числе в условиях внешних санкций» по решению Ученого со-
вета Российского университета кооперации. Согласно техническому заданию 
организация исследования (в том числе подбор респондентов по субъектам РФ) 
осуществлялась сотрудниками региональных отделений (филиалов) Россий-
ского университета кооперации. Наличие финансовых рамок НИР определило 
следующие особенности организации исследования: анкета была составлена 
с использованием Google form, ссылка на которую распространялась согласно 
принципу «снежного кома». Несмотря на ежедневный контроль авторов квот-
ного представительства респондентов, можно говорить о некотором смещении 
выборки от изначально заданных квот, что выступает ограничением исследо-
вания. Обработка результатов исследования осуществлялась с использованием 
программного обеспечения SPSS.

С учетом масштабности опроса и наличия многоплановых задач в рамках дан-
ной статьи (ввиду ограничений по объему публикации) приводится анализ отве-
тов респондентов по одному из блоков анкеты, касающегося отношения населения 
к кооперации, опыта участия и ключевых ожиданий от вступления в кооператив. 
Цель статьи заключалась в оценке потенциала потребительской кооперации в Кали-
нинградской области в новых экономических условиях и при давлении антироссий-
ских санкций. Научная проблема заключается в поиске особенностей развития ко-
операции, характерных для Калининградской области, в условиях экономических 
санкций. 

Результаты

Как показали результаты исследования, более половины опрошенных жителей 
Калининградской области знакомы с термином «кооперация» (52,4 %). Еще одна 
треть (36,2 %) оценили свои знания, как приблизительные («да, слышал, но не могу 
точно ответить»). Только каждый десятый респондент (11,4 %) не знаком с данным 
понятием. Региональные оценки приближены к ответам по общероссийской выбор-
ке, различия колеблются в пределах 1 %. Специфику ответа жителей Калининград-
ской области мы можем увидеть в вопросе, характеризующим отношение к потре-
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бительским кооперативам (табл. 1). В частности, 17,7 % респондентов негативно 
относятся к практике кооперации, что выше общероссийских значений на 7,4 п. п. 
При этом стоит отметить, что в оценках респондентов все же преобладает позитив-
ное отношение к кооперативным практикам.

Таблица1

Распределение ответов на вопрос: «Как вы относитесь  
к практикам создания кооперативов?», %

Вариант ответа
Жители  

Калининградской области
В целом  

по Российской Федерации
Нейтрально 27,7 26,9
Отрицательно 17,7 10,3
Положительно 48,2 54,5
Затрудняюсь ответить 6,4 8,3

В ходе опроса было также установлено, что одним из ограничений развития коо-
перации как экономической деятельности выступает дефицит межличностного до-
верия. Подавляющее большинство опрошенных респондентов (67,8 %) указали на 
наличие риска столкнуться с мошенниками в практике создания кооператива. По-
лученные результаты выше общероссийских значений на 7,1 п. п. (60,7 % по РФ в 
целом). Кроме того, жители Калининградской области при ответе на вопрос «Если 
вы не участвуете в кооперации, то почему?» высказали сомнения в экономической 
эффективности данной формы хозяйствования. Так, 12,9 % выбрали вариант ответа 
«здесь нельзя хорошо зарабатывать», также были озвучены причины, связанные с 
«низким уровнем информированности» (18,1 %), «отсутствием интереса» (30,4 %). 

Результаты исследования при этом показали, что в жители региона имеют более 
высокий опыт участия в кооперативах, чем россияне в целом. Так, каждый третий 
респондент (31,4 %) при ответе на вопрос: «Участвуете ли вы или ваши знакомые 
в потребительских кооперациях?» ответил утвердительно (выше общероссийских 
значений на 6,8 п. п.). Полученные результаты могут объясняться достаточно дина-
мичным развитием кооперации в Калининградской области. Несмотря на свою мо-
лодую историю, система потребкооперации региона включает в себя 174 предпри-
ятия розничной торговли (более половины из которых функционируют в сельских 
территориях), 22 производственных цеха, 24 предприятия общественного питания. 
Совокупный объем деятельности потребительских кооперативов Калининградской 
области составил 2,2 млрд руб. в 2021 г., около 1,2 млрд руб. за первое полугодие 
2022 г. Поддержка со стороны органов власти осуществляется в рамках программы 
«Развитие потребительской кооперации Калининградской области до 2025 года и с 
перспективой до 2030 года»1.

Внимание региональных властей к развитию кооперации задает позитивный 
вектор расширения вовлеченности населения в кооперативные практики, а также 
формирует условия для обеспечения устойчивости данных форм хозяйствования. 
В частности, выявлена зависимость между опытом участия в кооперации и отноше-
нием к практикам создания кооперативов (табл. 2). Как показали результаты иссле-
дования, среди респондентов, имеющих личный или опосредованный (через зна-
комых) опыт участия в кооперации, значительно выше доля тех, кто положительно 
относится к кооперации (74,2 %, что выше средних значений на 26 п. п.). 

1 Потребительская кооперация Калининградской области отметила 75-летие, 10.09.2022, Пор-
тал Правительства Калининградской области, URL: https://gov39.ru/press/316419/ (дата 
обращения: 30.05.2023).
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Таблица2

Зависимость между опытом участия в кооперации  
и отношением к практикам создания кооперативов, %

Опыт участия
Отношение к практикам создания кооператива

Всего
Положительно Отрицательно Нейтрально

Затрудняюсь  
ответить

Да 74,2 15,2 9,3 1,3 100
Нет 38,1 21,3 35,6 5 100
Затрудняюсь ответить 33,6 14,8 36,7 14,9 100
Средние значения 48,2 17,7 27,7 6,4 100

Оценивая перспективность кооперативных форм хозяйствования, большинство 
опрошенных ожидают, что они позволят им заняться собственным бизнесом (57 % 
среди жителей Калининградской области и 55 % — в среднем по России). Мож-
но отметить, что в целом в ответах респондентов при оценке своих ожиданий от 
вступления в кооператив прослеживается преимущественно экономическая раци-
ональность (рис. 1). Первые строки «рейтинга ожиданий» составляют такие по-
зиции, как «возможность заняться собственным бизнесом» и «возможность найти 
новый источник дохода». В несколько меньшей степени респонденты демонстри-
руют ожидания, связанные с поиском единомышленников и альтруистическими 
мотивами помощи отечественному рынку в условиях санкций, обеспечения насе-
ления качественными товарами. Тем не менее данный фактор не менее значим, и 
его указала почти половина опрошенных респондентов. Четыре из десяти жителей 
Калининградской области ожидают от вступления в кооператив объединения с еди-
номышленниками. 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что лично вы ожидаете от вступления  
в кооператив или его создания?», %

Отличия оценок жителей Калининградской области от средних по РФ могут 
быть обусловлены рядом факторов. Эксклавное положение региона, его высокий 
уровень импортозависимости детерминируют проявление специфичных послед-

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/dee/Фролова_1.jpg
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ствий экономического кризиса в области. В частности, ученые отмечают крайне 
высокий уровень чувствительности экономики региона к колебаниям курса ва-
лют, рост цен, недостаточность обеспечения товарами по ряду категорий, сужение 
объемов потребления, переход на более дешевые и менее качественные продукты. 
В целом уровень потребления в регионе существенно ниже общероссийских пока-
зателей [19]. Можно предположить, что данные негативные тренды сместили фокус 
внимания жителей региона на более значимые проблемы, связанные с первосте-
пенными задачами жизнеобеспечения в условиях новых вызовов. Жители Кали-
нинградской области, например, в меньшей степени ждут от кооперации объедине-
ния с единомышленниками или создания конкуренции крупным торговым сетям. 
По сравнению с проблемами продовольственного обеспечения данные ожидания 
не столь актуализированы. Кроме того, специфика эксклавного положения регио-
на объективно ограничивает возможности хозяйственных субъектов, в том числе 
участников кооперативов, в обеспечении территории продовольствием ввиду раз-
рыва трансграничных сырьевых связей [13].

Более половины опрошенных респондентов (60,1 %) считают, что кооперативы 
смогут занять место иностранных компаний, ушедших с российского рынка в связи 
с введением экономических санкций (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Смогут ли потребительские кооперативы  
в условиях санкций занять место тех иностранных компаний,  

которые ушли с российского рынка?», %

Результаты указывают на достаточно ярко выраженную потребность жителей 
в реализации новых механизмов модернизации экономики, поиска инструментов 
поддержания ее устойчивости в период неопределенности. 

По мнению большинства опрошенных респондентов, современный этап харак-
теризуется появлением новых возможностей для развития потребительских коопе-
ративов (табл. 3). Отметим, что оценки жителей Калининградской области не име-
ют существенных различий с общероссийской выборкой. В качестве единственного 
исключения можно отметить более оптимистичную тональность ответов респон-
дентов Балтийского региона (33,5 % выбрали ответ «да», что выше на 5,3 п. п. сред-
них значений). Можно предположить, что для Калининградской области характер-
на особая чувствительность к уходу зарубежных компаний с российского рынка 
и более четкое видение освободившихся экономических ниш, что обеспечивает 
формирование новых возможностей для кооперации в данном направлении. Кроме 
того, опираясь на региональные исследования, констатирующие повышение уровня 
доверия жителей Калининградской области к власти в условиях геополитической 
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напряженности [20], можно высказать предположение, что данный факт формирует 
определенную уверенность граждан в государственной поддержке и, соответствен-
но, в появлении новых возможностей для кооперации. 

Таблица3

Распределение ответов на вопрос: «Появились ли новые возможности  
для развития потребительских кооперативов?», %

Вариант ответа
Жители  

Калининградской области
В целом  

по Российской Федерации
Да 33,5 28,2
Скорее да, чем нет 38,0 40,3
Нет 5,0 5,2
Скорее нет, чем да 16,2 16,6
Затрудняюсь ответить 7,3 9,7

Открытие окна возможностей для кооперации в условиях новых вызовов отме-
чается в ответах 71,5 % жителей Калининградской области (совокупность ответов 
«да» и «скорее да, чем нет»). Приоритетными сферами развития кооперативной де-
ятельности в регионе были названы следующие: производство и реализация продо-
вольственных товаров (77,3 %), сельское хозяйство (72,3 %), бытовое обслуживание 
населения и ремонт изделий (70,1 %), сфера культуры и туризма (68,4 %). 

Дискуссия

Почти половина опрошенных респондентов Калининградской области положи-
тельно относятся к кооперации. Жители региона в современных условиях геопо-
литического и экономического кризиса связывают с кооперацией своей надежды 
на замещение ушедших с российского рынка иностранных товаропроизводителей. 
Территориальная обособленность Калининградской области, чувствительность 
экономики региона к внешним воздействиям [21] предъявляют особые требования 
к формированию внутренних источников развития, поиску инструментов активи-
зации предпринимательской активности населения. По мнению ученых, коопера-
тивные формы хозяйствования в условиях неопределенности обладают более вы-
сокой жизнеспособностью, быстрее адаптируются к неблагоприятным средовым 
воздействиям и обеспечивают динамичное социально-экономическое развитие 
территорий своего присутствия [22]. В данной статье авторы, опираясь на получен-
ные эмпирические данные, выделяют как традиционные функции кооперации в ус-
ловиях кризиса (интегрирующая (объединение единомышленников), развитие по-
требительского рынка (насыщение рынка качественными товарами), активизация 
предпринимательского потенциала населения, повышение уровня жизни за счет 
формирования новых источников дополнительного дохода), так и специфичные, ко-
торые обусловлены давлением антироссийских санкций (жители Калининградской 
области видят потенциал кооперации в замещении ушедших с российского рынка 
иностранных товаропроизводителей).

Хотелось бы отметить ряд особенностей развития кооперации, характерных для 
рассматриваемого региона. В сравнении с общероссийской выборкой респонденты 
Калининградской области демонстрируют выраженные экономические ожидания 
при вступлении в кооператив (возможность заняться собственным бизнесом). При 
этом для жителей Калининградской области характерен дефицит межличностного 
доверия, отмечены более высокие опасения столкнуться с мошенниками (выше об-
щероссийских значений на 7,1 п. п.), наличие устойчивых стереотипов об убыточ-
ности кооперативных форм хозяйствования.
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Полученные результаты частично подтверждаются другими исследованиями, 
где постулируется вывод об ограничениях достижения значительного финансово-
го успеха, получения более высоких доходов [23], привлечения инвестиций [24] 
в кооперативных моделях хозяйствования. Российская практика свидетельствует о 
сходных тенденциях, ряд кооперативных кейсов иллюстрирует снижение энтузи-
азма потенциальных кооператоров при сопоставлении своих финансовых затрат и 
преференций кооперативной деятельности, оценке перманентных рисков наступле-
ния неограниченной судебной ответственности для всех членов кооператива [25].

Несмотря на имеющиеся ограничения и риски, опыт участия в кооперативной 
деятельности, скорее всего, является достаточно удачным для жителей региона. 
Данные опроса свидетельствуют об увеличении доли респондентов, позитивно 
оценивающих кооперативные практики, среди тех, кто лично или опосредованно 
(через знакомых) имел опыт участия в кооперации. 

Как уже было отмечено, ограничением развития кооперации выступает дефицит 
межличностного доверия. Риски мошеннических действий со стороны потенциаль-
ных партнеров имеют высокую значимость в оценках респондентов. Кооперация 
как особая форма экономической деятельности предполагает более высокий уро-
вень сотрудничества и интенсивность взаимодействий своих участников. В этих 
условиях доверие оказывает особое влияние на транзакции, выступая гарантом 
коммуникации экономических агентов [26]. Таким образом, региональные меры 
поддержки кооперации должны включать в себя как финансовые, так и информаци-
онно-просветительские направления, обеспечивающие формирование финансовой, 
правовой грамотности населения, развитие доверия в обществе. 

Как показали результаты опроса, жители Калининградской отметили открытие 
окна возможностей для развития кооперации в условиях новых вызовов. Полученные 
результаты коррелируют с выводами ученых о формировании позитивных адаптаци-
онных стратегий населения под воздействием кризиса. В точке бифуркации субъекты 
экономических отношений могут приобретать новые роли, повышать активность для 
достижения устойчивости своего статуса [27—29]. Данные опроса в Калининград-
ской области свидетельствуют, что жители региона, несмотря на беспрецедентное 
давление антироссийских санкций, уязвимость эксклавной экономики, тем не менее 
оценивают создавшуюся ситуацию как новую возможность развития кооперации. 

Несмотря на преобладание экономической рациональности в структуре ожида-
ний респондентов от вступления в кооператив (заняться собственным бизнесом, най-
ти другие источники доходов), в ответах жителей Калининградской области также 
присутствует и социальная мотивация. В частности, ожидания каждого четвертого 
респондента связаны с обеспечением населения качественными товарами, помощью 
отечественному рынку в условиях санкций. Не менее значим как для калининград-
цев (40,5 %), так и для россиян в целом (46,9 %) фактор объединения с единомыш-
ленниками в ходе кооперативной деятельности. Полученные результаты свидетель-
ствуют об исторически сложившихся в нашей стране традициях взаимопомощи, 
солидарности, которые могут рассматриваться в качестве фундамента построения и 
развития кооперативных практик [30]. Ориентация на коллективно значимые цели, 
единство, общинность, сплоченность составляет основу традиционных российских 
ценностей [31], формируя запрос на справедливость, согласованность действий в 
ходе осуществления экономической деятельности. Данные социокультурные смыс-
лы являются ключевыми принципами кооперации, подразумевающей прежде всего 
обеспечение справедливой оплаты труда, коллективную собственность, общее руко-
водство, участие сотрудников в распределении прибыли [32].

Как уже отмечалось выше, по мнению большинства опрошенных респондентов, 
сегодня открываются новые возможности для развития кооперации. Полученные 
результаты, с одной стороны, объясняются необходимостью снижения высокого 
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уровня уязвимости эксклавной экономики Калининградской области, устранения 
геоэкономических рисков в виду особого географического положения региона [33]. 
С другой — новые возможности развития кооперации в условиях глобальных вы-
зовов признаются не только российскими, но и зарубежными учеными, которые 
констатируют нарастание кризисных явлений в экономике, усиление социального 
неравенства, нежизнеспособность существующих бизнес-моделей, ориентирован-
ных на краткосрочную выгоду [34]. 

Проведенное авторами исследование позволило решить научную проблему, 
обозначенную в начале исследовательской работы: выделен ряд особенностей раз-
вития кооперации, характерных для Калининградской области. Также вклад авто-
ров включал в себя оценку потенциала потребительской кооперации в регионе с 
учетом новых вызовов; описан опыт, социальные и экономические ожидания жи-
телей эксклавной Калининградской области от вступления в кооперативные формы 
хозяйствования. 

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о формировании условий для ренес-
санса кооперативных моделей хозяйствования в Калининградской области. Во-пер-
вых, поддержка региональных властей обеспечивает динамичный рост кооператив-
ных товариществ в регионе, устойчивость их финансовых показателей. Во-вторых, 
эмпирические данные показывают преобладание положительных оценок в отно-
шении кооперации среди жителей региона. В-третьих, хотелось бы отметить до-
статочно интересную закономерность, характерную именно для Калининградской 
области. Личный или опосредованный опыт участия в кооперативной деятельности 
становится фактором формирования позитивного отношения к кооперации в це-
лом. Результаты исследования свидетельствуют об успешности тех кооперативных 
бизнес-моделей, которые реализуются сегодня в Калининградской области. Жите-
ли региона оценивают современные экономические вызовы как источник разви-
тия кооперации. В структуре ожиданий респондентов от вступления в кооператив 
преобладает экономическая рациональность, желание заняться собственным биз-
несом, повысить свои доходы. Дополнительным источником мотивации для кали-
нинградцев становится желание обеспечить население качественными товарами, 
помочь отечественному рынку в условиях санкций. Как для россиян в целом, так и 
для жителей региона важным преимуществом кооперативных моделей хозяйство-
вания является возможность объединения с единомышленниками. На наш взгляд, 
«кооперативные ожидания» населения интегрированы в исторически сложившиеся 
в нашей стране традиции взаимопомощи, солидарности. Кооперация, включающая 
в себя элементы рационального менеджмента и принципы справедливости, един-
ства, консолидации коллективных усилий, в наибольшей степени отвечает новым 
вызовам времени и в то же время соответствует традиционным российским ценно-
стям, национальному культурному коду. Таким образом, на наш взгляд, кооперация 
может рассматриваться как одна из возможных альтернативных форм предприни-
мательской активности населения, замещения высвободившихся рыночных ниш 
вследствие сжатия зарубежных товарных поставок.
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Thecurrenteconomiccrisisconditionscallforasearchfornewmechanismstomaintainthe
population’swell-being.Withinthissetting,cooperationmaybeconsideredapriorityform
of entrepreneurial activity, enabling the consolidation of financial resources and reducing
businesscosts.ThisarticleaimstoassessthepotentialofconsumercooperationintheKalin-
ingradregionunderanti-Russiansanctions.Theauthorsanalysethefeaturesofcooperation
developmentwithintheterritoryandinvestigatethedemandsandexpectationsofthelocal
populace.TheprincipalmethodemployedinthestudyisasurveyofresidentsoftheKalin-
ingradregion(N=481),withitsresultsstronglyindicatingthatconditionsforarenaissance
ofcooperativeeconomicmodelshaveemergedintheRussianexclave.Theregion’sresidents
tendtoexpresspositiveattitudestowardscooperation,drawingalinkbetweeneconomically
challengingconditionsandopportunities for cooperativedevelopment.Moreover, amongst
respondentswithpersonalorvicariousexperienceofcooperation,asubstantiallyhigherpro-
portionassesscooperativepracticespositively.Yet,thedeficitofinterpersonaltrustplacesa
seriouslimitationonthedevelopmentofcooperation.Itisconcludedthattheeconomiccrisis
hasshiftedthefocusoftheregion’spopulation’sexpectationsfromsocialinterests(collabora-
tionswithlike-mindedindividuals)toundertakingsaimedatincreasingmaterialwell-being.
Therefore,expectationsofparticipatingincooperativeactivitiesareprimarilyassociatedwith
theopportunitytostartone’sownbusinessandincreasepersonalincome.

Keywords: 
cooperation, cooperative, economic sanctions, Kaliningrad region, consumer market, solidar-
ity, trust
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Ссередины2010-хгг.ФРГзаметноскорректировалаподходыкиспользованиюбунде-
свера,перенацеливстратегическоевниманиесзонвотдаленииотЕвроатлантическо-
госообществанадеятельностьвнутриивблизинего.Этоактуализировалопроблему
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оценкефактораисторическойпамяти,стремлениепозиционироватьсебявролиза-
щитницынациональнойгосударственностипартнера.ПриэтомвначалеXXIв.имел
местодефицитстратегическоговниманияГерманиикЛитве,чтопроявилосьвспаде
диалога2014—2015гг.Вусловияхконфронтации«западныхдемократий»иРФФРГ
реализовываластратегиюплавно,нонеуклоннонаращиваемогодавлениянаРоссию.
Восприятие этого подхода в Вильнюсеменялось от негативного до все более пози-
тивного помере роста вовлеченностиГермании в «сдерживание»РФ.Исследуется
развертываниеинаращивание(до«ядра»многостороннейбригады)контингентабун-
десверавЛитвеподэгидойНАТО.Особоевниманиеуделеновлияниюэтогопроцесса
наразвитиеполитическогосотрудничества,чтопоказанонапримерезапуска(2018)и
функционированияформата«B3+1»(страныБалтиииФРГ)навысшемуровне.Дела-
етсявыводопоявленииопределеннойзависимостиотЛитвывследствиеповышенного
желаниясохранитьеевкачественадежногомладшегопартнера.
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передового развертывания, бундесвер, военное присутствие, переговорные форматы, 
межгосударственный диалог 

Введение

С начала XXI в. ФРГ последовательно стремилась к занятию положения полно-
весного глобального игрока, однако на начало 2020-х гг. едва ли можно утверждать, 
что цель была достигнута. В десятилетие 2014—2023 гг. произошла кардинальная 
смена приоритетов Германии в вопросах использования внешнеполитического, 
особенно военного, инструментария. Сокращение стратегической активности ФРГ 
в отдалении от Евроатлантического сообщества — прежде всего в зонах нестабиль-
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ности на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке севернее экватора как приорите-
та с 2000-х гг. — сменилось масштабным ростом активности Германии внутри и 
вблизи сообщества «западных демократий» в контексте «сдерживания» РФ. Осо-
бое внимание в плане развертывания контингентов бундесвера за пределами на-
циональных границ стало уделяться ФРГ передовой части зоны ответственности 
НАТО, в первую очередь странам Балтии [1, с. 3—5]. Конфронтация с РФ стала 
ключевой по значению и объему вовлеченности составляющей участия официаль-
ного Берлина в противодействии усилению наиболее активных держав не-Запада в 
целом (также КНР [2, с. 266—272] и Ирана). 

Такое изменение акцентов означало пересмотр не итоговой цели — стремление 
к созданию глобального стратегического присутствия, а тактик достижения этого. 
ФРГ с момента образования (1949) была органично встроена в сообщество «запад-
ных демократий». Эта константа приобрела новое значение с середины 2010-х гг.: 
ослабление позиций вне Запада Германия стремилась компенсировать укреплением 
нитей сотрудничества с государствами-партнерами по НАТО и ЕС, особенно в во-
просах «сдерживания» общих оппонентов. Однако феномены Брекзита и трампизма 
во второй половине 2010-х гг. с их многочисленными негативными последствиями 
[3; 4, р. 146—152], кризис развития сотрудничества с Францией в начале 2020-х гг. 
[5], сложности в диалоге с Италией [6], Польшей [7; 8] и Турцией отчетливо показа-
ли, что даже внутри Евроатлантического сообщества1 существуют многочисленные 
ограничители для реализации лидерских амбиций ФРГ. В такой ситуации повы-
шенное значение для нее приобретало выстраивание продвинутого сотрудничества 
с рядом малых и средних государств из числа «западных демократий» [9], готовых 
и способных быть надежными союзниками Германии, поддерживать ее претензии 
на увеличение веса и влияния в Европе и мире. К числу таких фокусных партнеров 
относился официальный Вильнюс. 

Цель статьи — исследовать динамику, «узкие места» и промежуточные резуль-
таты стратегического диалога Германии и Литвы на современном этапе. Это по-
требовало решения следующих задач: изучения исторического фона отношений, 
выявления причин повышенного стратегического интереса Германии к Литве на 
современном этапе, раскрытия особенностей их сотрудничества в военной сфере и 
определения отличительных черт политико-дипломатических контактов, особенно 
использования формата «B3 + 1». В статье кооперация будет освещаться в основном 
со стороны ФРГ, так как она обладала существенно большей ресурсной базой и уже 
в силу этого претендовала на роль старшего партнера в отношениях. 

Зарубежные и отечественные исследователи изучали взаимодействие Германии 
с государствами Балтии, в меньшей степени непосредственно с Литвой, со време-
ни окончания предшествующей Холодной войны [10; 11]. Однако многие работы 
из-за естественных причин имели верхней хронологической рамкой начало или 
середину 2010-х гг. [12; 13], когда наблюдалось «проседание» диалога. Соответ-
ственно, феномен резкого подъема его качества и объемов в сфере безопасности 
и обороны с конца 2010-х гг. еще изучен недостаточно подробно [14; 15], часто 
лишь по касательной в контексте общего увеличения напряженности в Балтийском 
регионе [16—19]. Освещение эволюции военного присутствия Германии в Литве, 
особенностей их контактов на полях формата «B3 + 1», особенно в начале 2020-х гг., 
носило скорее обрывочной характер, эти два трека были осевыми для исследуемого 
диалога. 

1 Под Евроатлантическим сообществом понимается совокупность государств — членов 
НАТО и ЕС. 
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В статье использованы методы сравнительного анализа (например, при сопо-
ставлении подхода ФРГ к развертыванию военного присутствия в Литве на раз-
личных этапах развития конфронтации с РФ), контент-анализа (в частности, при 
исследовании содержания документов встреч в формате «B3 + 1»). Использованы 
положения теории строительства вооруженных сил (ВС): она рассматривает их как 
постоянно эволюционирующий организм, каждое  сколько-нибудь масштабное из-
менение которого имеет не только собственно военное, но и политическое значе-
ние. В этой связи рассматриваются пошаговое увеличение масштаба и изменение 
характера комплектования наземной группировки Германии в Литве, развитие су-
хопутных войск последней. 

Исторические и политические контуры диалога  
к концу 2010-х годов 

Исторический фон отношений многоаспектен. Литва обладала длительным 
опытом национальной государственности, была влиятельной региональной дер-
жавой с середины XIV в. и до конца XV в. Тогда одновременно развивались две 
основные характеристики внешней политики: расширение владений на восток (тем 
самым Литва выступала основным конкурентом Московского княжества в деле 
«собирания земель» распавшегося Древнерусского государства) и противостояние 
натиску тевтонских/ливонских рыцарей-крестоносцев, которые были в основном 
выходцами из немецких земель. 

Первое положение определило тесную зависимость увеличения/уменьшения 
мощи Литвы в целом от соответствующего состояния ее позиций на белорусском, 
украинском (малороссийском), российском направлениях. Феномен войн как часть 
фактора исторической памяти наличествовал в отношениях Германии с Литвой 
[20], но был заметно менее чувствителен, чем, например, в случае диалога ФРГ и 
Польши. Почему? С XVI по начало XX в. литовские земли, будучи частью сначала 
Речи Посполитой, а затем Российской империи, ограниченно участвовали в воен-
ных конфликтах с Пруссией (германо-прусским государством). В Первую и Вторую 
мировые войны территория Литвы (в составе Российской империи и СССР соответ-
ственно) становилась объектом для наступательных действий германской армии и 
оккупации. При этом еще в мае 1939 г. Третий рейх в результате жесткого нажима 
отторг от владений официального Каунаса район Клайпеды (Мемеля), а СССР осе-
нью 1939 г., напротив, обеспечил возвращение в состав Литвы Виленского края, 
который был насильственно включен в состав Польши еще в 1920 г. Именно на 
таком фоне было осуществлено вхождение республики в качестве союзной в СССР. 

Официальный Берлин в целом признает свою историческую ответственность 
как основного агрессора во Второй мировой войне, однако на практике готовность 
нести эту ответственность снижается, особенно в условиях роста вовлеченности 
ФРГ в «сдерживание» РФ. Конкретно на литовском направлении Германия стреми-
лась выстроить свой образ как защитницы национальной государственности, до-
стигая этого во многом за счет незаслуженной критики СССР и России. Тактически 
германская сторона пыталась, во-первых, подать себя как поборницу независимо-
сти Литвы в конце 1917—1918 гг. Так, в октябре 2017 г. глава МИД ФРГ З. Габриэль 
торжественно передал коллеге Л. А. Линкявичюсу из архивов письмо литовской Та-
рибы в адрес Второго рейха с просьбой о признании декларации о независимости 
от 16 февраля 1918 г.1. Закономерно, что МИД ФРГ не подчеркивало тот факт, что 

1 Ausdruck der Freundschaft: Außenminister Gabriel übergibt bedeutendes Dokument zur Unab-
hängigkeit Litauens. 05.10.2017, AuswärtigesAmt,URL: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ser-
vice/laender/litauen-node/171005-abkommen/300548 (дата обращения: 07.11.2023).

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/litauen-node/171005-abkommen/300548
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/litauen-node/171005-abkommen/300548
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Германская империя де-факто игнорировала этот документ (и аналогичный преды-
дущий от 11 декабря 1917 г.), не поддержала приглашение представителя Гоген-
цоллернов на литовский престол. Таким образом, официальный Берлин вплоть до 
Ноябрьской революции (1918) сдержанно относился к идее предоставления Литве 
(которая находилась под германским контролем) формального суверенитета, не го-
воря уже о фактическом. 

Во-вторых, подчеркнутое признание ответственности Германии за договор о 
ненападении с СССР от 23 августа 1939 г., особенно его секретные статьи, отно-
сившие Литву к зоне интересов Советского Союза. Они воспринимались постсо-
ветским истеблишментом в Вильнюсе как фактор временной утраты суверенитета. 
В данной связи ФРГ самым активным образом указывала на кардинальные отличия 
от нацистского режима — как в плане своей политической природы, так и по отно-
шению непосредственно к Литве.

В конце 1980-х гг. официальный Бонн пристально следил за ситуацией в При-
балтийских республиках: за их декларацией о суверенитете (1988—1989) и выход 
из состава СССР (март — май 1990 г.). Однако ФРГ еще не была готова оказать 
дипломатическую поддержку до оформления де-юре решения «германского вопро-
са» в своих интересах. Подписание договора «2 + 4» (согласно которому территории 
ГДР входили в состав ФРГ, из них выводились советские войска) в сентябре 1990 г., 
произошедшее после выступления ГКЧП резкое ослабление влияния общесоюз-
ных органов власти создали предпосылки для активизации Германии. Именно она 
инициировала заявление Европейских сообществ от 27 августа 1991 г. в поддержку 
независимости республик Балтии с приглашением их полномочных представите-
лей на ближайшее заседание глав МИД Европейских сообществ1. Уже 28 августа 
1991 г. ФРГ установила дипломатические отношения с каждой из стран Балтии [10, 
p. 66—67]. Менее чем через неделю после выхода де-факто из состава СССР (6 сен-
тября 1991 г.), 11—12 сентября 1991 г., их посетил первый политический деятель 
из стран Запада — министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер [10, p. 70]. Вслед за 
осуществлением «точки невозврата» в деле отделения Прибалтийских государств 
от СССР Германия стала принимать функции их проводника в Евроатлантическое 
сообщество. Информационно данные тактики подавались Германией как учитывае-
мая на практике ответственность за договор от 23 августа 1939 г., притом в реалиях 
начала 1990-х гг. ФРГ уже де-факто противопоставляла себя СССР. 

Символично, что в 45-ю годовщину с подписания договора о ненападении 
(1939) — 23 августа 1994 г. — была запущена переговорная площадка «B3 + 1» (три 
республики Балтии и ФРГ) на уровне глав внешнеполитических ведомств с еже-
годной частотностью встреч в данном формате. Тем самым Германия брала обя-
зательство не допускать в дальнейшем игнорирования обеспокоенностей Литвы и 
республик Балтии в целом. Указанная дата (23 августа 1994 г.) показательна еще 
в одном отношении: это момент накануне завершения вывода советских войск из 
Латвии, Эстонии и из новых земель самой ФРГ, то есть бывшей ГДР (к 1 сентября 
1994 г.) и завершения аналогичного процесса в случае Литвы год спустя (к 1 сен-
тября 1993 г.) [10, p. 71]. Официальный Бонн уделял самое пристальное внимание 
выполнению Кремлем (сначала президентом СССР М. С. Горбачевым, затем уже 
главой России Б. Н. Ельциным) обязательств по демонтажу механизма присутствия 
его войск на вновь присоединенных землях ГДР. Несмотря на сложности [21], гер-

1 Erklärung der EG zu den baltischen Staaten, 27. August 1991, Deutsche Aussenpolitik nach der 
Einheit 1990—1993. Eine Dokumentation herausgeben vom Auswärtigen Amt. 1993, Bonn, Aus-
wärtigesAmt, S. 81.



65Ф. О. Трунов

манская сторона содействовала осуществлению аналогичного процесса и на терри-
тории республик Балтии, что подавалось как важный практический вклад в дело их 
суверенизации. 

В целом в 1990-е гг. во внешней политике ФРГ, особенно в комплексе ее усилий 
по трансформации постсоциалистического и постсоветского пространств в инте-
ресах сообщества «западных демократий», прибалтийский вектор приобрел повы-
шенную значимость; уже внутри этого вектора наметился наибольший удельный
вес диалога с Литвой. Вместе с тем, в абсолютном отношении в 2000-х — начале 
2010-х гг. ситуация была иной. Официальный Берлин поддерживал вхождение Лит-
вы в числе республик Балтии в состав НАТО и ЕС (было осуществлено в 2004 г.). 
Площадка «В3 + 1» использовалась для обсуждения с ФРГ чувствительных для 
стран Балтии вопросов в сфере безопасности и обороны: вслед за вступлением в 
Альянс это было предоставлением со стороны Германии практических гарантий. 
При поддержке Германии уже в 2004 г. под эгидой Альянса были учреждены мно-
госторонняя миссия по патрулированию воздушного пространства Прибалтийских 
государств (BalticAirPolicing)1, 1-я постоянная морская (ПМГ) и 1-я постоянная 
контрминная группы (ПКМГ), которые часть календарного года курсировали в Бал-
тийском море и Финском заливе. ФРГ на ротационной основе выделяла истребите-
ли, корветы, минные тральщики [15]. 

Однако на практике единовременный вклад Германии в комплектование этих 
группировок редко превышал 0,2 тыс. военнослужащих, притом был «мерцаю-
щим», то есть иногда нулевым. Де-факто они были единственными (с 2008 г. к ним 
добавились 2-я ПМГ и 2-я ПКМГ к югу от региона) миссиями в Восточной Европе 
с участием бундесвера. Используемая в НАТО схема ротационного вклада конкрет-
ных государств-членов в деятельность каждой из указанных группировок предпо-
лагала, что после участия продолжительностью 3—6 месяцев на несколько таких 
сроков страна-участница была свободна от выделения контингентов (до новой сво-
ей очередности). Различная «сетка» графика для каждой из миссий приводила к 
тому, что одно или даже несколько полугодий подряд Германия не выделяла сил 
и средств ни в одну из указанных группировок. Так, в 2004—2009 гг. ВВС ФРГ 
участвовала в деятельности миссииBalticAirPolicing лишь 3 раза (суммарно менее 
9 месяцев при общей продолжительности на этом отрезке в 69 месяцев). 

Если в середине 2000-х — начале 2010-х гг. в странах Балтии или вблизи них ис-
пользовалось до 0,2 тыс. солдат и офицеров ФРГ, то в зонах нестабильности в Азии 
и Африке (прежде всего в Афганистане) — около 7,0 тыс. военнослужащих [22, 
p. 8—11]. Задействование каждого военного в районах вооруженных конфликтов 
на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке севернее Сахары, где почти не имелось 
профильной инфраструктуры, в отдалении от ФРГ на тысячи км было несоизме-
римо более сложным, чем в Восточной Европе. На этом фоне многократная раз-
ница в объемах четко показывала приоритеты Германии: первоочередность задачи 
по обеспечению присутствия в отдалении от зоны ответственности НАТО, а не на 
передовой ее части.

Чем объяснялся дефицит стратегического внимания ФРГ к странам Балтии? 
В 1990-х — начале 2000-х гг. была пройдена «точка невозврата» в трансформации 
этой части постсоциалистического (а в случае Латвии, Литвы и Эстонии — и по-
стсоветского) пространства в деле сближения данных игроков с сообществом «за-
падных демократий». Первые стали массово входить в состав евроатлантических 
институтов, образуя со вторыми единую общность. Эта тенденция порождала у 

1 Baltic Air Policing - Allied Air Command. 2023, NATO, URL: https://ac.nato.int/missions/air-
policing/baltics (дата обращения: 07.11.2023).
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официального Берлина восприятие обстановки как более чем благоприятной, поэ-
тому использование военного и отчасти политического инструментария осущест-
влялось в странах Балтии и особенно в целом в Восточной Европе по остаточному 
принципу. Это не могло не вызывать недовольства у региональных игроков, в том 
числе у Литвы [10—12]. Рост раздраженности проявлялся, хотя и ограниченно, еще 
до 2014 г. Подтверждение тому — реакция ФРГ в виде учащения случаев исполь-
зования бундесвера в составе миссии BalticAirPolicing: уже с 2008 г. оно стало 
ежегодным, обычно на срок 4 месяца и с базированием на аэродром Шяуляй в Лит-
ве (табл. 1). Однако эти шаги имели тактические масштаб и значение, не будучи 
способными снять накапливавшуюся волну недовольства в целом. 

Таблица1

Схема участия ФРГ в миссии Baltic Air Policing

Даты
Срок, 

месяцев
Число и тип выделенных  
от ВВС ФРГ самолетов

Аэродром 

30.06.2005—11.10.2005 3,5 4 истребителя F-4FPhantomII Шяуляй 
30.06.2008—29.09.2008 3 4 истребителя F-4FPhantomII Шяуляй
01.09.2009—02.11.2009 2 4 истребителя EurofighterTyphoon Шяуляй
03.11.2009—03.01.2010 2 4 истребителя F-4FPhantomII Шяуляй
05.01.2011—27.04.2011 4 6 истребителей F-4FPhantomII Шяуляй
04.01.2012—26.04.2012 4 6 истребителей F-4FPhantomII Шяуляй
01.09.2014—31.12.2014 4 1 истребитель EurofighterTyphoon Эмари 
25.08.2015—06.01.2016 4 4 истребителя EurofighterTyphoon Эмари 
31.08.2016—04.01.2017 4 4 истребителя EurofighterTyphoon Эмари 
05.01.2017—01.05.2017 4 4 истребителя EurofighterTyphoon Эмари
30.08.2018—02.01.2019 4 4 истребителя EurofighterTyphoon Эмари 
15.07.2020—30.08.2020 1,5 1 истребитель EurofighterTyphoon Шяуляй
31.08.2020—29.04.2021 8 6 истребителей EurofighterTyphoon Эмари 
01.08.2022—01.05.2023 9 4 истребителя EurofighterTyphoon Эмари 

Источник: ВС ФРГ Bundeswehr, URL: https://www.bundeswehr.de (дата обращения: 
07.11.2023).

Феномен «кризиса доверия» стал наиболее заметен в отношениях официаль-
ного Берлина с Вильнюсом, а также с Ригой и Таллином в 2014—2015 гг., особен-
но на самых первых стадиях конфронтации Евроатлантического сообщества с РФ. 
Весной — осенью 2014 г. вклад ФРГ в резко возросшую военно-тренировочную 
деятельность НАТО у границ РФ был минимальным. До весны 2016 г. Германия 
противилась развертыванию наземного присутствия Альянса в Польше и респу-
бликах Балтии. Даже по линии миссии BalticAirPolicing наблюдалось снижение 
частотности задействования люфтваффе (табл. 1). Показательно, что в совместном 
заявлении глав МИД Германии и Литвы в апреле 2015 г. основной фокус был сде-
лан на сотрудничестве в сфере культуры и образования1. Это стало косвенным, но 
безусловным подтверждением «проседания» диалога в политической и военной 
областях. Как результат впервые несколько снизился интерес республик Балтии к 
использованию формата «В3 + 1». 

Чем был обусловлен указанный подход ФРГ в середине 2010-х гг.? Германия 
стремилась не допустить неконтролируемой эскалации напряженности с РФ на са-
мых ранних стадиях выстраивания конфронтации, когда новые правила стратегиче-
ского поведения лишь вырабатывались. Эта тактика расценивалась официальным 

1 Gemeinsame Erklärung des litauischen und des deutschen Außenministers. 16.04.2023, Auswär-
tiges Amt, URL: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/150416-bm-erklaerung-litau-
en/270916 (дата обращения: 07.11.2023).
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Вильнюсом как проявление слабости по отношению к оппоненту. На практике, од-
нако, официальный Берлин была последователен в своей готовности в составе сооб-
щества «западных демократий» к выстраиванию системы «сдерживания» России, 
но выступал за плавный или градуированный характер данного процесса: такой 
подход был озвучен канцлером А. Меркель еще в начале марта 2014 г.1. Германское 
руководство считало, что такой сценарий дает заметные преимущества: обеспече-
ние контроля над ходом процесса, возможность для поэтапного и тем более чув-
ствительного наращивания давления на оппонента, наличие определенной свобо-
ды маневра в зависимости от развития обстановки. «Военная машина» ФРГ была 
инерционной: ей требовалось время для перенаправления фокуса в обеспечении 
присутствия с Ближнего и Среднего Востока, Африки севернее экватора на Вос-
точную Европу, для запуска своего восстановительного роста. В этих отношениях 
Германия закономерно и заметно отставала от Литвы, иных региональных игроков. 
Такая стратегия к участию в конфронтации представляла собой предмет консенсу-
са для истеблишмента ФРГ — в канцлерства А. Меркель, в эпоху пост-Меркель, 
когда к власти пришел кабинет О. Шольца2. Избранный курс породил в середине 
2010- х гг. проблему ухудшения диалога со странами Балтии, но в то же время со-
держал потенциал не просто для дальнейшего преодоления кризиса доверия, но 
заметного сближения. На хронологически «среднем» и особенно «длинном» отрез-
ке все более увеличивалась вовлеченность ФРГ в противодействие РФ, а уже запу-
щенный рост германских ВС содержал намного больший потенциал, чем у любой 
из стран Восточной Европы, из-за разницы объема ресурсных баз. 

Причины повышенной стратегической ценности  
Литвы для Германии 

Действующие элиты стран Балтии и Польши стремились к тому, чтобы эти го-
сударства скорее стали реципиентами возможного большего наземного военного 
присутствия под эгидой НАТО. Оно образовывалось прежде всего из контингентов 
«старых» (вступивших в Альянс до 1990 г.) государств-членов. В свою очередь, 
для государств-членов масштаб, формы, географическая широта развертывания  
войск в передовой части ответственности НАТО становились важными критериями 
дееспособности. Данные вопросы имели особое прочтение для ФРГ как «восхо-
дящей» державы Запада: требовалось правильно определить фокусного партнера 
в Восточной Европе, который стал бы важнейшим реципиентом увеличиваемого 
присутствия бундесвера. Выбор остановился на Литве. Она для Германии обладала 
существенными преимуществами перед Республикой Польшей (РП) и двумя дру-
гими республиками Балтии. 

В 2014—2015 гг. спад был характерен для диалогов ФРГ со всеми четырьмя госу-
дарствами в северной части Восточной Европы. В случае Польши нисходящая тен-
денция сохранилась во второй половине 2010-х — начале 2020-х гг. [23]. Официаль-
ная Варшава стремилась занять положение старшего в диалоге, что не могло быть 
принято Берлином. Это противоречие особенно обострилось в период нахождения 
у власти представителей «Права и справедливости» (партия победила на выборах 
президента 2015 и 2020 гг., на выборах в Сейм 2015 и 2019 гг. [24]). В президент-

1 Rede von Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin. Zum Treffen der Staatsund Regierungschefs der 
Europäischen Union zur Lage in der Ukraine am 6. März 2014. 2014, DeutscherBundestag, 18. 
Wahlperiode. Plenarprotokoll 18/20. 13. März. S. 1518B—1522A. 
2 Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz. 27.02.2022, Bundeskanzleramt, URL: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/regierungserklaerung-von-bundeskanzler-olaf-
scholz-am-27-februar-2022-2008356 (дата обращения: 07.11.2023).
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ство Д. Трампа в США официальная Варшава активно поддержала разноаспектное 
давление на Германию, нацеленное на частичное ослабление ее влияния в Европе и 
мире [3; 25, p. 20—21]. При Дж. Байдене наблюдалось заметное потепление отно-
шений США с ФРГ, однако стремление Белого дома укрепить позиции в отношении 
Германии оставалось, хотя и осуществлялось в качественно иных формах. В этой 
связи Польша продолжала оставаться близким союзником Вашингтона. Константой 
ее политики было стремление подчеркнуть свою большую привлекательность, чем 
Германии, для США, обыгрывая положение крупнейшей «западной демократии» в 
передовой части зоны ответственности НАТО. Для официального Берлина заметное 
сближение с Вильнюсом становилось фактором укрепления позиций в отношениях 
с Варшавой. Аналогичного результата достигала и сама Литва, что было важно с 
учетом наличия определенных «узких мест» ее диалога с Польшей [26]. 

Преимущество Литвы для Германии перед двумя другими республиками Балтии 
заключалось в следующем. Во-первых, это большая площадь, что позволяло разме-
щать группировки войск НАТО на условно значительном удалении от границ РФ. 
С одной стороны, де-юре это давало возможность снизить провокационность таких 
мер. С другой — напротив, обеспечивало бóльшую свободу маневра в их исполь-
зовании, особенно в деле оперативного обеспечения существенного преимущества 
над оппонентом на избранном направлении посредством выдвижения массы войск 
из глубины. Данный подход лежал в основе современных тактик использования 
бундесвера: в отличие от предшествующей Холодной войны ФРГ располагалась 
уже не на передовой, а в глубине зоны ответственности НАТО. Бундесвер вносил 
объемный вклад в комплектование ключевых группировок Альянса, предназначен-
ных к выдвижению из глубины зоны ответственности: сил быстрого реагирования 
(СБР; NATO Response Force, NRF) и входившего в них соединения сверхповы-
шенной боевой готовности (VeryHighReadinessTaskForce,VJTF), которые стали 
«ядром» новой модели войск НАТО (заявлена к учреждению в июле 2022 г.)1. Так, в 
составе первых двух  категорий новой модели войск Альянса предполагается иметь 
в целом 300 тыс. солдат и офицеров2, в том числе 35 тыс. — от бундесвера. Сим-
волично, что это решение канцлер О. Шольц объявил по итогам саммита блока в 
Вильнюсе 11—12 июля 2023 г.3, что сочеталось с возраставшим объемом вклада по 
линии сил передового развертывания (СПР). 

Во-вторых, геостратегически размещение группировки в Литве позволяло Гер-
мании одновременно участвовать в «сдерживании» не только России, но и Белару-
си. При этом в отличие от двух других стран Балтии официальный Вильнюс грани-
чил не с огромной основной частью России, а лишь с Калининградской областью 
как полуанклавом. В данном контексте де-юре осуществление стратегического 
давления на РФ представлялось менее сложным. Однако де-факто ситуация была 
противоположной, что объяснялось мощью усиливаемой группировки российских 
ВС в Калининградской области [27]. 

В-третьих, это бóльшая же численность населения (2,8 млн чел.), чем у Латвии 
(1,9 млн), Эстонии (1,3 млн), что позволяло Литве иметь более значительные ВС. 
Их наращивание происходило более динамично (табл. 2). 

1 NATO Response Force. 2023, NATO, URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49755.
htm (дата обращения: 07.11.2023).
2 New NATO Force Model. 08.07.2022, NATO, URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/as-
sets/pdf/2022/6/pdf/220629-infographic-new-nato-force-model.pdf (дата обращения: 07.11.2023).
3 Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz zum Gipfeltreffen der NATO am 12. Juli 2023 in Wil-
na. 12.07.2023, Bundeskanzleramt, URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/presse-
konferenz-von-bundeskanzler-scholz-zum-gipfeltreffen-der-nato-am-12-juli-2023-2202034 (дата 
обращения: 07.11.2023).
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Таблица2

Динамика изменения численности ВС стран Балтии и ФРГ, тыс. военных

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Германия 178,8 177,2 177,9 179,8 181,5 183,8 183,9 184,8 188,5 192,2
Латвия 4,6 4,8 5,2 5,5 5,9 6,0 6,4 6,6 7,5 7,6
Литва 8,6 11,8 11,8 13,5 14,3 14,9 15,1 15,2 17,2 17,8
Эстония 6,3 6,0 6,1 6,0 6,2 6,3 6,7 6,8 6,9 6,9

Источник:Defence Expenditure of NATO Countries (2014—2023), 07.07.2023. 2023, Brus-
sels, NATO, p. 12.

Так, в 2014—2023 гг. ВС Литвы выросли более чем вдвое — на 107 %. В случае 
основного вида ВС — сухопутных войск — это сопровождалось формированием в 
дополнение к до того единственной бригаде «Железный волк» еще одной, назван-
ной «Жемайтия» (другое название — «Гриффин»). Была также создана кадриро-
ванная бригада «Аукшайтия»1. В мае 2023 г. эти три соединения были объединены 
под управлением штаба дивизии. Для сопоставления: эстонские ВС выросли ме-
нее чем на 10 %, латвийские — на 65 % (табл. 2). В составе эстонских сухопутных  
войск были созданы одна новая кадрированная бригада (в дополнение к имевшейся 
кадровой) и управление штаба дивизии; в составе латвийских не создано новых 
формирований уровня бригады и выше. Таким образом, по численности ВС Литвы 
на 2023 г. превышали суммарный потенциал Латвии и Эстонии, по количеству бри-
гад и управлений дивизий были равны ему. 

Это существенно повысило стратегическую привлекательность Литвы для ФРГ, 
которая анонсировала более чем двукратное увеличение числа бригад (8—10 но-
вых к 7,5 имевшимся) и дивизий (3 в дополнение к 3 существовавшим) к середине 
2030- х гг.2. На практике на 2023 г. еще не было сформировано ни одной новой бри-
гады (и тем более дивизии), но лишь отдельные подразделения. Поэтому литовские 
ВС были ценны для бундесвера как источник более быстрого накопления опыта по 
созданию войсковых единиц. 

В-четвертых, разница с Латвией и Эстонией в объемах экономических возмож-
ностей, в том числе военного бюджета (табл. 3) обеспечивала Литве преимущество 
в возможностях по закупкам иностранных вооружений и военной техники (ВиВТ), 
то есть модернизации ВС за счет импорта. 

Таблица3

Динамика изменения военных бюджетов стран Балтии, млн долл.  
в постоянных ценах 2015 г.

Страна 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Латвия 246 282 401 459 618 620 646 649 664 731
Литва 357 471 628 759 905 962 996 1005 1285 1324
Эстония 431 463 488 501 520 549 612 581 614 766

Источник:Defence Expenditure of NATO Countries (2014—2023), 07.07.2023. 2023, Brus-
sels, NATO, p. 8. 

1 Land Force. 2023, Kariuomene, URL: https://kariuomene.lt/en/structure/land-force/23583 (дата 
обращения: 07.11.2023).
2 Bundeswehr-Pläne: Heer soll drei neue Divisionen bekommen. 19.04.2017, DBWV, URL: https://
www.dbwv.de/aktuelle-themen/politik-verband/beitrag/news/bundeswehr-plaene-heer-soll-drei-
volle-divisionen-bekommen/ (дата обращения: 07.11.2023).
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file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
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Это было особенно важно для ФРГ, чья экономика традиционно сфокусирована 
на экспорте технологичной промышленной продукции [28], в том числе военного 
характера. В данном случае уже официальный Вильнюс мог использовать заинте-
ресованность Берлина в продаже своих ВиВТ для увязывания их закупок с наращи-
ванием германского войскового контингента. 

Особенности военного сотрудничества  
в конце 2010-х — начале 2020-х годов

Аксиома для межгосударственного диалога — превалирование в нем полити-
ческих аспектов над собственно военными. Однако в случае современных отноше-
ний Германии и Литвы эти две группы вопросов имели как минимум соизмеримое 
влияние, военные аспекты оказывали весьма заметное воздействие (и обратное, и 
прямое) на состояние политических. В контексте «сдерживания» РФ официальный 
Вильнюс рассматривал сам факт войскового присутствия ФРГ и скорость его нара-
щивания как важнейшие индикаторы учета своих обеспокоенностей. 

На Варшавском саммите Альянса (8—9 июля 2016 г.) было принято преце-
дентное решение о создании наземных СПР в северной части Восточной Европы. 
Их формирования были постоянными по факту существования, комплектовались 
на ротационной основе. В Польше и в странах Балтии развертывалась бригада 
США (на территории всех этих стран), в каждом из государств — по многосторон-
ней батальонной тактической группе СПР во главе со своим «рамочным государ-
ством»1. Этот термин означал, что одна из стран — участниц многонационального 
контингента принимала на себя общее руководство и вносила наибольший удель-
ный вклад [29]. В трех случаях «рамочными нациями» стали англо-саксонские 
державы — США (для БТГ в Польше), Великобритания (для БТГ в Эстонии) и 
Канада (для БТГ в Латвии), в одном — для боевой группы, которая учреждалась в 
Литве, — данную роль приняла Германия — единственная из «старых» континен-
тальных европейских игроков. По мере хронологического отодвигания от нача-
ла конфронтации с РФ увеличивались объемы и характер вклада Германии в этот 
процесс, в том числе в передовой части зоны ответственности Альянса. В этом 
видно стремление к выстраиванию полноценного сотрудничества, к преодолению 
кризиса диалога с Литвой и странами Балтии в целом. 

С января 2017 г. в районе г. Рукла Каунасского уезда (центральная часть Ли-
товской Республики) были размещены 500—550 военнослужащих ФРГ как «ядро» 
многосторонней БТГ. В 2017—2021 гг. комплектование контингента на ротацион-
ной основе осуществлялось 10-й танковой дивизий (тд) — прежде всего подраз-
делениями 37-й мотопехотной бригады (мпбр) из ее состава; в это время в Литве 
было осуществлено 7,0 тыс. случаев ротации одного военнослужащего2 (ряд солдат 
и офицеров отбыли там два и более сроков). 

Выбор Руклы для размещения здесь БТГ СПР НАТО объяснялся тем, что здесь 
дислоцировалась бригада «Железный волк» — до начала 2020-х гг. единственное, 
затем наиболее боеспособное соединение армии Литвы. БТГ с направляющей ро-
лью бундесвера стала в рамках каждой ротации активно проводить совместные 
учения с бригадой «Железный волк». Они были как частью более крупных мно-
гонациональных маневров, так и учениями с вовлечением личного состава лишь 

1 Warsaw Summit Communiqué. 09.07.2016, NATO, URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/of-
ficial_texts_133169.htm (дата обращения: 07.11.2023).
2 10. Panzerdivision. 2023, Bundeswehr, URL: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/
organisation/10-panzerdivision (дата обращения: 07.11.2023).
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двух указанных войсковых формирований1. Целью тренировок БТГ и бригады 
«Железный волк» было достижение  тактической совместимости, то есть де-факто 
превращение в объединенную группировку из двух компонент — многосторон-
ней и национальной. От ФРГ такой опыт приобрело большинство подразделений 
37-й мпбр. Фактор COVID-19 оказал лишь кратковременное, в основном ограни-
ченное весной — осенью 2020 г. «замораживающее» воздействие на сотрудниче-
ство двух стран по линии ВС. 

В январе 2021 г. ФРГ озвучила решение о переложении ответственности за ком-
плектование наземной (осевой) составляющей германского вклада в СПР с 10-й тд 
на 1-ю тд. В рассматриваемое время в бундесвере наличествовали три дивизии, две 
из которых — указанные 1-я (3 бригады) и 10-я (3,5 бригады, с 2023 г. — 2,5 бри-
гады) танковые дивизии — в первую очередь предназначались к использованию в 
пределах зоны ответственности НАТО. Первая тд в сопоставлении с 10-й тд была 
более боеспособной, став основной платформой для формирования новых войско-
вых единиц бундесвера. В середине 2010-х — 2021 гг. 1-я тд была ответственна за 
комплектование германской наземной компоненты в составе СБР НАТО2. Перена-
целивание 1-й тд на использование в составе СПР отчетливо показывало эволюцию 
приоритетов в применении бундесвера: его более масштабное участие не только 
в глубине зоны ответственности Альянса, но и на ее передовой части, особенно в 
Литве. Дата принятия соответствующего решения — 2021 г. — показательна тем, 
что это время «смены вех» Германии (в условиях заранее объявленного решения 
А. Меркель не баллотироваться на пост канцлера на выборах 2021 г.). Это вновь 
подтвердило высокую степень преемственности во внешней политике ФРГ. Кроме 
того, важнейший шаг по подготовке наращивания вклада в «сдерживание» РФ был 
предпринят не менее чем за год до начала СВО. 

Еще до ее начала ФРГ усилила свою группировку в Литве — на 0,2 тыс. во-
еннослужащих и, главное, около 100 единиц боевой и вспомогательной техники3. 
После старта СВО Германия стала стремиться к расширению сетки контингентов 
бундесвера в Восточной Европе — так, в марте 2022 г. подразделения бундесвера 
были направлены в состав учреждаемой многосторонней БТГ СПР НАТО в Слова-
кии4, а в июле 2023 г. был поставлен вопрос о развертывании сухопутного присут-
ствия ФРГ в Румынии. Однако направлением наиболее масштабного применения 
бундесвера оставалось именно литовское. Канцлер О. Шольц 7 июня 2022 г. заявил 
о планах по постепенной реорганизации многосторонней боевой группы в стра-
не с ролью бундесвера как «рамочного государства» из батальонной в бригадную 
[1, p. 5—8]. В отличие от учреждения группы БТГ СПР (2016) в этой ситуации 
ФРГ действовала не в группе инициаторов, но уже в опережение всех остальных 
стран — участниц НАТО. Вновь официальный Берлин подчеркивал готовность и 
способность наращивать присутствие, прежде всего сухопутное (осевое и наиболее 
чувствительное) в Восточной Европе, особое внимание уделяя именно Литве. 

1 Iron Wolf: Höhepunkt jeder EFP-Rotation. 01.07.2019, Bundeswehr, URL: https://www.bunde-
swehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/anerkannte-missionen/efp-enhanced-forward-presence/iron-
wolf--67288 (дата обращения: 07.11.2023).
2 Panzerdivision, 2023, Bundeswehr, URL: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/or-
ganisation/1-panzerdivision (дата обращения: 07.11.2023).
3 Alarmierung und Marsch der Enhanced Forward Presence Kräfte abgeschlossen. 18.02.2022, 
Bundeswehr, URL: https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/anerkannte-missionen/
efp-enhanced-forward-presence/alarmierung-marsch-enhanced-forward-presence-kraefte-litau-
en-5357426 (дата обращения: 07.11.2023).
4 Truppenbesuch in der Slowakei. 29.04.2022, Bundeswehr, URL: https://www.bundeswehr.de/
de/einsaetze-bundeswehr/anerkannte-missionen/slowakei-enhanced-vigilance-activities/steinmei-
er-truppenbesuch-slowakei-5402514 (дата обращения: 07.11.2023).
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По итогам Мадридского саммита Альянса (28—30 июня 2022 г.), на котором 
были приняты новые стратегические концепции и модели войск НАТО, О. Шольц 
заявил о резервировании «тяжелой» дивизии (3 бригады, 15 тыс. солдат и офице-
ров), 60 боевых самолетов и 15 боевых кораблей1 для ротационного комплектова-
ния группировок СПР. Помимо пошагового развертывания «ядра» многосторон-
ней бригады это означало также готовность ФРГ к увеличению нагрузки по линии 
1-й ПКМГ и 1-й ПМГ, миссии BalticAirPolicing. Так, во второй половине 2010-х гг. 
ВВС вновь вернулись к ежегодному внесению вклада на данном треке, с начала 
2020-х гг. — раз в два года, но с удвоением (с 4 до 8—9 месяцев) продолжитель-
ности (табл. 1). По линии ВМС стороны также сотрудничали в рамках ежегодных 
учений BALTOPS2.

В сентябре 2022 г. в Литву прибыли первые дополнительные подразделения 
бундесвера3. В начале ноября 2023 г. министр обороны ФРГ объявил о решении 
сделать кроме уже функционировавшей многонациональной БТГ формируемую 
бригаду постоянной(бессменное расположение ее частей в одном месте), притом с 
доминирующим вкладом самого бундесвера. Новое соединение получало номер и 
название от него (42-я танковая бригада, тбр), а не от группировок НАТО. К концу 
2024 г. в Литве должны были быть размещены танковый (203-й) и мотопехотный 
(122-й) батальоны ФРГ, то есть суммарно 3 таковых (с учетом имевшейся усилен-
ной БТГ) или примерно половина от состава соединения, создано его управление. 
По завершении формирования (ориентировано в 2026 г.) 42-я тбр должна была 
иметь 4,8 тыс. военных и 0,2 тыс. чел. гражданского персонала4. Конкретизацией 
планов ФРГ снимала опасения ряда представителей руководства Литвы, что сое-
динение будет «бригадой Шрёдингера» (почти «призраком», по аналогии с «котом 
Шрёдингера») [14, p. 2]. Факты перехода к бригадному уровню присутствия вкупе 
с провозглашением постоянного (а не ротационного) характера означали сразу два 
нарушения Германией Основополагающего акта Россия — НАТО (1997), что вы-
звало удовлетворение у официального Вильнюса. 

Его проявлением в 2017 г., год учреждения присутствия ФРГ, стало резкое одно-
годичное увеличение экспорта ВиВТ Германии в Литву (крупные контракты были 
заключены несколько ранее). Тогда официальный Вильнюс закупил 21 штурмовое 
орудие Panzerhaubitze 2000, партию БТР, комплектующих к бронетехнике на ре-
кордную сумму в 492,6 млн евро5. Тем самым была осуществлена частичная уни-
фикация парков ВиВТ. Это облегчало достижение тактической совместимости ВС 
Литвы и контингента бундесвера в стране. 

1 Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz nach dem NATO Gipfel am 30. Juni 2022 in Ma-
drid. 30.06.2022, Bundeskanzleramt, URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/presse-
konferenz-von-bundeskanzler-scholz-nach-dem-nato-gipfel-am-30-juni-2022-in-madrid-2059018 
(дата обращения: 07.11.2023).
2 BALTOPS 23: Fazit und wichtigste Teilübungen. 20.06.2023, Bundeswehr, URL: https://www.
bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/baltops-23-fazit-5639390 (дата обращения: 
07.11.2023).
3 First German NATO brigade troops arrive in Lithuania. 05.09.2022, NATO, URL: https://www.
nato.int/cps/en/natohq/news_207051.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 07.11.2023).
4 Drei bewährte Bataillone für die neue Panzerbrigade 42. 06.11.2023, DBwV. URL: https://www.
dbwv.de/aktuelle-themen/blickpunkt/beitrag/zwei-bewaehrte-bataillone-fuer-die-neue-panzerbri-
gade-42 (дата обращения: 07.11.2023).
5 Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 
2017 (Rüstungsexportbericht 2017). 2018, Berlin, BundesministeriumfürWirtschaftundEnergie, 
S. 73, 81. 
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Ключевым в диалоге оставалось сотрудничество под эгидой НАТО; по ли-
нии ЕС оно имело заметно меньшие объемы и прежде всего развивалось на тех 
треках, где Европейский союз выступал в роли помощника Альянса. Так, пока-
зателен профиль проектных комитетов в рамках Постоянного структурирован-
ного сотрудничества (ПСС; PESCO) с совместным участием Литвы и Германии: 
по выстраиванию единого военно-логистического пространства; повышению 
мобильности войск; созданию защищенного канала обмена правительственной 
информацией1. Литовские инструкторы участвовали в подготовке/переобуче-
нии кадров ВСУ под эгидой военно-тренировочной миссии EUMAMEU, которая 
действовала на территории Германии и Польши2. Этот пример иллюстрировал 
тесную координацию официальных Берлина и Вильнюса на украинском направ-
лении по противодействию РФ в условиях ее вынужденной СВО. Два государ-
ства — члена НАТО согласовывали поставки Украине ВиВТ с использованием 
формата «Рамштайн» [30, p. 8, 34—35].

Особенности контактов на высшем уровне:  
кейс эволюции «B3 + 1»

Канцлер А. Меркель совершала официальные визиты в Литву в 2008, 2010 и в 
2013 гг. и затем лишь в 2018 г. Протяженный (5 лет) разрыв между двумя крайними 
поездками объяснялся не только спадом в диалоге (в 2014—2015 гг.), но и под-
готовкой такого шага, который свидетельствовал бы о его полном преодолении и, 
напротив, переходе к более высокому уровню. Совет государств Балтийского моря 
играл здесь вспомогательную роль, а ключевая отводилась формату «B3 + 1», так 
как в него входили лишь сама ФРГ и страны Балтии. 

Переход к переговорам на высшем уровне  был окончательно проработан на 
встрече глав МИД Германии и стран Балтии по схеме «B3 + 1» в Паланге (Литва) 
9 мая 2018 г.3. Глава МИД Германии Х. Маас прибыл сюда сразу после визита в 
Москву, рассеивая обеспокоенность партнеров по поводу потепления отношений 
ФРГ и РФ. 

А. Меркель 14 сентября 2018 г. провела в Вильнюсе двусторонние переговоры 
с президентом Д. Грибаускайте, далее — четырехсторонние на высшем уровне 
в формате «B3 + 1», а затем посетила в Рукле расположение контингента бунде-
свера4. В ходе переговоров «четверки» было поддержано наделение ЕС глобаль-
ной субъектностью и тем самым реализация лидерских амбиций Германии (как 
неофициального лидера объединения), при этом не был упомянут Д. Трамп, то 
есть страны Балтии не присоединились к оказываемому его администрацией 

1 Projects. 2023, PESCO, URL: https://www.pesco.europa.eu/#projects (дата обращения: 
02.11.2023).
2 Germany — EUMAM UA. 2023, Bundeswehr, URL: https://www.bundeswehr.de/en/organization/
further-fmod-departments/bundeswehr-homeland-defence-command/germany-eumam-ua (дата 
обращения: 02.11.2023).
3 Außenminister Maas reist nach Litauen. 09.05.2018, Auswärtiges Amt, URL: https://www.
auswaertiges-amt.de/de/newsroom/maas-litauen/2075686 (дата обращения: 02.11.2023).
4 Statement von Bundeskanzlerin Merkel vor deutschen Soldatinnen und Soldaten der NATO En-
hanced Forward Presence Battle Group Litauen in Rukla. 14.09.2018, Bundeskanzleramt, URL: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/statement-von-bundeskanzlerin-merkel-
vor-deutschen-soldatinnen-und-soldaten-der-nato-enhanced-forward-presence-battle-group-litau-
en-1525324 (дата обращения: 02.11.2023).
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давлению на официальный Берлин1. Таким образом, ФРГ небезуспешно транс-
формировала фактор роста военного присутствия в увеличении политических 
контактов с Литвой и странами Балтии в целом, то есть обеспечила «эффект пе-
реплескивания» в развитии сотрудничества с первой сферы на вторую. С момен-
та образования (1994) площадка «B3 + 1» функционировала только на высоком 
уровне (руководители МИД), а с 2018 г. — также и на высшем (главы государств 
и правительств). Тем самым ФРГ заметно укрепила стратегическое присутствие 
в странах Балтии и четко обозначила рост удельного веса данного направления 
в своей внешней политике. В то же время выросла и фактическая зависимость 
Германии от партнеров, готовность более активно реагировать на их озабочен-
ность, в противном случае встречи в формате «B3 + 1» могли прерваться на дли-
тельное время, неся уже серьезные имиджевые потери для ФРГ. Логично, что она 
стремилась не допустить этого.

В августе 2019 г. А. Меркель провела переговоры с вновь избранным прези-
дентом Литвы Г. Науседой в Берлине, уделив повышенное внимание ее обеспоко-
енности в связи со строительством АЭС в г. Островец в соседней Беларуси2. Од-
нако в ходе событий в этой стране августа — октября 2020 г. ФРГ заняла намного 
более сдержанную позицию, чем Литва [14; 19]. Именно эта причина, а не только 
(точнее, не столько) фактор COVID-19, стала основной для сокращения контактов 
на высшем уровне на рубеже десятилетий. Так, вопреки распространенной прак-
тике, германская сторона не представила  каких-либо конкретных материалов по 
визиту Г. Науседы в Берлин 16 сентября 2021 г.3. Вместе с тем сам факт этого 
приглашения президента Литвы (до того как А. Меркель совершила бы ответный 
визит после 2019 г.) свидетельствовал о повышенном интересе ФРГ к недопуще-
нию длительного спада в диалоге, прерывании работы «B3 + 1» на высшем уровне 
(но не на высоком). 

«B3 + 1» вновь собрался в Берлине с участием канцлера О. Шольца 10 февраля 
2022 г., за две недели до начала вынужденной российской СВО. Факторами сти-
мулирования балтийских партнеров к проведению встречи стали увеличение гер-
манского контингента в составе БТГ СПР и их заинтересованность в дальнейшей 
реализации ФРГ подобных более масштабных мер4. 

1 Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel, der litauischen Präsidentin Dalia Grybauskaitė, 
dem lettischen Ministerpräsidenten Māris Kučinskis und dem estnischen Ministerpräsidenten Jüri 
Ratas in Vilnius. 14.09.2018, Bundeskanzleramt, URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/
service/archiv/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-der-litauischen-praesidentin-dalia-
grybauskait%C4%97-dem-lettischen-ministerpraesidenten-m%C4%81ris-ku%C4%8Dinskis-und-
dem-estnischen-ministerpraesidenten-jueri-ratas-1525322 (дата обращения: 02.11.2023).
2 Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem Präsidenten der Republik Litauen, Gi-
tanas Nausėda in Berlin. 14.08.2019, Bundeskanzleramt, URL: https://www.bundesregierung.de/
breg-de/service/archiv/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-dem-praesidenten-der-
republik-litauen-gitanas-naus%C4%97da-1659520 (дата обращения: 02.11.2023).
3 Staatsbesuch im Bundeskanzleramt: Merkel trifft litauischen Präsidenten Nausėda. 16.09.2021, 
Bundeskanzleramt, URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/alt-inhalte/
staatsbesuch-im-bundeskanzleramt-merkel-trifft-litauischen-praesidenten-nausėda-1958778 (дата 
обращения: 02.11.2023).
4 Pressestatements von Bundeskanzler Scholz, dem Präsidenten von Litauen Nausėda, der Minister-
präsidentin von Estland Kallas und dem Ministerpräsidenten von Lettland Kariņš am 10. Februar 
2022 in Berlin. 10.02.2022, Bundeskanzleramt, URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/
suche/pressestatements-von-bundeskanzler-scholz-dem-praesidenten-von-litauen-nausėda-der-m
inisterpraesidentin-von-estland-kallas-und-dem-ministerpraesidenten-von-lettland-kariņš-am-10-
februar-2022-in-berlin-2004436 (дата обращения: 02.11.2023).
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Решение Германии о трансформации батальонной группы СПР в Литве в брига-
ду стало основной темой на состоявшейся 7 июня 2022 г. встрече в формате «B3 + 1» 
в Вильнюсе1. Как и в 2018 г., после переговоров новый канцлер Германии посетил 
расположение контингента бундсвера2. В следующий раз площадка «B3 + 1» была 
собрана на высшем уровне в Таллине 26 мая 2023 г. В условиях плавного, отнюдь 
не ускоренного наращивания германского контингента в Литве О. Шольц обратил 
внимание на более общие цифры — резервирование под ротационное исполь-
зование в передовой части зоны ответственности НАТО и прежде всего в Литве 
17 тыс. солдат и офицеров3. Литовская сторона заявила о необходимости усиления 
так называемого «Сувалкского коридора», использования контингента бундесвера 
прежде всего для этой цели. 

Интересно, что в преддверии и во время Вильнюсского саммита Альянса 
(11— 12 июля 2023 г.) не было проведено отдельной германо-литовской встречи 
на высшем уровне. С одной стороны, это объяснялось проработкой основных во-
просов еще на переговорах 26 мая 2023 г. в формате «B3 + 1», с другой — Литва, 
не артикулируя этого, направляла партнеру «сигнал» о недовольстве медленной 
скоростью наращивания группировки бундсвера в стране. Ответом на это и стала 
конкретизация планов ФРГ в ноябре 2023 г. по развертыванию уже постоянно дис-
лоцированной в Литве 42-й танковой бригады бундесвера. 

* * *

Со второй половины 2010-х гг. ФРГ заметно изменила формы отнюдь неза-
вершенного процесса создания глобального стратегического присутствия, уделяя 
растущее внимание его наращиванию в передовой части зоны ответственности 
НАТО в целом и в Литве в особенности. В свою очередь, Литва в военно-стра-
тегическом плане начала претендовать на роль одного из центров притяжения в 
Восточной Европе, особенно среди стран Балтии. Эти тенденции, учитывая соотно-
шение ресурсных баз Германии и Литвы, восприятие фактора исторической памяти 
действующими элитами, задавали рамочные условия для выстраивания объемно-
го двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Официальный 
Вильнюс был готов к восприятию Берлина как старшего партнера в диалоге в ответ 
на полный учет своих интересов и пожеланий, особенно в военной области. Пока-
зательны заметный спад диалога в 2014—2015 гг., интенсивность усилий Германии 
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rohn-in-litauen-am-7-juni-2022-2048480 (дата обращения: 02.11.2023).
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по восстановлению и росту его качества и объемов, недопущению новых кризисов. 
Страны Балтии при запуске формата «В3 + 1» на высшем уровне (2018), проведе-
нии каждой новой встречи в 2022—2023 гг. побуждали ФРГ принять новые обяза-
тельства по наращиванию вклада в комплектование сил передового развертывания 
НАТО на прибалтийском направлении. Такая логика развития отношений с Литвой 
в стратегическом плане тесно привязывала к ней Германию, ограничивала ее воз-
можности на других направлениях (прежде всего в плане использования части сил 
плавно увеличиваемого бундесвера, таблица 2), особенно относительно вклада в 
неизбежную нормализацию отношений Запада и РФ с учетом заметно изменивших-
ся геополитических реалий. При этом ФРГ непросто преодолеть эту зависимость, 
так как диалог с Литвой расценивается как основа для контактов со странами Бал-
тии (показательны проведение всех ключевых встреч в формате «В3 + 1» именно в 
Вильнюсе или Берлине; отсутствие наземных контингентов бундесвера в Латвии и 
Эстонии). 

Развертываемая в Литве в основном уже постоянная 42-я танковая бригада бун-
десвера (4,8 тыс. военных с учетом контингентов союзников) видится усиленным 
авангардом главных сил ВС ФРГ и мощным элементом «сдерживания» как России, 
так и Беларуси, стимулом к дальнейшему развитию их сугубо оборонительного по 
характеру военного сотрудничества. 
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Sincethemid-2010s,GermanyhassignificantlyadjusteditsapproachestotheuseoftheBun-
deswehr,pivotingitsstrategicfocusfromregionsdistantfromtheEuro-Atlanticcommunity
tothosewithinornearit.Thishasunderscoredthepressingneedtoaddressissuesrelated
to securing steadfastallies inEasternEuropeandenhancingcooperationwith them.This
articleaimstoexplorethecurrentevolutionofGerman-Lithuanianrelationsinbothpolitical
andmilitarydomains.TheapproachofGermanytothefactorofhistoricalmemoryisdemon-
strated, alongwith its aspiration to position itself as the defender of Lithuanian national
sovereignty.Yet,therewasanotablelackofstrategicfocusfromGermanytowardsLithuania
intheearly21stcentury,contributingtoadeclineinbilateralrelationsin2014and2015.
Amid theconfrontationbetween the ‘Westerndemocracies’andRussia,Germany adopted
astrategyofgraduallybutsteadilyincreasingpressureontheopponent.Theperceptionof
thisapproachbyLithuanianeliteshasshiftedfromnegativeinthemid-2010stoincreasingly
positiveasGermanyhasbecomemoreinvolvedindeterrenceofRussia.Thisarticleexplores
theprocessoftheBundeswehrtroops’deploymentandbuildupuptohavingconstitutedthe
‘core’ofamultinationalbrigadeinLithuaniaunderNATO’smandate.Thestudyfocuseson
theimpactofmilitarycooperationonpoliticalcollaborations,asillustratedbythecaseofthe
B3+1format,whichhasbroughttogetherhigh-rankingpublicofficialsfromthethreeBaltic
statesandGermanysince2018.ItisconcludedthatGermanyhasdevelopedadependenceon
Lithuania,drivenbytheincreaseddesireoftheformerstatetomaintainthelatterasareliable
juniorpartner.

Keywords: 
Germany, Lithuania, Baltic states, historical memory, confrontation, NATO, Forward Pres-
ence Force, Bundeswehr, military presence, negotiation formats, interstate dialogue 
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мовСкандинавскихстран.Ноестьиразличиявправительственныхстратегияхэтих
странвпротиводействиисегрегациииммигрантскихрайонов.Данияпридерживается
жесткойиммиграционнойполитики,восновекоторойлежитподходкультурнойас-
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Введение

Несмотря на принадлежность Дании и Швеции к скандинавской концепции «го-
сударства всеобщего благосостояния»1 и общую проблему сегрегации иммигрант-
ских районов, подходы двух стран к реализации иммиграционной и интеграцион-
ной политики в последние два десятилетия существенно различаются. Позиция 
датского правительства в отношении иммигрантов и беженцев является самой жест-
кой среди европейских стран, тогда как шведский подход в этом плане считается 
наиболее либеральным. Сложившуюся ситуацию можно проиллюстрировать при 
помощи Индекса политики по интеграции мигрантов (MIPEX) за 2020 г. Согласно 
шкале MIPEX, Швеция входит в тройку мировых лидеров по эффективности имми-
грационной политики с показателем в 86 баллов2, тогда как рейтинг Дании в дан-
ной системе считается самым низким среди западноевропейских стран и составляет 
всего 49 баллов3. Если у Швеции все ключевые показатели для определения индекса 
являются «благоприятными» — свыше 80 баллов, кроме параметра «воссоединение 
семьи», составляющего 71 балл, то у Дании ни один из показателей не достигает 
высшего сектора шкалы, оставаясь преимущественно «умеренным» или «неблаго-
приятным» — к примеру, параметр «воссоединение семьи» составляет всего 25 бал-
лов. При этом мигранты из «незападных» стран4 являются наиболее ограниченными 
в своих гражданских правах и наименее защищенными с точки зрения обеспечения 
их безопасности — в данной графе Дания набрала всего 17 из 100 баллов.

Европейский миграционный кризис 2015 г. можно охарактеризовать как «эк-
зогенный шок» [1] для европейских национальных моделей иммиграционного 
контроля, когда перед перспективой размещения на своей территории беспреце-
дентно высокого числа беженцев государства стремились снизить свою «привлека-
тельность» за счет ужесточения условий въезда в страну и снижения социального 
обеспечения. При этом ситуация с численностью иммигрантов в Дании снова ока-
залась противоположной Швеции. Наглядно это демонстрирует разница в заявках 
на предоставление убежища в обеих странах, которая с наибольшей очевидностью 
проявила себя в связи с увеличением миграционных потоков осенью 2015 г. В Шве-
ции было зафиксировано около 163 000 прошений о предоставлении убежища (пре-
имущественно беженцами из Сирии, Афганистана и Ирака), тогда как в Дании их 
число составило всего 20 8255. С началом нового миграционного кризиса 2022 г., 
вызванного вооруженными действиями на Украине, европейские страны приняли 
около 6 млн украинских беженцев. Из них 56 165 чел. приняла Швеция, 41 155 — 

1 Характерная для Скандинавских стран модель социального государства, учитывающая 
исторически сложившуюся для них этническую, лингвистическую, религиозную и культур-
ную «однородность» общества.
2 The Migrant Integration Policy Index. Sweden, 2020, Migrant IntegrationPolicyIndex, URL: 
https://www.mipex.eu/sweden (дата обращения: 10.04.2023).
3 The Migrant Integration Policy Index. Denmark, 2020, MigrantIntegrationPolicyIndex, URL: 
https://www.mipex.eu/denmark (дата обращения: 10.04.2023).
4 Согласно данным Министерства иммиграции и интеграции Дании, в перечень «незапад-
ных» стран включены все государства, кроме стран Евросоюза, Норвегии, Исландии, Андор-
ры, Лихтенштейна, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Великобритании, Ватикана, США, 
Канады, Австралии и Новой Зеландии: International Migration — Denmark, P. 15, 2022, Min-
istry of Immigration and Integration, URL: https://uim.dk/media/11385/international-migration-
denmark-2022.pdf (дата обращения: 10.04.2023). 
5 Asylum in the EU Member States, 2016, Eurostat, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/docu-
ments/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1 
(дата обращения: 10.04.2023).
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Дания1. В результате, согласно данным последних опубликованных подсчетов, 
25,9 % от всего населения Швеции составляют лица, имеющие «иностранное про-
исхождение» (utländsk bakgrund), — те, кто родился за границей или чьи родители 
имеют иностранное происхождение2. В то же время в Дании доля «иммигрантов 
и их потомков»3 от общего населения страны составляет 15,4 %, из которых 9,7 % 
имеют «незападное» происхождение (самые крупные диаспоры происходят из Тур-
ции, Сирии, Украины и Ирака)4. Мусульманский миграционный фон значительной 
части населения Дании и Швеции оказал существенное влияние на формирование 
национальной идентичности их граждан. В то же время эффективной интеграции 
жителей этнических анклавов, представленных преимущественно иммигрантами 
«мусульманского происхождения», препятствуют социально-экономические, рели-
гиозные и ценностно-культурные факторы.

Столь существенная разница в подходах к реализации иммиграционной по-
литики Дании и Швеции, несмотря на культурно-историческую общность и схо-
жесть моделей социально-экономического развития, по мнению профессора уни-
верситета Сёдертёрна Карин Бореви, объясняется различным подходом правящей 
политической элиты к пониманию того, как достигается социальная сплоченность 
[2, р. 364—388]. Датская политическая система, в особенности правоцентристская 
партийная коалиция, придерживается курса, в соответствии с которым националь-
ное единство основывается на социальной «однородности». Шведские власти, на-
против, исходят из положения, что государство обязано обеспечить эффективную 
культурную и социально-экономическую интеграцию представителей различных 
этнических групп в единый социум.

Теоретико-методологическая база исследования

В качестве теоретической основы исследования выступают работы, изучающие 
различные аспекты иммиграционной и интеграционной политики Дании [3; 4] и 
Швеции [5; 6], обзор которых позволяет составить обобщенную картину формирова-
ния политических моделей взаимодействия государства и общества с иммигрантами 
из «незападных стран», проанализировать эволюцию сегрегации этнических анкла-
вов в этих странах. В данном контексте особый интерес представляет анализ роли 
религиозного фактора в формировании общественного отношения к иммигрантам 
«мусульманского происхождения» [7; 8]. Для раскрытия данного аспекта использу-
ются критический дискурс-анализ датского общественно-политического дискурса о 
мусульманских гетто [9—11] и широкие дискуссии о дискриминации мусульман в 
шведском обществе [12—14]. При этом дискурсы рассматриваются, в соответствии 
с теориями Н. Фейрклафа и М. Фуко, как эффект и инструмент интерпретации соци-
альных практик, в данном случае отражают эволюцию иммиграционной политики. 
Современные исследователи отмечают, что миграционные процессы последних де-

1 Ukraine Refugee Situation, 2023, TheOperational DataPortal, URL: https://data2.unhcr.org/en/
situations/ukraine (дата обращения: 20.06.2023).
2 Befolkningsstatistik helåret, 2021, Statistiska centralbyrån, URL: https://www.scb.se/hitta-statis-
tik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/
statistiknyhet/befolkningsstatistik-helaret-20202/ (дата обращения: 10.04.2023).
3 Иммигрант — лицо, родившееся за границей. Потомок — лицо, родившееся в Дании, но 
ни один из его родителей не имеет датского происхождения и гражданства: International 
Migration— Denmark, P. 15, 2022, MinistryofImmigrationandIntegration.
4 Hvor mange og hvem er indvandrere i Danmark? 2023, Det nationale Integrationsbaromete-
ret, URL: https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/INTEGRATION-STATUS-OG-UD-
VIKLING (дата обращения: 10.04.2023).
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сятилетий во многом повлияли на этнический и конфессиональный состав населе-
ния Скандинавских стран, а также на формирование гражданской датской [15; 16] 
и шведской [17; 20] идентичностей. Тем не менее сравнительный анализ государ-
ственных интеграционных стратегий Дании и Швеции представлен незначительным 
числом работ [21—27], преимущественно ориентированных на трансформацию им-
миграционной политики Скандинавских стран вследствие миграционных кризисов.

Источниковая база исследования представлена правительственными стратегия-
ми и государственными программами Дании и Швеции, предлагающими различные 
комплексы мер и инициатив противодействия сегрегации иммигрантских районов, 
а также статистическими данными о составе и конфессиональной принадлежности 
населения рассматриваемых стран.

Таким образом, цель исследования заключается в сопоставлении датской и 
шведской моделей политики противодействия процессам сегрегации в районах, 
преимущественно населенных иммигрантами и их потомками. Особое внимание 
уделяется значению и соотношению этнического и конфессионального факторов 
формирования иммигрантских анклавов, представляющих угрозу национальной 
сплоченности и территориальной целостности государств всеобщего благосостоя-
ния. На основе проведенного исследования предполагается проследить перспекти-
вы преемственности радикального датского подхода противодействия геттоизации 
шведской либеральной политической системой, ориентированной на культурное 
«разнообразие» современного общества. 

Этнический критерий определения датских гетто

С 2001 по 2011 г. правительство Дании было представлено правоцентрист-
ской коалицией, в которой значимая роль принадлежала Датской народной партии 
(ДНП). Одним из главных направлений деятельности правительства такой поли-
тической ориентации стало ужесточение иммиграционной политики страны и ре-
гулирование механизмов интеграции иммигрантов незападного происхождения в 
датское общество. Кроме того, эскалации ксенофобской риторики в социально-по-
литической сфере во многом способствовала реакция на события 11 сентября 2001 г. 
Мусульманские иммигрантские анклавы в общественном сознании стали проти-
вопоставляться «датским культурным ценностям» [9, p. 319], таким как уважение 
законов демократического общества, равноправие всех граждан и ответственность 
за всеобщее благополучие. 

В 2004 г. премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен открыто объявил о 
борьбе с «иммигрантскими гетто» как результатом многолетней неудачной имми-
грационной политики Дании [29]. Данное событие стало преддверием к публикации 
первого всеобъемлющего правительственного плана по ликвидации гетто — «Стра-
тегии Правительства против геттоизации», в которой был изложен перечень мер 
по предотвращению возникновения гетто и решению ряда социальных проблем в 
восьми уже существующих иммигрантских районах1. Прежде всего гетто характе-
ризуется социальной изоляцией, препятствующей успешной интеграции иммигран-
тов. Правительство Дании выразило обеспокоенность тем, что если большинство 
жителей гетто составляют «безработные иммигранты и их потомки, то районы мо-
гут развиваться в настоящие этнические анклавы или параллельные общества без 
значительных экономических, социальных и культурных контактов с обществом»2. 

1 Regeringens strategi mod ghettoisering, S. 16, 2004, MinisterietforFlygtninge,Indvandrereog
Integration, URL: https://docplayer.dk/270581-Regeringens-strategi-mod-ghettoisering.html (дата 
обращения: 10.04.2023). 
2 Ibid. S. 12.
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Ожидалось, что одним из основных инструментов регулирования проблемы се-
грегации иммигрантских общин станет изменение законодательства в отношении 
государственного жилищного сектора1, где проживало большинство иммигрантов 
и их потомков. Правительственная жилищная инициатива 2004 г. по предотвраще-
нию геттоизации строилась на принципе более сбалансированного состава жите-
лей неблагополучных районов2. Однако предложенные меры были ориентированы 
на долгосрочную перспективу и оказались неэффективными для решения текущих 
проблем. В результате к 2010 г. число гетто возросло до 29 районов3. В связи со сло-
жившейся ситуацией новая жилищная инициатива была направлена на сокращение 
сектора государственного жилья в гетто за счет сноса многоквартирных домов4. 
Такой подход должен был не только способствовать расселению иммигрантских 
семей в более благополучные районы, но и повысить привлекательность гетто для 
датчан при условии улучшения их инфраструктуры. Однако предпринятые дей-
ствия также оказались недостаточными на фоне усиления территориального разде-
ления датских городов и маргинализации жителей гетто.

Тем не менее планомерное ужесточение мер правоцентристского правительства 
Дании в иммиграционной политике позволило создать положительную динамику 
для незападных мигрантов и их потомков на рынке труда, повысив их уровень за-
нятости на 10 %5. Важным аспектом правительственной стратегии противодействия 
геттоизации стала работа с молодежью и детьми иммигрантов в сфере образова-
ния. Особое внимание было уделено языковой адаптации детей из иммигрантских 
семей, достигших трехлетнего возраста. В частности, невыполнение родителями 
требования, чтобы их ребенок посещал государственные учебные заведения, стало 
законным основанием для прекращения выплаты семейного пособия и назначения 
административного штрафа. Меры по снижению преступности среди молодежи 
предполагали изъятие из семей под государственную опеку несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или имеющих проблемы с социальной адаптацией6. 
Важно отметить, что данные меры не просто носят рекомендательный характер, но 
должны быть приведены в исполнение силами полиции.

В новой правительственной стратегии 2010 г. «Гетто возвращается в общество. 
Борьба с параллельным обществом в Дании» впервые было опубликовано точное 
определение гетто, согласно которому это жилой район с населением не менее 
1000 человек, проживающих в государственном жилом секторе, и соответствую-
щий как минимум двум из трех критериев7:

— доля иммигрантов и их потомков из незападных стран превышает 50 %;
— доля лиц в возрасте 18—64 лет, не связанных с рынком труда или сферой 

образования, превышает 40 %; 

1 Дания располагает одним из крупнейших государственных жилищных секторов в Европе: 
на его долю приходится около 22 % жилья, находящегося в ведомстве жилищных ассоциаций 
и муниципалитетов. Social rental housing stock, 2020, TheOECDAffordableHousingDatabase, 
URL: https://www.oecd.org/els/family/PH4-2-Social-rental-housing-stock.pdf (дата обращения: 
10.04.2023).
2 Regeringens strategi mod ghettoisering, S. 9, MinisterietforFlygtninge,IndvandrereogIntegration.
3Ghettoen tilbage til samfundet. Et opgør med parallelsamfund i Danmark, S. 5, 2010, Regeringen, 
URL: https://www.regeringen.dk/aktuelt/tidligere-publikationer/ghettoen-tilbage-til-samfundet/ 
(дата обращения: 10.04.2023). 
4 Ibid. S. 6.
5 Ibid. S. 19.
6 Ibid. S. 24.
7 Ibid. S. 37.

https://www.regeringen.dk/aktuelt/tidligere-publikationer/ghettoen-tilbage-til-samfundet/
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— количество лиц, осужденных за уголовные правонарушения на 10 000 жите-
лей, превышает 270 чел. 

Дания первая из европейских стран применила в правительственных докумен-
тах и статистических отчетах миграционных ведомств термины «иммигранты и их 
потомки» и «незападные страны» для анализа изменений в миграционной картине 
внутри страны [26, p. 13]. Кроме того, впервые был введен этнический критерий 
для определения гетто, которое напрямую стало ассоциироваться с иммигранта-
ми и их потомками из мусульманских стран1. За десятилетие активного антиим-
мигрантского общественно-политического дискурса жители гетто стали восприни-
маться обезличенными «другими» для датской культуры. Основными критериями 
для определения «другого» стали этническая и конфессиональная принадлежность, 
противопоставленные «датской идентичности» [15, p. 473] — концепту, подразуме -
вающему единый датский язык, культуру и религию. Несмотря на то что религия 
для большинства современных датчан не является существенной частью жизни — 
68 % населения Дании идентифицируют себя в качестве атеистов2, она по-преж-
нему остается важной частью гражданской идентичности: 75 % датчан — члены 
государственной евангелической лютеранской церкви3. 

Современные мусульманские «параллельные общества» в Дании

Формирование социал-демократического правительства в 2011 г. внесло опре-
деленные коррективы в интеграционную политику Дании, отразившиеся в новом 
стратегическом плане 2013 г. «Уязвимые жилые районы — следующие шаги»4. 
Принятию данной правительственной стратегии предшествовал инцидент с отка-
зом администрации города Коккедаля от установки рождественской елки, что было 
связано с дилеммой прав мусульманских и датских меньшинств в демократическом 
обществе. Широкий общественный резонанс, вызванный рождественскими собы-
тиями 2012 г., продемонстрировал неприятие этноконфессиональных гетто в Дании 
не только со стороны датской общественности, но и среди тех мусульман, которые, 
несмотря на иммигрантское происхождение, успешно интегрировались в культур-
но-ценностную систему демократического общества [10, c. 63].

Новое правительство не поддержало ряд прежних инициатив правоцентрист-
ской коалиции, в числе которых ведущая роль этнического критерия при определе-
нии сегрегированного района и применение к нему термина «гетто» в официальном 
политическом дискурсе [11, s. 164], однако антииммигрантская риторика сохра-
нилась. При этом в определении теперь уже «уязвимого жилого района» (udsatte 
boligområder) были включены два дополнительных критерия: «образование» и «до-
ход», связанные с наличием профессионального образования менее чем у 60 % жи-
телей в возрасте от 30 до 59 лет и уровнем налогооблагаемого дохода у лиц старше 

1 Самой многочисленной диаспорой иммигрантов является турецкая. Численность имми-
грантов и их потомков с турецким происхождением составила 8,8 % к 2016 г.: International 
Migration — Denmark, P. 15, 2015, TheMinistryofImmigration,IntegrationandHousing, URL: 
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/internationalmigra-
tiondenmark20151.pdf (дата обращения: 10.04.2023).
2 Most Atheist Countries, 2022, TheMuslim Times, URL: https://themuslimtimes.info/2022/09/01/
most-atheist-countries-2022/ (дата обращения: 10.04.2023).
3 Religion in Denmark. Religion and Identity, 2022, MinistryofForeignAffairsofDenmark, URL: 
https://www.denmark.dk/people-and-culture/religion (дата обращения: 10.04.2023).
4 Udsatte boligområder — de næste skridt : regeringens udspil til en styrket indsats, 2013, Re-
geringen, URL: https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870970-basis%253A50757811 (дата 
обращения: 10.04.2023).

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/internationalmigrationdenmark20151.pdf
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/internationalmigrationdenmark20151.pdf
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15 лет менее 60 % от среднего валового дохода в регионе1. Кроме того, с упразд-
нением Министерства по делам беженцев, иммигрантов и интеграции2 произошла 
децентрализация интеграционной политики на национальном уровне [3, c. 102]. 

Усиление позиции Датской народной партии (ДНП) на парламентских выборах 
2015 г. и европейский миграционный кризис позволили правоцентристской коали-
ции предложить к обсуждению новый стратегический план противодействия гет-
тоизации «Дания без параллельных обществ — без гетто в 2030 году»3, ставший 
наиболее радикальным подходом датских властей к решению проблемы сегрега-
ции мусульманских меньшинств. Ужесточение иммиграционной и интеграционной 
политики способствовало замедлению притока новых беженцев и мигрантов, по-
зволив датским властям обратить основное внимание на интеграцию незападных 
мигрантов, проживающих в гетто. 

Изменения в интеграционной политике в очередной раз коснулись определения 
гетто, разделив неблагополучные районы на три категории: «уязвимые жилые райо-
ны», «гетто» и «жесткие гетто» (hårde ghetto). Для того чтобы район считался «уяз -
вимым», ему достаточно соответствовать двум из пяти критериев: «50 % населения 
составляют иммигранты и их потомки из незападных стран», «трудоустройство», 
«правонарушения», «образование», «доход»4. Чтобы перейти в категорию «гетто», 
район должен соответствовать дополнительному критерию, например если доля 
иммигрантов превышает 60 % или повышен уровень преступности. Если жилой 
район в течение 4 лет идентифицируется как гетто, он автоматически переходит 
в категорию «жесткое гетто». Данный подход вновь подчеркнул этническую при-
надлежность в качестве ключевого критерия определения гетто и акцентировал 
внимание на неудачах интеграционной политики, проводимой датскими властями в 
течение последних десятилетий. 

Среди правительственных мер по ликвидации гетто 2018 г. наиболее значимыми 
стали лишение жителей гетто права на участие в программе воссоединения семей; 
снижение социальных пособий в случае переезда в «жесткое гетто»; более высо-
кие штрафы за правонарушения; усиленное присутствие полиции; обязательство 
муниципалитетов сократить государственный жилой сектор до 40 %5. Практически 
все меры были законодательно утверждены. Однако кульминацией новой имми-
грационной политики стало смещение акцента с «интеграции» на «репатриацию» 
беженцев и иммигрантов, совершающих правонарушения [4, s. 173].

Жесткая антииммигрантская политика датских властей вызвала негативную 
реакцию среди европейской общественности6. При этом миграционная политика 
ЕС также вызывает все больше критики. МортенЛисборг— датскийнезависимый
экспертповопросаммиграции,помнениюкоторогонынешняя миграционная па-
радигма «доказала свою несостоятельность и нефункциональность и в перспекти-

1 Udsatte boligområder — de næste skridt : regeringens udspil til en styrket indsats, 2013, Regerin-
gen,S. 5. URL: https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870970-basis%253A50757811 (дата 
обращения: 10.04.2023).
2 Министерство по делам беженцев, иммигрантов и интеграции (Ministeriet for flygtninge, 
indvandrere og integration) было создано в 2001 г. и упразднено в 2011 г. с формированием 
левоцентристкого социал-демократического правительства.
3 Ét Danmark uden parallelsamfund — Ingen ghettoer i 2030, 2018, Regeringen, URL: https://
oim.dk/media/19035/et_danmark_uden_parallelsamfund_pdfa.pdf (дата обращения: 11.04.2023).
4 Ibid. S. 11.
5 Ibid. S. 13.
6 Например: An Island for ‘Unwanted’ Migrants Is Denmark’s Latest Aggressive Anti-Immigrant 
Policy, 2018, TIME, URL: https://time.com/5504331/denmark-migrants-lindholm-island/ (дата 
обращения: 11.04.2023).
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ве станет реальной угрозой внутренней безопасности и стабильности в Европе»1, 
обозначает ее основные векторы: 1) страны чаще заняты не урегулированием мер 
препятствования пересечению границ мигрантами, а спасением беженцев и 2) рас-
пределение квот на размещение мигрантов по странам ЕС. Большое количество 
важных вопросов остается без ответа. Одна из наиболее острых проблем связана 
с депортацией мигрантов, которым отказано в пребывании в странах ЕС: депор-
тируют только около 50 % тех, в отношении которых принято решение, — таким 
образом, значительное количество мигрантов остается в странах ЕС нелегально 
или в ожидании высылки. Кроме того, траты на депортацию не оправдывают себя. 
Так, согласно докладу М. Лисборга, депортация мигранта обходится примерно 
в 4 тыс. евро. Однако эксперты признают, что выслать всех, кому отказано в пребы-
вании, задача нерешаемая. Потому некоторые считают, что эти средства с большей 
пользой можно потратить на улучшение условий жизни в тех регионах, в которые 
массово прибывают мигранты. Вряд ли такая мера существенно улучшит ситуа-
цию, и дискуссии скорее отражают сложность ситуации и даже некоторый тупик. 
Траты стран — членов ЕС на решение миграционных проблем очень высоки и ста-
новятся существенным бременем. Так, Швеция тратит на просителей убежища и 
беженцев в среднем 6 тыс. евро в год, что сопоставимо с общим бюджетом Управ-
ления Верховного комиссара ООН по делам беженцев2.

Тем не менее антииммигрантская политика Дании привела к позитивной дина-
мике снижения числа сегрегированных районов, что отразилось в «списках гетто», 
ежегодно публикуемых с 2010 г. Так, если в 2018 г. в Дании насчитывалось 29 гетто, 
то в 2019 г. их число составило 283, а в 2020 г. сократилось до 154. Столь существен-
ные показатели правительство объясняло такими положительными факторами, как 
снижение доли иммигрантов среди населения, повышение уровня их доходов и об-
разования.

Преемственность в проведении жесткой политики ДНП в отношении имми-
грантов [28, с. 44] после парламентских выборов 2019 г., когда ДНП получила 
поражение от коалиции социал-демократической и либерально-консервативной 
партий, позволила сохранить положительную динамику в борьбе с этноконфессио-
нальными анклавами. Согласно декабрьским спискам «параллельных обществ» (до 
2021 г. — «список гетто»), число таких районов сократилось до 12 в 2021 г. и до 10 
в 2022 г.5. Кроме того, в 2021 г. была опубликована новая правительственная ини-
циатива «Смешанные жилые районы — следующий шаг в борьбе с параллельны-
ми обществами», в которой изложен проект формирования «смешанных городов» 
(blandede byer)6, предполагающий совместное проживание людей, несмотря на их 
экономические, социальные и этнические различия.

1 Миграционная политика ЕС — это катастрофа, 2023, ИноСМИ, URL: https://inosmi.
ru/20170403/239022762.html (дата обращения: 16.12.2023).
2 Ibid.
3 Liste over ghettoområder pr. 1. december 2019, 2019, Regeringen, URL: https://www.regeringen.
dk/media/7698/ghettolisten-2019-007.pdf (дата обращения: 10.04.2023).
4 Liste over ghettoområder pr. 1. december 2020, 2020, Regeringen, URL: https://im.dk/Me-
dia/637589266252595089/haarde-ghettoomraader-2020ny_final-a.pdf (дата обращения: 
10.04.2023).
5 Liste over parallelsamfund pr. 1. december 2022. URL: https://im.dk/Media/638054017996341610/
Parallelsamfundslisten%202022.pdf (дата обращения: 11.04.2023).
6 Blandede boligområder — næste skridt i kampen mod parallelsamfund, S. 8, 2021, Regeringen, 
URL: https://im.dk/Media/8/4/Pjece_Blandede%20boligomr%C3 %A5der.pdf (дата обращения: 
11.04.2023).
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В декабре 2022 г. была опубликована «Политическая основа правительства Да-
нии», в которой обозначен курс датских властей на «строгую, ответственную и по-
следовательную иммиграционную политику, где будет контролироваться количе-
ство беженцев и иммигрантов, прибывающих в Данию. Крайне важно, чтобы Дания 
контролировала приток мигрантов в нашу страну, чтобы у нас по-прежнему была 
возможность обеспечить надлежащую интеграцию и не ослабить сплоченность в 
Дании»1. В документе отражена преемственность инициативы по ликвидации эт-
ноконфессиональных «параллельных обществ» к 2030 г., которые по-прежнему по-
зиционируются как угроза датскому обществу. Особое внимание при этом уделено 
тому, что «Дания — христианская страна, и Датская евангелическо-лютеранская 
церковь имеет особый статус национальной церкви. Правительство сохранит этот 
особый статус»2. Таким образом, несмотря на свободу вероисповедания в демокра-
тическом обществе, датское правительство подчеркивает значимость националь-
ной религии для формирования гражданской самоидентификации датчан. Такой 
подход к консолидации датского общества является существенным препятствием 
на пути интеграции иммигрантов-мусульман, для которых религия имеет центри-
рующую роль в идентичности.

Этнический и социально-экономический аспекты  
сегрегации «уязвимых районов» Швеции

Антииммиграционная политика Дании привлекла к себе пристальное внимание 
мировой общественности, вызвав не только критику предпринимаемых действий в 
отношении иммигрантов и беженцев, но и продемонстрировав ценный опыт реше-
ния проблемы сегрегации этноконфессиональных анклавов. Не разделяя жестких 
мер Дании по урегулированию проблем, связанных с «параллельными общества-
ми», шведское правительство также стремилось найти пути преодоления сегрега-
ции в обществе.

Этническая сегрегация иммигрантских районов как социально-экономическая 
и демографическая проблема была впервые официально заявлена в Швеции в сере-
дине 1990-х гг. В период 1995—1999 гг. действовала правительственная программа 
«Blommanpengarna», нацеленная на сокращение сегрегации этнических анклавов 
в 8 муниципалитетах Стокгольма путем вовлечения безработных иммигрантов на 
рынок труда3. Кроме того, данная программа заключала в себе меры по противо-
действию этнической дискриминации и социальной интеграции женщин из имми-
грантских семей «мусульманского происхождения». К тому времени глобализация 
ислама уже привела к возникновению «неоэтнического» феномена, согласно кото-
рому иммигранты из стран с преобладающей мусульманской культурой восприни-
мались западным обществом как «мусульмане» не в плане их религиозной принад-
лежности, а скорее в качестве обобщенной «этнической группы» [13, с. 117].

Дальнейшие государственные инициативы были отражены в программе 
«Storstadssatsningen» 1999—2004 гг., согласно которой 7 муниципалитетов с 24 рай-
онами подписали договоры сотрудничества в рамках местного развития с прави-

1 Ansvar for Danmark. Det politiske grundlag for Danmarks regering, S. 44, 2022, Regeringen, URL: 
https://www.stm.dk/statsministeriet/publikationer/regeringsgrundlag-2022/ (дата обращения: 
11.04.2023).
2 Ibid. S. 51.
3 Vad hände med “Blommanpengarna”? S. 9, 2000, Integrationsverkets, URL: https://mkcentrum.
se/wp-content/uploads/2019/05/blommanslut.pdf (дата обращения: 11.04.2023).
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тельственными структурами1. В общественно-политическом дискурсе такие райо-
ны преимущественно обозначались как «населенные иммигрантами», «уязвимые» 
или «районы аутсайдеров» [18, s. 15—38]. Новая программа послужила основой 
для дальнейших правительственных мер, принимаемых с 2008 по 2014 г. и наце-
ленных на совершенствование институциональных структур сегрегированных 
районов в сферах трудоустройства, образования и безопасности. Основные прави-
тельственные инициативы по противодействию сегрегации были направлены на 
координацию совместных действий с муниципалитетами по снижению социаль-
но-экономической уязвимости сегрегированных районов. Число таких районов к 
2010 г. возросло до 382, а их определение стало соответствовать четко обозначен-
ным критериям: 

— уровень занятости среди населения ниже 52 %; 
— долгосрочное социальное обеспечение выше 4,8 %; 
— наличие среднего образования менее чем у 70 % жителей. 
Перечень критериев определения сегрегированного района, заявленный швед-

скими властями, в некоторой степени соотносится с датскими индикаторами гетто, 
опубликованными в 2010—2013 гг. Однако в шведском варианте отсутствует кри-
терий «правонарушения». Кроме того, прослеживается тенденция, в соответствии с 
которой в шведских программных документах о противодействии сегрегации исче-
зает этноконфессиональный фактор, тогда как в Дании этническая принадлежность 
становится ключевым показателем «уязвимого района». Таким образом, вследствие 
смены шведской официальной риторики в отношении иммигрантских анклавов се-
грегация стала обозначаться не как этническая, а как социально-экономическая. 
Тем не менее отсутствие обозначенных критериев в правительственных докумен-
тах компенсируется данными, предоставленными ведомствами полиции.

Статистика и рекомендации Национального оперативного управления полиции 
Швеции по снижению социальных рисков и совершаемых правонарушений в се-
грегированных районах отображены в отчетах для шведского правительства, офи-
циально публикуемых с 2015 г. Согласно официальному определению, «уязвимым 
районом» (utsatt område) является «географически обособленная территория, ха-
рактеризующаяся низким социально-экономическим статусом, местное население 
которой находится под влиянием преступных группировок»3. Основными крите-
риями для выявления территорий с низкой степенью социальной и экономической 
защищенности являются наличие: 

— параллельных социальных структур; 
— экстремизма (систематических нарушений свободы вероисповедания или 

сильного фундаменталистского влияния, ограничивающего свободы и права людей); 
— жителей, периодически покидающих территорию Швеции для участия в бое-

вых действиях в зонах конфликтов [30]; 
— развитой криминальной структуры. 
Аналогично с датским подходом к разделению иммигрантских гетто на три 

категории, сформированном вследствие ужесточения иммиграционной политики 
после 2015 г., в отчетах шведской полиции отражена градация степени «уязвимо-

1 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, S. 12, 2018, Re-
geringen, URL: https://docplayer.se/106979329-Regeringens-langsiktiga-strategi-for-att-mins-
ka-och-motverka-segregation.html (дата обращения: 11.04.2023).
2  Ibid. S. 12.
3 Lägesbildöver utsatta områden. Regeringsuppdrag 2021, S. 7, 2021, Polismyndigheten, URL: 
https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-utsatta-omraden-2021.pdf/
download (дата обращения: 07.04.2023).
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сти» неблагополучных районов. Частичное соответствие представленным крите-
риям переводит сегрегированные районы в категорию «зоны риска» (riskområde), 
а полное соответствие в «особо уязвимый район» (särskilt utsatt område). Чувство 
незащищенности у жителей «параллельных обществ» как правило выражается в 
их нежелании принимать участие в судебной системе Швеции во избежание актов 
насилия в отношении свидетелей и осведомителей. При этом у полиции зачастую 
отсутствует физический доступ в данные районы и возможность реализовывать 
собственные задачи. 

Влияние датской модели противодействия геттоизации  
на трансформацию интеграционной политики Швеции

Вследствие миграционного кризиса 2015 г. Швеция постепенно стала пере-
ориентироваться на датскую модель противодействия процессам сегрегации им-
мигрантских районов. В шведском обществе широкое распространение получила 
дискуссия об определении «шведской идентичности», одним из показателей ко-
торой является конфессиональная принадлежность. Как и в Дании, среди шведов 
наблюдается значительное число атеистов — около 78 % населения страны1, тем не 
менее 53 % шведов причисляют себя к шведской лютеранской церкви, предпочитая 
выражать приверженность религии как культурной традиции2. В то же время свыше 
4⁄5 иммигрантов имеют «мусульманское происхождение» и «считаются в Швеции 
наименее адаптабельными к интеграции в западное общество» [6, с. 44]. С ростом 
численности мусульманских диаспор в шведском обществе возросли тенденции на-
ционализма, проявления этнической дискриминации и ксенофобии [5, p. 119]. Си-
туация во многом усложняется «неоднородностью» и децентрализацией шведских 
мусульман, вызванными языковыми, культурными, богословскими и политически-
ми разногласиями внутри многонациональных иммигрантских общин.

В рамках сотрудничества шведских мусульманских организаций был подготов-
лен отчет для Комитета по ликвидации расовой дискриминации при ООН, в ко-
тором была констатирована неспособность шведского правительства решить про-
блему сложившейся в шведском обществе исламофобии и защиты прав шведских 
мусульман [12, p. 8]. В частности, праворадикальная националистическая партия 
«Шведские демократы», входящая в Риксдаг по итогам парламентских выборов 
2010 г. и следующая линии ужесточения иммиграционной политики, в отчете была 
открыто названа «исламофобской» [12, p. 2]. Политическая обстановка в стране во 
многом способствовала формированию стереотипа об угрозе шведским демокра-
тическим ценностям со стороны иммигрантов «мусульманского происхождения», 
численность которых в Швеции, по разным подсчетам, может достигать 14 % от 
религиозного населения страны [19, с. 101]. 

Изменения в интеграционной политике в связи с увеличением численности им-
мигрантов отразились в «Долгосрочной стратегии правительства по сокращению и 
противодействию сегрегации» 2018 г. В основу обновленной стратегии легла «Дол-
госрочная программа реформ по снижению сегрегации на 2017—2025 гг.»3, предло-
женная правительством, возглавленным премьер-министром Стефаном Лёвеном и 

1 Most Atheist Countries, 2022, TheMuslim Times, URL: https://themuslimtimes.info/2022/09/01/
most-atheist-countries-2022/ (дата обращения: 10.04.2023).
2 Religion in Sweden, 2021, Svenskainstitutet, URL: https://sweden.se/life/society/religion-in-swe-
den (дата обращения: 10.04.2023).
3 Långsiktigt reformprogram för minskad segregation år 2017—2025, 2016, Regeringen, URL: 
https://www.regeringen.se/contentassets/94760eec95e04a45b0a1e462368b0095/langsiktigt-
reformprogram-for-minskad-segregation-ar-2017-2025.pdf (дата обращения: 10.04.2023).
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представленным коалицией социал-демократов и партией зеленых. Данные рефор-
мы были нацелены на социально-экономическое улучшение положения уязвимых 
районов и структурную ликвидацию механизмов сегрегации.

В новой стратегии для обозначения «уязвимых районов» используется термин 
«район с социально-экономическими проблемами» (områden med socioekonomiska 
utmaningar)1. Согласно актуальным данным шведской полиции, число таких райо-
нов в Швеции постепенно возрастает: с 53 в 2015 г. до 61 в 2021 г. с населением око-
ло 550 000 чел.2. Смена акцента в правительственной риторике с этнической сегре-
гации на социально-экономическую во многом обусловлена усилением последней 
и фактическим отсутствием изменений в этническом составе уязвимых районов. 
В то же время в представленном документе отмечается укрепление связи между 
социально-экономической и этнической сегрегацией, поскольку концентрация лиц 
с низким доходом в «уязвимых районах» совпадает с концентрацией лиц, имеющих 
неевропейское происхождение3. По аналогии с ситуацией в Дании несбалансиро-
ванный состав жителей неблагополучных районов и сопутствующее этому усиле-
ние экономического неравенства выступают основной причиной усиления процес-
сов сегрегации в Швеции.

В стратегии обозначены пять основных критериев, усугубляющих сегрегацию. 
В первую очередь это проблема нехватки жилья и провал политики «Eget boende» 
(EBO) — самостоятельного расселения иммигрантов и беженцев, что с наибольшей 
очевидностью проявило себя вследствие миграционного кризиса 2015 г. В начале 
2019 г. при формировании С. Лёвеном второй правительственной коалиции социал-
демократов и партии зеленых, к которым присоединились либералы и Партия 
центра, был внесен проект реформирования рынка жилья и согласовано «предо-
ставление возможности муниципалитетам ограничивать EBO в районах с социаль-
но-экономическими проблемами»4. Согласно второму критерию реформы в сфере 
образования привели к «школьной сегрегации», вызванной усилением концентра-
ции в бесплатных образовательных учреждениях детей и молодежи из неблагопо-
лучных семей «иностранного происхождения», тогда как опыт Дании показывает, 
что число учащихся из неблагополучных районов не должно превышать 30 %5. В то 
же время уровень образования непосредственно влияет на третий критерий — тру-
доустройство, так как социально-экономическая сегрегация имеет очевидную связь 
с положением людей на рынке труда. Помимо безработицы отсутствие образова-
ния у большого числа иммигрантов указывает на четвертый критерий, связанный 
с низким уровнем демократического участия в гражданском обществе. Подобное 
демократическое отчуждение жителей уязвимых районов6 подрывает их доверие к 
социальным и политическим институтам и является одним из факторов образова-
ния и успешного функционирования параллельных социальных и правовых струк-
тур в «уязвимых районах». Таким образом, пятый критерий — преступность — 
складывается из совокупности предыдущих неблагоприятных факторов. Развитые 

1 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, S. 11, 2018, Regeringen. 
2 Lägesbildöver utsatta områden. Regeringsuppdrag, 2021, S. 14—18.
3 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, S. 15.
4 Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Mil-
jöpartiet de gröna, par. 43, 2019, Socialdemokraterna, URL: https://www.socialdemokraterna.se/
download/18.1f5c787116e356cdd25a4c/1573213453963/Januariavtalet.pdf (дата обращения: 
10.04.2023).
5 Ét Danmark uden parallelsamfund — Ingen ghettoer i 2030. København: Økonomi-og Indenrigs-
ministeriet. S. 8. 
6 Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. S. 36.
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криминальные структуры и сети их сотрудничества способствуют усилению исла-
мистской радикализации [31, s. 40], которой прежде всего подвержены иммигранты 
в первом и втором поколениях.

В настоящее время в Швеции прослеживается тенденция заимствования опы-
та Дании в противодействии сегрегации этноконфессиональных районов. В част-
ности, в 2021 г. Партия либералов, возглавляемая на тот момент бывшим мини-
стром интеграции Ньямко Сабуни, обозначила необходимость реформирования 
шведского иммиграционного и интеграционного законодательства и по аналогии 
с датской правительственной стратегией 2018 г. предложила план «Förortslyftet»1, 
нацеленный на ликвидацию «параллельных обществ» к 2030 г. Одним из ключе-
вых аспектов решения проблемы заявлена необходимость преодоления этнической, 
гендерной и религиозной дискриминации2, широко распространенной в различных 
социальных сферах шведского общества и значительным образом препятствующей 
эффективной интеграции иммигрантов незападного происхождения. 

Заключение

Исторически обусловленное сходство социального и экономического развития 
Дании и Швеции привело оба государства к проблеме существования на их тер-
ритории «параллельных обществ», сегрегированных по этноконфессиональному 
признаку. Однако подходы датского и шведского правительств к решению данной 
проблемы во многом являются противоположными. Дания придерживается анти-
иммиграционного политического курса, нацеленного на культурную ассимиляцию 
иммигрантов по «датским стандартам» единого языка, религии и культуры, сокра-
щение притока новых мигрантов в страну и репатриацию лиц, показавших свою 
неспособность адаптироваться к датскому демократическому обществу. Швеция 
отдает предпочтение политике культурного «разнообразия», направленной на со-
хранение этнических идентичностей и культурных традиций граждан иностранного 
происхождения, составляющих уже более четверти населения страны. Однако для 
обеих стран характерно, что постепенно этнический и конфессиональный аспек-
ты стали позиционироваться как аналогичные понятия в культурном контексте и 
слились в единый этноконфессиональный фактор, формирующий в общественном 
сознании образ иммигранта незападного происхождения, противопоставленного 
окружающему обществу.

Ужесточение иммиграционной политики Дании, планомерно проводимое с 
2004 г. в несколько этапов, доказало свою эффективность в сокращении численно-
сти неблагополучных районов, несмотря на неоднозначность и широкую критику 
применяемых мер в европейском сообществе. В то же время прослеживаются не-
гативные последствия чрезмерных ограничений в отношении иммигрантов, проя-
вившиеся в обострении антимусульманского дискурса и маргинализации жителей 
гетто, представленных преимущественно иммигрантами «мусульманского проис-
хождения». С другой стороны, либеральной Швеции также не удалось избежать 
культурной сегрегации и появления в обществе стереотипного восприятия «уязви-
мых районов» в качестве мусульманских анклавов, противопоставленных запад-
ным ценностям и подрывающих основы безопасного и свободного демократиче-
ского общества. 

1 En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030, 2021, Förortslyftet, URL: htt-
ps://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/forortslyftet-hela.pdf (дата обращения: 10.04.2023).
2 Ibid. S. 41.
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В Швеции проблема сегрегации районов с социально-экономическими про-
блемами занимает одно из первых мест в политической повестке дня. Но если в 
Дании гетто определяются в первую очередь этническим составом жителей, то в 
Швеции данный критерий исключен из спектра причин социально-экономического 
неблагополучия уязвимых районов. Тем не менее этнический и конфессиональный 
факторы открыто или имплицитно присутствуют в интеграционных моделях обеих 
стран. В частности, это подтверждается важностью религиозного аспекта в форми-
ровании концепций гражданской идентичности в Дании и Швеции. 

В итоге Швеция, ориентируясь на датскую иммиграционную и интеграционную 
политику в построении собственных программ противодействия сегрегации, имеет 
возможность проанализировать позитивный и негативный опыт Дании в данной 
сфере и применить к собственной модели наиболее уместные в шведском контексте 
схемы противодействия сегрегации и сопутствующим ей проблемам. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда№23-28-00374
«Религиякакфакторадаптациииинтеграции(им)мигрантов:напримерестранБалтий-
скогорегиона».

Список литературы

1. Hagelund, A. 2020, After the refugee crisis: public discourse and policy change in Den-
mark, Norway and Sweden, ComparativeMigrationStudies, vol. 8, № 13, https://doi.org/10.1186/
s40878-019-0169 -8 

2. Borevi, K. 2017, Diversity and Solidarity in Denmark and Sweden, In: Banting, K., Kymlic-
ka, W. (eds.), TheStrainsofCommitment:ThePoliticalSourcesofSolidarityinDiverseSocieties, Ox-
ford University Press, p. 364—388, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198795452.003.0013 

3. Капицын, В. М., Магомедов, А. К., Шапаров, А. Е. 2022, Иммиграционная политика и 
интеграция мигрантов в Королевстве Дания в начале XXI века, Балтийскийрегион, т. 14, 
№ 2, c. 98—114, https://doi.org/10.5922/2079-8555-2022-2-7 

4. Shapiro, D., Jørgensen, R. E. 2021, ‘Are we going to stay refugees?’ Hyperprecarious Pro-
cesses in and Beyond the Danish Integration Programme, NordicJournalofMigrationResearch, 
vol. 11, № 2, p. 172—187, https://doi.org/10.33134/njmr.151 

5. Isaksen, J. V. 2020, The Framing of Immigration and Integration in Sweden and Norway: 
A Comparative Study of Official Government Reports, Nordic Journal ofMigration Research, 
vol. 10, № 1, p. 106—124, https://doi.org/10.2478/njmr-2019-0033 

6. Гришин, И. В. 2019, Интеграция иммигрантов в Швеции (социально-политический 
аспект), Южно-Российский журнал социальных наук, т. 20, № 1, c. 40—56, https://doi.
org/10.31429/26190567-20-1-40-56

7. Anderson, J., Antalíková, R. 2014, Framing (implicitly) matters: The role of religion in atti-
tudes toward immigrants and Muslims in Denmark, ScandinavianJournalofPhycology, vol. 55, 
№ 6, p. 593—600, https://doi.org/10.1111/sjop.12161 

8. Гаджимурадова, Г. И. 2019, Миграционная политика стран Северной Европы в отное-
шении иммигрантов из мусульманских стран (на примере Швеции и Финляндии), Исламове-
дение, т. 10, № 2, c. 5—21, https://doi.org/10.21779/2077-8155-2019-10-2-5-21

9. Schmidt, G. 2022, What Is in a Word? An Exploration of Concept of ‘the Ghetto’ in Danish 
Media and Politics 1850—2018, NordicJournalofMigrationResearch, vol. 12, № 3, p. 310—325, 
https://doi.org/10.33134/njmr.365

10. Талалаева, Е. Ю., Пронина, Т. С. 2020, Этноконфессиональные иммигрантские гет-
то как проблема национальной безопасности в современном общественно-политическом 
дискурсе Дании, Балтийскийрегион, т. 12, № 3, c. 55—71, https://doi.org/10.5922/2079-8555-
2020-3-4

https://doi.org/10.1186/s40878-019-0169-8
https://doi.org/10.1186/s40878-019-0169-8
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198795452.003.0013
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/https
https://doi.org/10.33134/njmr.151
https://doi.org/10.2478/njmr-2019-0033
https://doi.org/10.1111/sjop.12161


95Е. Ю. Талалаева, Т. С. Пронина

11. Freiesleben, A. M. 2016, EtDanmarkafparallelsamfund:Segregering,ghettoiseringog
socialsammenhængskraft:Parallelsamfundetidanskdiskurs1968—2013—frautopitildystopi. 
København: Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, URL: https://static-curis.ku.dk/
portal/files/160573902/Ph.d._2016_ Freiesleben.pdf (дата обращения: 20.06.2023).

12. Hübinette, T., Abdullahi, M. (еds.). 2018, Swedish Muslims in Cooperation Network
AlternativeReport, Stockholm. 

13. Талалаева, Е. Ю., Пронина, Т. С. 2021, Социально-политический аспект шведского 
исламизма как фактор формирования этноконфессионального «параллельного общества», 
Балтийскийрегион, т. 13, № 4, c. 111—128, https://doi.org/10.5922/2079-8555-2021-4-7

14. Bursell, M. 2021, Perceptions of discrimination against Muslims. A study of formal 
complaints against public institutions in Sweden, JournalofEthnicandMigrationStudies, vol. 47, 
№ 5, p. 1162—1179, https://doi.org/10.1080/1369183x.2018.1561250 

15. Kærgård, N. 2010, Social cohesion and the transformation from ethnic to multi-
cultural society: The Case of Denmark, Ethnicities, vol. 10, № 4, p. 470—487, https://doi.
org/10.1177/1468796810378323 

16. Jensen, T. G. 2018, To Be ‘Danish’, Becoming ‘Muslim’: Contestations of Nation-al 
Identity?, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 34, № 3, p. 389—409, https://doi.
org/10.1080/13691830701880210 

17. Willander, E. 2019, TheReligiousLandscapeofSweden—Affinity,AffiliationandDiversity
inthe21stCentury, Stockholm.

18. Hedman, L., Andersson, R. 2015, Etnisk segregation och inkomstsegregation i Sveriges tio 
största arbetsmarknadsregioner 1990—2010, In: Andersson, R., Bengtsson, B., Myrberg, G. (eds.), 
Mångfaldensdilemman:Boendesegregationochområdespolitik, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 
p. 15—38.

19. Агафошин, М. М., Горохов, С. А. 2020, Влияние внешней миграции на формирование 
конфессиональной структуры населения Швеции, Балтийскийрегион, т. 12, № 2, c. 84—99, 
https://doi.org/10.5922/2079-8555-2020-2-6 

20. Borell, K., Gerdner, A. 2013, Cooperation or Isolation? Muslim Congregations in a Scan-
dinavian Welfare State: A Nationally Representative Survey from Sweden, ReviewofReligious
Research:TheOfficialJournaloftheReligiousResearchAssociation, vol. 55, № 4, p. 557—571, 
https://doi.org/10.1007/s13644-013-0108-3 

21. Hernes, V. 2018, Cross-national convergence in times of crisis? Integration policies before, 
during and after the refugee crisis, WestEuropeanPolitics, vol. 41, № 6, p. 1305—1329, https://doi.
org/10.1080/01402382.2018.1429748 

22. Bech, E. C., Borevi, K., Mouritsen, P. 2017, ‘A “Civic Turn” in Scandinavian Family Migra-
tion Policies? Comparing Denmark, Norway and Sweden, ComparativeMigrationStudies, vol. 5, 
№ 7, https://doi.org/10.1186/s40878-016-0046-7 

23. Naper, A. A. 2022, Compassionate Border Securitisation? Border Control in the Scandina-
vian News Media during the ‘Refugee Crisis’, NordicJournalofMigrationResearch, vol. 12, № 1, 
p. 4—20, https://doi.org/10.33134/njmr.494 

24. Dora, Z. K., Erdoğan, Z. 2021, The Defeat of Multiculturalism over Nationalism and 
Religion: Transformation of Immigration Policies in Denmark and Sweden, HititİlahiyatDergisi, 
vol. 20, № 2, p. 517—546, https://doi.org/10.14395/hid.980405

25. Myrberg, G. 2017, Local challenges and national concerns: municipal level responses to 
national refugee settlement policies in Denmark and Sweden, InternationalReviewofAdministrative
Sciences, vol. 83, № 2, p. 322—339, https://doi.org/10.1177/0020852315586309

26. Staver, A. B., Brekke, J.-P., Søholt, S. 2019, Scandinavia’s segregated cities—policies,
strategiesandideals, Oslo Metropolitan University.

27.  Jensen, T. G., Söderberg, R. 2021, Governing urban diversity through myths of national 
sameness — a comparative analysis of Denmark and Sweden, JournalofOrganizationalEthnog-
raphy, vol. 11, № 1, p. 5—19, https://doi.org/10.1108/JOE-06-2021-0034

28. Плевако, Н. С. 2019, Парламентские выборы в Дании, Научно-аналитическийвестник
ИнститутаЕвропыРАН, т. 9, № 3, c. 42—48, https://doi.org/10.15211/vestnikieran320194247

29. Rasmussens, A. F. 2004, Statsminister Anders Fogh Rasmussens Nytårstale 1. januar 
2004, Statsministeriet, URL: https://www.regeringen.dk/aktuelt/statsministerens-nytaarstale/an-
ders-fogh-rasmussens-nytaarstale-1-januar-2004/ (дата обращения: 20.06.2023). 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=Wd3IZTiBpUdl43g9Grrl4Gyk5Wyeto3vf17YG/3c/szOn2CENaWFati3pQ/sFKsSFpEq/Qd93cZNpUou0AQCOw==
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=Wd3IZTiBpUdl43g9Grrl4Gyk5Wyeto3vf17YG/3c/szOn2CENaWFati3pQ/sFKsSFpEq/Qd93cZNpUou0AQCOw==
https://doi.org/10.1080/1369183x.2018.1561250
https://doi.org/
https://doi.org/
https://doi.org/10.1080/13691830701880210
https://doi.org/10.1080/13691830701880210
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1367537/FULLTEXT01.pdf
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1367537/FULLTEXT01.pdf
https://www.researchgate.net/publication/286934129_Etnisk_segregation_och_inkomstsegregation_i_Sveriges_tio_storsta_arbetsmarknadsregioner_1990-2010
https://www.researchgate.net/publication/286934129_Etnisk_segregation_och_inkomstsegregation_i_Sveriges_tio_storsta_arbetsmarknadsregioner_1990-2010
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
https://doi.org/10.1007/s13644-013-0108-3
https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1429748
https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1429748
https://doi.org/10.1186/s40878-016-0046-7
https://doi.org/10.33134/njmr.494
https://doi.org/10.14395/hid.980405
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/1311
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/1311


ОБЩЕСТВО96

30. Gustafsson, L., Ranstorp, M. 2017, SwedishForeignFightersinSyriaandIraq:AnAnalysis
ofOpen-SourceIntelligenceandStatisticalData, Stockholm, Bromma. 

31. Fredriksson, T., Torstensson, M. 2019, Islamistiskradikalisering.Enstudieavsär-skiltut-
sattaområden, Stockholm.

Об авторах 

Екатерина Юрьевна Талалаева, кандидат философских наук, младший научный 
сотрудник, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 
Россия; доцент кафедры истории и философии, Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина, Россия. 
E-mail: aikatarin@mail.ru 
https://orcid.org/0000-https://orcid.org/0000-0002-6007-5202

Татьяна Сергеевна Пронина, доктор философских наук, доцент, главный 
научный сотрудник Центра религиоведческих и этнополитических исследований, 
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Россия. 
E-mail: tania_pronina@mail.ru 
https://orcid.org/0000-0002-8902-9154

MODELS FOR COUNTERING  
THE SEGREGATION OF ETHNORELIGIOUS 
IMMIGRANT AREAS IN DENMARK AND SWEDEN

E. Yu. Talalaeva1, 2 

T. S. Pronina1 

¹ Pushkin Leningrad State University, 
10 Peterburgskoye Shosse, Pushkin, St. Petersburg, 196605, Russia
² Derzhavin Tambov State University,
33 Internatsionalnaya St., Tambov, 392036, Russia

Received 19 April 2023
Accepted 25 December 2023
doi: 10.5922/2079-8555-2024-1-5 
© Talalaeva, E. Yu., Pronina, T. S., 2024

The article explores the immigration and integration strategies of Denmark and Sweden
while assessing their efficacy. The two countries, sharing historical, cultural, social and
economic similarities, face a common challenge: the formation of ethnoreligious enclaves
primarily inhabitedbyindividualswithaMuslimbackground.Dueto therecentEuropean
migrant crises, there has been a notable increase in the number of migrants, leading to
stricterintegrationpoliciesintheScandinaviancountries.Yet,governmentalapproachesto
address thesegregationof immigrantareasvarybetweenDenmarkandSweden.Denmark
hasadopteda stringent immigrationpolicypromoting cultural assimilationof immigrants
fromnon-Westerncountries,whilstSweden followsa liberalapproachadvocatingcultural
andethnicdiversitywithinsociety.Theevolutionofimmigrationandintegrationinitiatives
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inDenmarkandSwedenhasbeenreconstructedthroughtheanalysisofofficialdocuments
and critical examination of political discourses. It is noted that Swedish authorities are
increasinglyincorporatingDenmark’smoreradicalapproachestoaddressmigrationissues
withintheirpoliticalprogrammes.DespitetheresultsofDenmark’santi-immigrationpolicies
andthereduction in thenumberofsegregatedimmigrantareas,amyriadof issuespersist
due toEU immigrationpolicies.Theproblemof forginganewcivic identity rooted in the
linguistic,religiousandculturalhomogeneityofDanishsocietyamidstitsmulticulturalism
remainsrelevant.Thus,Swedenis formulatingitsownanti-segregationprogramme, taking
into account both the successes and shortcomings ofDanish immigration and integration
policies. Another important conclusion is that these nations have started to pay special
attentiontoethnicandreligiouscriteriawhenidentifying‘parallelsocieties’.

Keywords:
migrant crisis, segregation, immigrant areas, immigration and integration policy, immigrants 
with Muslim background, ethnoreligious parallel society, Denmark, Sweden
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Введение

Актуальность обращения к конфессиональному пространству страны и ее от-
дельных регионов обусловлена значительным влиянием религиозных институций 
и организаций на культурно-цивилизационные, социально-экономические и обще-
ственно-политические процессы. В государствах Зарубежной Европы, коренному 
населению которых справедливо приписывается приверженность секулярным тен-
денциям, традиционные христианские конфессии продолжают численно домини-
ровать. Функционирование образуемых ими организаций проявляется не только 
наличием объектов культово-культурной инфраструктуры в селитебных простран-
ствах, но и высокой степенью активности в сфере реализации социальной ответ-
ственности [1; 2]. Сохраняются примеры стран и регионов, где одна или несколь-
ко церквей наделены государством полномочиями, частично дублирующими его 
функции.

При этом отмечается отрицательная динамика, отражающаяся в количествен-
ных показателях снижения числа адептов традиционных христианских конфессий 
Европы и степени активности проявления их религиозно обусловленного поведе-
ния [3]. На разных уровнях фиксируются и трансформационные сдвиги в конфесси-
ональной структуре населения, обусловленные изменениями в этническом составе, 
в свою очередь, вызванными последствиями политики мультикультурализма.

Объективным научным суждениям о функционировании конфессионального 
пространства, равно как о протекании разнообразных процессов внутри такового 
служит его комплексная характеристика на уровне отдельных стран и регионов. 
Необходимо, чтобы она была выстроена на основе аналитической обработки репре-
зентативных исходных данных, представленных официальными организациями — 
религиозными и светскими.

В практическом отношении обобщение опыта европейских стран и его последу-
ющее заимствование представляет интерес в вопросе привлечения возможностей 
и ресурсов религиозных организаций к развитию территорий России, обладающих 
схожими социальными, демографическими и религиозными характеристиками.

Примером государства Северной Европы, где конфессиональное пространство 
выражено доминантой в виде национальной Евангелическо-лютеранской церкви 
(Народной церкви), но при этом отличается разнообразием структурных компонен-
тов, выступает Королевство Дания. Мажоритарная религиозная организация сохра-
няет в нем государственный статус и наделена рядом полномочий и обязательств, 
существенно проявляющихся в социально-экономическом развитии страны и ее 
отдельных территорий.

Исследовательской целью служит выявление социально-экономических харак-
теристик и особенностей территориально-организационной структуры доминанты 
конфессионального пространства Дании. Следует отметить, что в научном оборо-
те существуют несколько незначительно различающихся авторских дефиниций, 
выражающих суть этого понятия. Одну из конструктивных попыток синтезиро-
вать основные подходы к определению конфессионального пространства в 2021 г. 
предпринял В. С. Дементьев [9]. Результаты указанного исследования решено 
было использовать в представленной работе. Соответственно, конфессиональное 
пространство в ее содержании рассматривается как «совокупность и взаимосвязь 
нескольких элементов: верующего населения, религиозно-культурной инфраструк-
туры и атрибутивно-обрядовой составляющей». Оно «сопряжено с разными ком-
понентами географии населения, отражает состояние территории, куда входит ма-
териальная основа в виде территориальных элементов и пространственные связи 
разного уровня» [9, с. 118].
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Материалы и методы

Исходные статистические сведения, необходимые для дальнейшей аналити-
ческой обработки, содержатся в отчетной документации Статистической службы 
Дании, национального Министерства по церковным делам, на официальных интер-
нет-ресурсах Народной церкви и ее структурных подразделений.

Собранные сведения были обработаны с помощью картографического метода, 
методов анализа и синтеза (в том числе контент-анализа), а также вычислительного 
инструментария, принятого в регионоведческих исследованиях. Примером послед-
него выступает индекс концентрации.

Применение указанных методов было осуществлено в рамках институциональ-
но-территориального подхода к изучению конфессионального пространства реги-
онов и стран. Суть его в том, что за основу хорологического исследования, объек-
тно-предметная область которого связана с религиями, избираются составляющие 
церковно-административного деления разного ранга. Альтернатива территориаль-
ного базиса — религиозный ландшафт. Но поскольку Народная церковь в Дании 
структурно оформлена и состоит из системы иерархически соподчиненных единиц, 
представляется уместным именно названный подход.

Степень изученности проблемы и обзор источников

Научно-исследовательский интерес к вопросам, обусловленным функциониро-
ванием конфессионального пространства, и его характеристикам высок, что под-
тверждается содержанием научных публикаций отечественных и зарубежных авто-
ров. В числе первых можно назвать С. А. Горохова, Р. В. Дмитриева, И. А. Захарова, 
М. М. Агафошина [4; 5], отметившихся в научном обороте в качестве авторского 
коллектива нескольких десятков солидных по содержанию тематических трудов, а 
также А. Г. Манакова [6; 7], Н. А. Мязина [8], В. С. Дементьева [9], А. А. Гравчикову 
[10] и др. Новейшие трансформационные тенденции, характеризующие конфесси-
ональное пространство, нашли отражение в трудах Р. Н. Лункина и С. Б. Филатова 
[11] и др.

Зарубежные исследователи тоже активно обращаются к заявленной тематике, 
апеллируя к значимости религий и проявлениям деятельности образуемых их по-
следователями организаций в достижении целей устойчивого развития [12], фор-
мировании социального капитала стран и регионов [13; 14], функционировании 
отдельных направлений экономической сферы [15; 16]. В этом аспекте лидером 
выступает туризм религиозной направленности [17; 18].

Активно ведется научный дискурс вокруг трансформации европейского конфес-
сионального пространства, вызванной миграционными процессами [19—21].

Столь существенное внимание к заявленной тематике обусловлено цивилизаци-
онно образующей ролью религий и существенным проявлением социальной ответ-
ственности религиозных организаций, что неоднократно подчеркивалось исследо-
вателями [22—24].

Конфессиональное пространство Дании также попадало в фокус внимания ис-
следователей — К. Ю. Эйдемиллера [25], Е. А. Степановой [26], Е. Ю. Талалаевой 
[27] и др. Но авторы либо сосредоточивали внимание на отдельных регионах стра-
ны [28], либо освещали конкретные вопросы, связанные с проявлениями религиоз-
ной жизни [29]. Следует отдельно отметить посвященные трансформациям конфес-
сионального пространства Дании работы зарубежных авторов — Х. Р. Кристенсена 
[30], Х. М. Хаугена [31], Н. Ри [32], Т. Йенсена и А. В. Гирца [33].
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Однако научных трудов, содержание которых отражало бы общую характери-
стику мажоритарной религиозной организации Дании на основе актуальных дан-
ных, в научном обороте обнаружить не удалось.

Результаты исследования

Доминантой конфессионального пространства Дании является ее мажоритарная 
религиозная организация, именуемая Народной церковью, или Церковью датского 
народа. Официально образованная в 1536 г., с 1849 г. по настоящее время она наде-
лена конституционно закрепленным статусом государственной церкви, что налага-
ет ряд обязательств и предоставляет некоторые привилегии.

Евангелическо-лютеранская церковь Дании (ЕЛЦД) находится в подчинении 
правящего монарха и датского парламента и не может оказывать влияние на госу-
дарственную политику. Связующим звеном между мажоритарной религиозной ор-
ганизацией и правительством выступает Министерство церковных дел, выделенное 
в 1916 г. из состава структурных подразделений Министерства культуры и выпол-
няющее контрольные функции.

Церковь Дании сплошным ареалом охватывает территорию страны, исключая 
Гренландию и Фарерские острова, где функционируют автономные евангеличе-
ско-лютеранские церкви. Внутреннее административно-территориальное деление 
мажоритарной религиозной организации Королевства носит иерархичный характер. 
На региональном уровне Народная церковь состоит из 10 диоцезов, управляемых 
епископами, при которых состоят епархиальные советы. «Первым среди равных» 
именуется глава столичной епископии, что не дает ему  каких-либо привилегий.

Диоцезы подразделяются на пробства — церковно-административные единицы 
районного ранга, которых на начало 2023 г. насчитывалось 102. Низовой уровень 
территориального деления ЕЛЦД представлен 2159 приходами, находящимися под 
управлением приходского духовенства и приходских советов. С целью повышения 
эффективности реализации социальной деятельности приходы могут объединяться 
в пастораты.

Приходы ЕЛЦД сосредоточивают не только культово-богослужебную дея-
тельность. Для членов религиозной организации здесь открывается возможность 
альтернативной формы регистрации актов гражданского состояния, а также при-
общения к различным культурно-просветительским и социальным мероприятиям. 
Таковые чаще всего доступны не только прихожанам, но и всем желающим, в том 
числе целевым группам, поэтому важно, насколько равномерно сеть пробств и при-
ходов распределена по стране.

Объективное представление об этом дает значение индекса концентрации, рас-
считанное по следующей формуле: 

где Oi— количественное выражение признака (число пробств и приходов ЕЛЦД) по 
i-й территориальной единице (диоцезу Церкви), O — суммарное число пробств и 
приходов по всем епархиям ЕЛЦД, Si— площадь территории i-й территориальной 
единицы (епархии), S — общая площадь территории всех епархий ЕЛЦД.

Полученное значение ИК по первому и второму показателям приближено к наи-
меньшему из допустимых, что подтверждает высокую степень равномерности рас-
пределения пробств и приходов ЕЛЦД по материковой Дании (табл. 1). Это означа-
ет, что все осуществляемые приходами функции, как делегированные государством, 
так и инициированные религиозной организацией, доступны населению страны.
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Таблица1

Индекс концентрации пробств и приходов Церкви Дании, 2023 г.

Диоцез Площадь, км2 Число пробств ИК Число приходов ИК
Виборг 6474,8 11 0,043 271 0,025
Копенгаген 771,7 9 0,070 94 0,026
Лолланн-Фальстер 1787,3 4 0,002 94 0,002
Ольборг 6754,8 14 0,020 296 0,020
Орхус 5366,7 14 0,012 336 0,031
Рибе 6478,4 8 0,072 200 0,058
Роскилле 5439,1 12 0,009 313 0,018
Фюн 3481,2 10 0,017 234 0,027
Хадерслев 4601,6 7 0,038 173 0,027
Хельсингёр 1791,4 13 0,086 147 0,026

Итого 42 947,0 102 0,185 2 158 0,130

Источник: разработано на основе данных: Land use accounts, DanmarksStatistik, URL: 
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/miljoe-og-energi/areal/arealopgoerelser (дата обращения: 
01.10.2023) ; Organisation, Folkekirken.dk, URL: https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/or-
ganisation (дата обращения: 01.10.2023).

Высокую степень востребованности мероприятий, проводимых усилиями ду-
ховенства и сотрудников приходских храмов, подтверждают данные о численности 
адептов ЕЛЦД и степени выраженности их религиозно обусловленного поведения. 
Так, невзирая на секулярные тенденции в обществе, добровольность членства в На-
родной церкви и налагаемые им налоговые обязательства, на начало 2023 г. в соста-
ве мажоритарной религиозной организации числятся почти 4,3 млн человек (72,1 % 
от численности населения страны).

Следует отметить факт территориальной дифференциации, отражающей дис-
пропорции в доле адептов ЕЛЦД в структуре населения. Явными лидерами высту-
пают периферийные диоцезы Виборга (83,1 %), Рибе (82,1 %) и Ольборга (81,9 %), 
а аутсайдером — епархия Копенгагена (55,5 %). Фактор столичного положения, 
подразумевающий приверженность секулярным ценностям, динамичный характер 
жизни, сосредоточенность в структуре населения мигрантов и представителей мо-
лодых возрастных групп, играет здесь ведущую роль.

Общая картина, отражающая в динамике изменения последних 15 лет по имею-
щимся данным, представлена в таблице 2.

Таблица2

Доля членов Церкви Дании в структуре населения диоцезов, % 

Диоцез 2007 2022 Изменение
Виборг 90,5 83,1 – 8,18
Копенгаген 67,1 55,5 – 17,29
Лолланн-Фальстер 86,1 79,7 – 7,43
Ольборг 89,1 81,9 – 8,08
Орхус 84,6 76,0 – 10,17
Рибе 90,2 82,1 – 8,98
Роскилле 84,8 76,8 – 9,43
Фюн 85,8 78,1 – 8,97
Хадерслев 87,3 78,3 – 10,31
Хельсингёр 76,6 65,4 – 14,62

Среднее 82,6 73,2 – 11,38

Источник:разработано на основе данных: Folkekirkens medlemstal, FUV, URL: https://
www.fkuv.dk/folkekirken-i-tal/medlemstal (дата обращения: 01.10.2023).

https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/miljoe-og-energi/areal/arealopgoerelser
https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/organisation
https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/organisation
https://www.fkuv.dk/folkekirken-i-tal/medlemstal
https://www.fkuv.dk/folkekirken-i-tal/medlemstal
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За рассмотренные 15 лет ЕЛЦД по естественным причинам и по причине добро-
вольных выходов из состава религиозной организации потеряла более 11 % своих 
адептов, что в целом отражает общую для стран зарубежной Европы картину.

Интересные результаты дает обращение к этническому составу адептов ЕЛЦД. 
Значимость хотя бы формального членства в Народной церкви сохраняется у предста-
вителей коренного населения страны. Некоторой неожиданностью обернулась обна-
руженная привлекательность религиозной организации для мигрантов из незападных 
стран и их потомков, несмотря на отсутствие лютеранских традиций в большинстве 
стран исхода данных категорий населения (табл. 3). Относительная распространен-
ность членства в Церкви среди мигрантов из западных стран и их потомков объясня-
ется их этнической принадлежностью: 5,1 % мигрантов на начало 2022 г. составляют 
немцы, 2,4 % — норвежцы, 2,3 % — шведы, 1,2 % — исландцы, 0,6 % — финны1.

Таблица3

Происхождение членов Народной церкви, % 

Категория населения 2008 2022
Коренное население 89,0 84,3
Мигранты из западных стран 32,3 13,6
Потомки мигрантов из западных стран 39,1 20,6
Мигранты из незападных стран 3,3 3,1
Потомки мигрантов из незападных стран 2,2 3,2

Источник: разработано авторами на основе данных: Population 1. January by deanary, 
ancestry and member of the National Church, Danmarks Statistik, URL: https://www.statbank.
dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=1&ShowNews=OFF&PLanguage=1 (дата 
обращения: 01.10.2023).

Все члены Народной церкви, обладающие налоговой дееспособностью, несут 
обязательства по ее содержанию путем целевых отчислений от общих доходов. 
Ставка церковного налога устанавливается муниципалитетом, выражается долей 
от 0,4 до 1,3 %, в среднем составляя 0,97 % при расчете среднего значения по дио-
цезам (табл. 4, рис. 1).

Таблица4

Ставка церковного налога в диоцезах ЕЛЦД, 2022 г., %

Диоцез Среднее Максимум Минимум
Виборг 1,07 1,27 0,93
Копенгаген 0,69 0,93 0,50
Лолланн-Фальстер 1,20 1,23 1,16
Ольборг 1,16 1,30 0,98
Орхус 0,96 1,22 0,81
Рибе 1,00 1,16 0,81
Роскилле 0,97 1,10 0,73
Фюн 0,99 1,14 0,68
Хадерслев 0,93 0,98 0,88
Хельсингёр 0,72 0,96 0,40

Среднее 0,97 1,30 0,40

Источник:разработано на основе данных: Kirkeskat, By-,Land-ogKirkeministeriet, URL: 
https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/kirkeskat (дата обращения: 01.10.2023).

1 Population 1. January by sex, age, ancestry, country of origin and citizenship, DanmarksStatis-
tik, URL: https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=1&-
ShowNews=OFF&PLanguage=1 (дата обращения: 01.10.2023).

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=1&ShowNews=OFF&PLanguage=1
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=1&ShowNews=OFF&PLanguage=1
https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/kirkeskat
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=1&ShowNews=OFF&PLanguage=1
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=1&ShowNews=OFF&PLanguage=1
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Рис. 1. Доля адептов ЕЛЦД в структуре населения диоцезов  
и размер ставки церковного налога 2022 г., %

Источник:разработано на основе данных: Kirkeskat, By-,Land-ogKirkeministeriet, URL: 
https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/kirkeskat (дата обращения: 01.10.2023).

Обращение к табличным данным позволяет прийти к выводу о том, что раз-
мер ставки церковного налога не оказывает видимого влияния на принятие ре-
шения о выходе из членства в ЕЛЦД. Наоборот, почти все максимальные значе-
ния ставки фиксируются в диоцезах-лидерах по доле адептов Народной церкви в 
структуре населения. Эти же диоцезы характеризуются невысокой людностью, 
поэтому финансовая нагрузка по обеспечению функционирования приходов не-
сколько больше.

Собранные целевые налоговые средства распределяются Министерством цер-
ковных дел. Ему же приписывается ответственность за консолидированный бюд-
жет ЕЛЦД.

Экономическая отчетность ЕЛЦД носит открытый характер опубликования, что 
позволяет представить обзор финансовых операций религиозной организации. Фи-
нансы, поступающие из разных источников, формируют местный бюджет, Общий 
фонд и государственные субсидии.

Структура доходов и расходов местного бюджета за 2019 г. (по последним име-
ющимся сведениям) представлена в таблицах 5 и 6, составленных на основе офи-
циальных отчетных данных.

https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/kirkeskat
https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/ba8/Балабейкина_1.jpg
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Таблица5

Доходы местного бюджета Церкви Дании за 2019 г., млн датских крон

Статья доходов 2011 2019
Церковный налог 5348 5850
Ритуальная деятельность 721 685
Субсидии 30 5
Прочие доходы 298 346

Всего 6328 6858

Источник: разработано на основе данных: Den lokale økonomi, By-,Land-ogKirkemi-
nisteriet, URL: https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/lokaloekonomi (дата обращения: 
01.10.2023).

Таблица6

Расходы местного бюджета Церкви Дании за 2019 г., млн датских крон

Статья расходов 2011 2019
Заработная плата персонала, в том числе

ответственного за работу кладбищ
3233 3342
1224 1142

Прочие операционные расходы, в том числе
связанные с работой кладбищ

2235 2231
506 527

Капитальные расходы, в том числе
связанные с работой кладбищ

1122 1156
172 146

Всего 6590 6729

Источник: разработано на основе данных: Den lokale økonomi, By-,Land-ogKirkemi-
nisteriet, URL: https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/lokaloekonomi (дата обращения: 
01.10.2023).

Сальдо финансовых операций, относящихся к местному бюджету, состави-
ло 129 млн датских крон в 2019 г., а размер доходно-расходной части — 6,858 и 
6,729 млрд датских крон соответственно. Подавляющую долю доходов местного 
бюджета формируют целевые налоговые поступления (85,3 %), а обрядово-куль-
товая деятельность приносит всего 10 %. Причина такой диспропорции состоит в 
том, что для членов ЕЛЦД совершение обрядов и таинств на приписных приходах 
происходит на безвозмездной основе.

Функционирование Общего фонда осуществляется по принципу общей кассы, 
где почти все средства собираются за счет церковного налога. Доходы в 2019 г. со-
ставили 1202 млн датских крон, а расходы, где основная статья — заработная плата 
священнослужителей и сотрудников, — 1196 млн датских крон.

В 2019 г. Народная церковь получила государственные субсидии денежным объ-
емом в 843 млн датских крон (9,5 % всех доходов религиозной организации). Почти 
все они были распределены на выплату заработной платы и пенсии священнослу-
жителям.

Кроме того, с 2007 г. действует Фонд развития Церкви, откуда на нужды ЕЛЦД 
выделяется около 2 млн датских крон ежегодно. С момента его учреждения по 
настоящее время 205 социально значимых проектов, реализуемых Народной цер-
ковью, получили финансовую поддержку названного источника. В 2022 г. прио-
ритетными направлениями были объявлены переход церковных структур на ре-
сурсосберегающие технологии и оказание помощи молодежи, пострадавшей от 
последствий пандемии COVID-19. В конкурсе заявок учитываются сотрудничество 
Церкви с местным сообществом, широта территориального охвата, инновацион-
ность и высокая степень вовлечения волонтеров.

https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/lokaloekonomi
https://www.km.dk/folkekirken/oekonomi/lokaloekonomi
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Церковь Дании имеет ряд налоговых льгот в виде освобождения от уплаты кор-
поративного и поимущественного налогов. Не облагаются налогом и добровольные 
денежные взносы прихожан. Церковные средства во многом затрачиваются на реа-
лизацию социальной ответственности религиозной организации.

Одна из делегированных ЕЛЦД государством общественных задач — управле-
ние и осуществление ухода за кладбищенскими территориями. Ответственность 
Народной церкви в отношении данной функция полная. Но религиозная организа-
ция не облагается налогом на эти территории и на возмездной основе может выде-
лять участки под захоронения лиц, не являющихся ее членами.

Еще одно полномочие, которое Народная церковь разделяет с государственны-
ми органами, — регистрация актов гражданского состояния. С 2002 г. она осущест-
вляется на базе единой национальной электронной системы. Следует выделить 
право ЕЛЦД на легитимацию браков: около трети от их общего количества в Дании 
приходится на венчания.

Еще выше активность религиозно обусловленного поведения проявляется в со-
вершении похоронных обрядов. Несмотря на несколько возросшую популярность 
погребальных процедур, проводимых без участия духовенства, и захоронений вне 
церковных кладбищенских территорий, на отпевания приходится более 80 % обря-
дов данного типа (табл. 7).

Таблица7

Венчания и отпевания в ЕЛЦД на 2006 и 2019 гг.

Обряд 2006 2019
Венчания, % от всех заключенных браков 41,3 32,5
Похороны, в том числе

отпевания вне Церкви Дании
светская организация похорон

53 224 53 549
820 861
4801 8547

Источник:разработано на основе данных: Folkekirken i tal, Folkekirken.dk, URL: https://
www.folkekirken.dk/om-folkekirken/folkekirken-i-tal (дата обращения: 01.10.2023).

Высокой остается доля крещений и конфирмаций. В 2020 г. около половины 
новорожденных были крещены и более половины лиц возраста 14—15 лет прошли 
конфирмацию. По степени проявления религиозной активности адептов лидируют 
удаленные от центра диоцезы. В Виборге фиксируется самая высокая доля крещен-
ных младенцев от общего числа родившихся (69,9 %) и конфирмованных подрост-
ков (81,5 %). Ольборг характеризуется максимальными показателями в отношении 
лиц, прошедших в сознательном возрасте одновременно крещение и конфирмацию 
(27,8 %). В столичном диоцезе, где этнический состав населения характеризуется 
разнообразием, все показатели минимальны и выражены в значениях 31,9, 40,5 и 
11,3 % соответственно.

Государственно-правовое положение ЕЛЦД открывает для нее возможность 
оказывать представителям иностранного духовенства содействие в получении раз-
решения на временное проживание и сертифицировать их деятельность.

ЕЛЦД активно участвует в образовательной деятельности. В ведении религиоз-
ной организации находятся три музыкальные школы в Лёгумклостере, Вестервиге 
и Роскилле с филиалами еще в нескольких городах. Учебные заведения реализуют 
разнообразные курсы по обучению игре на музыкальных инструментах, дирижиро-
ванию, пению. Особое внимание уделяется инклюзивному обучению.

https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/folkekirken-i-tal
https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/folkekirken-i-tal
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С 2014 г. функционирует Центр пастырского образования и исследований, пред-
ставленный организациями в Копенгагене, Орхусе и Лёгумклостере. Его работой 
осуществляется обучение и повышение квалификации пасторов и обязательная 
дополнительная подготовка студентов-теологов, претендующих на принятие свя-
щенного сана. Кроме того, там проводятся исследования об отношениях Церкви 
и общества, организуются тематические научные, практические и просветитель-
ские мероприятия. Очень активно Народная церковь участвует в оказании помощи 
нуждающимся (различным целевым группам), оперативно реагирует действиями 
на сложные общественные и политические ситуации, но формат представленной 
статьи не позволяет раскрыть данный аспект полностью.

За пределами материковой Дании лютеранство представлено Евангеличе-
ско-лютеранскими церквями Гренландии и Фарерских островов, родственными 
ЕЛЦД доктринально, но являющими собой самостоятельные организации.

Христианство в Гренландию было впервые привнесено на рубеже I и II тыс., 
но не укоренилось среди населения острова. Начало институционально-
му оформлению лютеранства здесь было положено в 1905 г., когда в церков-
но-административном отношении островная территория вошла в состав позже 
упраздненного диоцеза Зеландии, чтобы в 1923 г. попасть в подчинение руко-
водства епархии Копенгагена. Епископская кафедра Гренландии была воссо-
здана только 1980 г., а в 1993 г. диоцез получил автономию и был уравнен в 
правах с прочими епископиями.

С того времени политической и церковной элитой Гренландии стали предпри-
ниматься усилия для дальнейшего расширения самостоятельности, а главным ар-
гументом служила социокультурная обособленность эскимосов и гренландских 
датчан, их самобытность, обусловленная историческим развитием и изолированно-
стью от материковой части страны. В итоге выход Церкви Гренландии из-под юрис-
дикции ЕЛЦД совпал с наделением региона статусом автономии в составе Дании 
(2009). В финансовом и юридическом отношениях религиозная организация стала 
подчиняться парламенту Гренландии. Ее территориальная структура представле-
на тремя пробствами, образованными 17-ю приходами с кафедральным собором в 
Нууке.

В отличие от ЕЛЦД Церковь Гренландии не фиксирует на официальном уров-
не число адептов. Судить о конфессиональном составе населения острова можно 
только по результатам экспертных оценок. Так, согласно данным World Religion 
Database1, по состоянию на 2020 г. до 96 % жителей Гренландии — христиане, из 
них две трети самоидентифицировались как протестанты.

Евангелическо-лютеранская церковь Фарерских островов имеет автономный 
статус. Начиная с периода, приходящегося на окончание X — начало XI в., и до 
1538 г. архипелаг был католической епархией. После преобразования территория 
недолго просуществовала в качестве самостоятельного лютеранского диоцеза, а за-
тем была включена в епископию Зеландии ЕЛЦД.

После получения независимости в 2007 г. Церковь Фарерских островов яв-
ляется самой маленькой в мире церковью, имеющей государственный статус. 
Ее территория состоит из 16 пробств, а кафедральный собор находится в Торс-
хавне (рис. 2).

1 National profiles, WorldReligionDatabase, URL: https://www.thearda.com/world-religion/na-
tional-profiles?u=94c (дата обращения: 01.10.2023).

https://www.thearda.com/world-religion/national-profiles?u=94c
https://www.thearda.com/world-religion/national-profiles?u=94c
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Рис. 2. Территориальное деление Церкви Фарерских островов

Учет количества храмов, адептов и представителей духовенства официально ве-
дется Статистической службой Фарерских островов, сведения которой фиксируют 
сокращение числа прихожан. Их доля составляет 78 % от численности населения 
архипелага при количественном росте объектов культово-культурной инфраструк-
туры и представителей духовенства. Объем имеющейся в открытом доступе инфор-
мации не так полон, как предоставляемый ЕЛЦД, но он дает возможность получить 
расчетные данные коэффициента территориальной концентрации диоцезов и хра-
мов Церкви Фарерских островов. Результативное значение (для каждого из объек-
тов 0,144 и 0,132 соответственно) подтверждает, что они размещены по территории 
региона с высокой степенью равномерности. Особую важность это обстоятельство 
обретает при принятии во внимание физико-географического положения островов 
и отсутствия соединяющей их системы транспортных коммуникаций. Но нужно 
учитывать и специфику размещения населения архипелага. Если допустить отсут-

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/442/Балабейкина_2.jpg
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ствие территориальной дифференциации по доле адептов национальной церкви, 
на один храм в регионе Стреймой приходится 1355 прихожан. В редконаселенном 
регионе Сандой — в 8 раз меньше.

Лютеранство, представленное несколькими религиозными организациями, на-
деленными особым статусом, безусловно, доминирует в конфессиональном про-
странстве Дании и играет существенную социальную роль в стране. 

Выводы

В структуре конфессионального пространства Дании доминантой выступает 
национальная Евангелическая лютеранская церковь с ее островными автономны-
ми подразделениями. Все они объединены государственным статусом в пределах 
соответствующих территориальных образований Дании, наделены правами, функ-
циями и привилегиями.

К первым принадлежит содержание кладбищенских территорий и управление 
ими, а также ведение статистического учета и регистрация актов гражданского 
состояния (ЕЛЦД). Основная привилегия — возможность финансирования путем 
распределения средств от целевого налогообложения. Кроме того, Церковь выпол-
няет множество добровольных социально значимых функций.

Можно утверждать, что цивилизационное и историко-культурное значение ли-
дирующей по численности адептов и прочим количественным показателям христи-
анской конфессии лютеранства, а также широкая распространенность материаль-
ных объектов культовой инфраструктуры позволяют ее религиозным институциям 
позиционировать себя в качестве влиятельных и значимых. Представляющие их 
организации обладают авторитетом, ресурсами, способностями и полномочиями 
для содействия развитию общества и успешно реализуют таковые.

Следует отметить и тот факт, что в отличие от ЕЛЦД, деятельность которой 
носит выраженный социально-экономический характер, Церкви Гренландии и Фа-
рерских островов, пытаясь калькировать опыт мажоритарной религиозной органи-
зации и видоизменяя его с учетом региональной и этнонациональной специфики, 
скорее имеют политический вес.

Дальнейшие перспективы в развитии данного направления исследований свя-
заны с прочими составляющими конфессионального пространства Дании, пред-
ставленными нетрадиционными для страны конфессиями и религиями. Этот 
аспект открывает возможности для продолжения исследований в заявленной объ-
ектно-предметной области.
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Thestudyexemplifiestheuseofaninstitutional-territorialapproachforacomprehensivede-
scriptionofanationaldenominationallandscape.Thearticleaimstoprovidesuchanaccount
byanalysingrelevantofficialdataandperformingstatisticalprocessingusingcomputational
tools.ThefocusisontheEvangelicalLutheranChurchofDenmarkanditsadministrative-ter-
ritorialstructures.Thestudyplacesemphasisonthefinancialaspect,oneseldomdiscussedin
academicdiscourse.ThedenominationallandscapeofDenmarkisamulticomponentsystem,
withtheNationalLutheranChurchholdingadistinctivelegalstatusasadominantentity.Its
historicalandsocialsignificance,alongwiththeabilitytopreservefunctionsthatmirrorthose
ofthestate,allowtheChurchofDenmarktomaintainitscivilisationalandculture-building
roleforthepopulace,especiallytheindigenousone.However,Denmarkisnotexemptfrom
theseculartrendsprevalentintheNordiccountries.Onenotabletendencyisthedeclinein
adherentsoftheEvangelicalLutheranChurchobservedoverrecentdecades.Thisdeclineis
mostevidentinthecapitalregion,wheretheproportionofmigrantsinthepopulationishigher
anddailylifeismorevibrantthaninotherareas.Territorialvariationsinreligiouslymotivat-
edbehaviourareevident,withthehighestpercentagesobservedinthecountry’speripheral
regions(despitetheoverallfiguresshowinganegativetrend).Theseareasalsoboastthemost
significantproportionofregisteredmembersoftheEvangelicalLutheranChurch.Exploring
non-ChristianreligionsinDenmarkpresentsapromisingavenueforfutureresearch.

Keywords:
religion in Denmark, denominational space, religious organization, Evangelical Lutheran 
Church
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РегионыСеверо-ЗападногофедеральногоокругаприобщейтенденцииростаВРПде-
монстрируютснижениедолиобразованиявВРПидолизанятыхвобразованиивобщей
занятостинаселения,одновременноотмечаетсясокращениечиславузовиколичества
обучающихся в них студентов. Данные тенденции могут стать серьезным препят-
ствием для развития регионов в контексте четвертой промышленной революции и
экономикизнаний.Недостаточноевниманиексфереобразованияможетобъясняться
тем,чтоеговкладврегиональноеразвитиенедооценивается.Вузыиграютособуюроль
врегиональнойсоциально-экономическойсистемеи,реализуя«третьюмиссию»,влия-
ютнаэкономику,политику,социальнуюсферурегионасвоегоприсутствия.Дляболее
точногопониманияроли вузов в региональномразвитииактуальной является задача
комплекснойоценкиихфункционирования.В этой связи цельюработысталаоценка
уровняреализациифункцийрегиональнымивузамиивыявлениевзаимосвязиихфункци-
онирования с основными социально-экономическими показателями региона.В работе
описана методика оценки уровня функционирования региональных вузов и представ-
ленырезультаты ее апробации на примере регионовСеверо-Западногофедерального
округа.ВысокийуровеньфункционированиявузовотмеченвАрхангельскойобластии
Санкт-Петербурге.Наихудшиепоказателиреализациифункцийвузаминаблюдалисьв
Ленинградскойобласти.Корреляционныйанализпоказалналичиезначимойсвязимеж-
дуфункционированиемвузовиосновнымисоциально-экономическимипоказателямире-
гионального развития.При этом отмечается существенная диспропорциональность
вуровнереализациифункцийвузамивовсехрегионахокруга.Полученныерезультаты
могутбытьинтересныисследователямпроблемрегиональногоразвития,руководите-
лямвузов,ориентированныхнареализацию«третьеймиссии»университета,атакже
могутбытьиспользованыдляпроработкирешенийпоразвитиювысшегообразования
нарегиональномуровневСеверо-Западномфедеральномокруге.

Ключевые слова: 
регион, региональная экономика, развитие региона, Северо-Западный федеральный 
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Введение

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) считается одним из «локомоти-
вов» экономического развития России. В силу географического положения Бал-
тийская и Арктическая части региона представляют собой зону активных внешних 
контактов, транспортно-логистический узел, центр развития высокотехнологичных 
производств. Поэтому в системе территориальной организации высшего образо-
вания округ занимает особое место [1]. Данный факт определил выбор регионов 
данного округа для исследования.

Динамика вклада образования в ВРП регионов СЗФО отражена в таблице 1. Как 
следует из таблицы 1, если в 2015 г. доля образования составляла от 2,2 до 4,4 %, то 
в 2021 г. — от 1,9 до 3,9 %. Снижение вклада образования в экономику наблюдалось 
в восьми регионах СЗФО.

Таблица1

Образование в структуре ВРП регионов СЗФО, %

Регион 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Динамика за период
Архангельская область 3,4 3,9 3,7 3,7 3,9 4,0 3,9 0,5
Вологодская область 2,2 2,0 2,2 2,2 2,2 2,7 1,9 – 0,3
Санкт-Петербург 4,3 3,3 3,6 3,7 3,7 3,8 2,4 – 1,9
Калининградская область 3,4 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 – 0,7
Ленинградская область 2,4 1,9 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 – 0,3
Мурманская область 3,2 2,9 3,1 3,2 3,1 2,5 2,1 – 1,1
Новгородская область 2,9 2,9 2,8 3,2 3,1 3,0 2,5 – 0,4
Псковская область 4,4 3,5 3,6 3,9 3,8 3,8 3,8 – 0,6
Республика Карелия 3,6 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 3,2 – 0,4
Республика Коми 2,6 3,1 3,0 3,0 3,0 3,6 2,7 0,1

Составлено на основе данных Росстата1.

Следует отметить, что рост ВРП в регионах СЗФО с 2015 г. был обеспечен пре-
имущественно такими отраслями, как обрабатывающее производство (Вологод-
ская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская области), добыча полезных иско-
паемых (Республики Карелия), оптовая и розничная торговля (Санкт-Петербург)2. 
Не вызывает сомнений, что большой вклад в обеспечение экономического роста 
вносит человеческий капитал, формирование и развитие которого зависит от функ-
ционирования высшего образования. Именно поэтому оценка функционирования 
вузов выступает нетривиальной задачей для регионального развития.

Полноценная реализация человеческого капитала является базовым условием 
для экономики знаний. Как правило, человеческий капитал региона оценивается по 
показателям доли занятых с высшим образованием в численности занятых региона, 
среднего числа лет обучения занятых, числа студентов на 1000 человек населения 
и др. Вклад человеческого капитала в региональное развитие варьируется в разных 
исследованиях от 10 [2] до 26 % [3]. Это подтверждает важную роль высшего об-
разования и служит основанием для учета данного фактора в процессе принятия 
управленческих решений, нацеленных на региональное развитие.

В последнее время широко обсуждается вопрос о том, что вуз перестает быть 
исключительно образовательным и научным центром региона. Наряду с образова-

1 Регионы России. Социально-экономические показатели, Росстат, URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 01.09.2023).
2 Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД 2), 2023, ЕМИСС, URL: https://
fedstat.ru/indicator/61497 (дата обращения: 01.09.2023).

file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
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нием и научными исследованиями задачей вузов становятся социально-экономи-
ческие инициативы, преобразующие общество [4]. «Третья миссия» университе-
та «связана с подготовкой студентов к жизни в гражданском обществе, умением 
оказывать влияние на экономическую, общественную и политическую жизнь, со-
вмещением обучения и общественно-полезной деятельности, получением знаний 
через экономическую практику, приобретением партнеров и полезного жизненно-
го опыта» [5]. То есть вузы активно влияют на экономику, политику, социальную 
сферу региона своего присутствия. Они становятся важными центрами управления 
социальными процессами и мощным социальным ресурсом [6]. 

Осуществляя подготовку и поддержание на должном профессиональном уровне 
интеллектуальных ресурсов, вузы напрямую влияют на уровень и качество разви-
тия регионов [7—9]. Так, образование позволяет индивиду получать определенную 
экономическую выгоду в виде личных доходов; работодателю, использующему 
профессиональные знания и навыки работника в хозяйственной деятельности, — 
прибыль; обществу в целом — положительные внешние эффекты от применения в 
производственной и непроизводственной сфере интеллектуального богатства наци-
онального человеческого капитала [10]. 

Деятельность вузов реализуется через выполнение ими социально значимых 
функций, поэтому за основу в данном исследовании был взят функциональный 
подход, дающий возможность глубокого анализа изучаемого объекта для понима-
ния особенностей его поведения и влияния на социально-экономические системы. 
Этот подход широко применяется авторами смежных исследований как для анализа 
систем высшего образования в целом [9; 11], так и для оценки факторов, влияющих 
на развитие региона [12—14].

В работе раскрывается содержание функционального подхода и характеризуют-
ся основные функции вузов, представляется авторская методика оценки функцио-
нирования вузов в регионе, описываются полученные результаты исследования, а 
также приводятся итоги корреляционного анализа реализации функций региональ-
ными вузами во взаимосвязи с основными социально-экономическими показателя-
ми развития регионов. В заключительной части статьи отражены основные выводы.

Функциональный подход к оценке региональных вузов

Функциональный подход предполагает, что рассматриваемый объект можно 
охарактеризовать через изучение сути и особенностей реализации его важнейших 
функций, так как качество выполнения каждой функции определяет качество функ-
ционирования объекта в целом.

Функциональный подход в исследованиях систем высшего образования приме-
нялся в работах разных авторов. Так, например, А. А. Фирсова и Г. Ю. Чернышо-
ва [11] с помощью анализа трех функций — образовательной, научной и функции 
инноваций и партнерства — оценивали на основе математических методов эф-
фективность функционирования систем высшего образования регионов. Однако 
из-за сложности проведения расчетов и интерпретации полученных результатов 
данный подход не нашел широкого применения. В исследовании Е. В. Огурцовой 
и О. Ю. Челноковой [9] были выделены три основные функции университета — об-
разовательная, научная и социальная. Каждая функция оценивалась по динамике от 
одного до трех показателей. Авторы отмечают, что «оценка функциональной дина-
мики, структуры и объема реализации базовых функций региональных систем выс-
шего образования позволяет сделать выводы о сбалансированности региональных 
систем высшего образования и их корреляции с развитием экономической систе-
мы региона» [9, с. 171]. Однако сформули рованные выводы не были количественн-
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но подтверждены результатами корреляционного анализа, а комплексная оценка 
функционирования системы высшего образования в работе не была представлена. 
Эти результаты дают основания предполагать, что необходима новая комплексная 
модель оценки функционирования вузов в российских регионах.

Обзор научной литературы показал, что авторы выделяют разные функции 
вузов и по-разному их называют. Поэтому необходима прежде всего конкретиза-
ция этих функций. Основополагающими функциями высших учебных заведений 
исторически являются образовательная и научно-исследовательская. Именно они 
закреплены в миссиях большинства как российских, так и зарубежных вузов [15]. 
Образовательная функция предполагает интеграцию вуза в международную среду, 
поэтому важно оценивать ее еще и с позиций международной кооперации (обмен 
студентами и профессорами), что способствует обмену опытом и знаниями, расши-
ряет образовательные и научно-исследовательские возможности.

Широкое распространение сегодня также получило обсуждение «третьей мис-
сии» вуза, что обусловлено сменой парадигмы и переходом к модели «Университет 
3.0», где к традиционным функциям добавляется функция служения регионально-
му сообществу [16—18]. Все большее число исследователей склоняются к мне-
нию, что вуз становится активным участником социально-экономической жизни 
на территории своего присутствия. Поэтому особую значимость приобретает со-
циально-культурная функция университета. Кроме того, учитывая развивающуюся 
концепцию образования на протяжении всей жизни, следует отметить особенность 
высшего образования, которая заключается в широком охвате аудитории обучаю-
щихся разных возрастов. В связи с этим ряд авторов выделяет функцию перепод-
готовки и повышения квалификации работников (напр., [19; 20]). Необходимость 
дополнительного рассмотрения управленческой функции, в свою очередь, объяс-
няется зависимостью развития вуза от определяемых руководством приоритетов 
(исследовательский университет, предпринимательский университет и т. д.), от 
своевременности и качества принимаемых управленческих решений. Кроме того, 
управленческой функции большое внимание уделяет ESG-повестка, активно раз -
вивающаяся сегодня как логичное практи ко-ориентированное направление обще-
мировой концепции устойчивого развития. Таким образом, совокупность пяти ос-
новных функций — образовательной, научно-исследовательской, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, социально-культурной и управленческой — до-
статочно полно характеризует функционирование вузов.

Таким образом, в формировании ответов на глобальные вызовы современ-
ности регионы ищут возможности привлечения и эффективного использования 
различных ресурсов, в том числе человеческих и интеллектуальных. Реализация 
«третьей миссии» делает вузы важной движущей силой региона, для чего необхо-
димо качественное исполнение всех функций и сбалансированность между ними. 

Методика оценки функционирования  
вузов в регионе

Методика оценки, как уже было сказано выше, базируется на функциональном 
подходе и включает в себя ряд этапов. На первом этапе формируется система по-
казателей для оценки уровня реализации функций вузов в регионе. Учитывая кри-
терии содержательной ценности (выбранные показатели должны характеризовать 
функции системы высшего образования), доступности (наличие исходных данных 
в открытых статистических базах), непрерывности (наличие исходных данных за 
рассматриваемый период), для каждой из пяти функций были определены показа-
тели для их оценки (табл. 2).
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Таблица2

Показатели выполнения функций вузов  
для устойчивого развития региона

Функция Показатели
Образовательная k1 — численность студентов, обучающихся по программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры, на 1000 чел. населения
k2 — численность профессорско-преподавательского состава (ППС) в 
расчете на 100 студентов
k3 — удельный вес научно-педагогических работников (НПР), имею-
щих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности 
НПР
k4 — численность иностранных студентов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в расчете на 100 сту-
дентов
k5 — количество программ двой ных дипломов в расчете на 1000 сту-
дентов
k6 — число зарубежных ведущих профессоров и преподавателей в рас-
чете на 1000 студентов
k7 — удельный вес численности студентов, обучающихся по очной фор-
ме обучения по образовательным программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семе-
стра (триместра), в общей численности студентов 

Научно-
исследовательская

k8 — численность аспирантов в расчете на 1000 студентов
k9 — численность докторантов в расчете на 1000 студентов
k10 — численность научных работников в расчете на 100 НПР
k11 — количество лицензионных соглашений в расчете на 1000 НПР
k12 — число статей, подготовленных совместно с зарубежными органи-
зациями, в расчете на 1000 НПР
k13 — число публикаций на 100 НПР
k14 — доля НИОКР в доходах организации

Переподготовка 
и повышение 
квалификации

k15 — общая численность слушателей дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) в расчете на 1000 студентов
k16 — число предприятий, с которыми заключены договоры на подго-
товку специалистов, в расчете на 1000 студентов
k17 — число предприятий, являющихся базами практики, с которыми 
оформлены договорные отношения, в расчете на 1000 студентов

Социально-
культурная

k18 — количество персональных компьютеров на 1 студента
k19 — количество экземпляров печатных изданий на 1 студента

Управленческая k20 — доходы из всех источников на 1 студента
k21 — общая численность работников образовательной организации на 
100 студентов
k22 — общая площадь зданий (помещений) на 1 студента
k23 — средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные места
k24 — средний балл ЕГЭ поступивших на коммерческие места 

Важно отметить, что при формировании системы показателей особую слож-
ность составил их подбор по социально-культурной функции, которая связана 
с формированием у обучающихся высоких нравственных качеств и ценностей. 
«В широком смысле цель высшего образования состоит в создании условий для 
становления специалистов, понимающих новые явления и процессы общественной 
жизни, владеющих системой ценностей, культурных и этических принципов, норм 
поведения, готовых к социально-ответственной профессиональной деятельности и 
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непрерывному образованию в динамично меняющемся мире» [21, с. 7]. Установить 
ценности и принципы можно только через масштабные опросы населения, поэтому 
в открытых базах данных по регионам отсутствуют прямые показатели. Это высту-
пает ограничением исследования. Однако вследствие высокой значимости социаль-
но-культурной функции в системе высшего образования ее не исключили из анали-
за. В предлагаемой авторской методике эта функция оценивается через косвенные 
показатели условий ее реализации, а именно через уровень доступности в вузе для 
обучающихся и преподавателей культурных и интеллектуальных ценностей в виде 
доступа к печатным и электронным изданиям.

Таким образом, пять функций системы высшего образования предлагается оце-
нивать по 24 частным показателям, что позволяет получить комплексную оценку 
уровня функционирования вузов в регионах их присутствия.

Информационная база исследования включала в себя данные Мониторинга дея-
тельности образовательных организаций высшего образования1 и Мониторинга ка-
чества приема в вузы2. В Мониторинге деятельности образовательных организаций 
высшего образования данные представлены в разрезе отдельных вузов, что потре-
бовало их агрегирования по региону путем суммирования (в случае абсолютных 
показателей) или расчета на основе средней взвешенной (в случае относительных 
показателей).

С учетом того, что каждая из функций характеризуется показателями с разной 
размерностью, была проведена процедура нормализации их значений:

Kij=
kij–kmin ,kmax–kmin

где Кij — нормированное значение i-го показателя по j-му региону; 
kij—значение i-го показателя по j-му региону; 
kmin и kmax — соответственно минимальное и максимальное значение i-го показателя 
по всем рассматриваемым регионам.

В результате нормирования значения показателей переводятся в шкалу от 0 (наи-
худшее значение показателя) до 1 (наилучшее значение показателя). В таком виде 
они характеризуют уровень достижения результата по каждому из исследуемых 
параметров в сравнении с наилучшим достигнутым результатом в анализируемой 
выборке регионов.

На втором этапе производится расчет групповых индексов по каждой функции 
на основе средней арифметической из нормированных значений всех характеризу-
ющих ее показателей, а также интегрального индекса на основе средней геометри-
ческой из пяти функциональных групповых индексов, позволяющего комплексно 
оценить уровень реализации вузами всех функций в совокупности. Значения груп-
повых (по отдельным функциям) и интегрального (по всем функциям в совокупно-
сти) индексов также находятся в диапазоне от 0 до 1.

При формировании методики расчета нормированных значений показателей, 
групповых и интегрального индексов был учтен опыт других исследователей (в 
частности [12; 22—24]), что дает определенную уверенность в надежности такого 
подхода и применимости его для оценки уровня функционирования вузов.

1 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга дея-
тельности образовательных организаций высшего образования, 2021, Главныйинформаци-
онно-вычислительный центр, URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2021 (дата 
обращения: 10.07.2023).
2 Мониторинг качества приема в вузы, 2022, Национальныйисследовательскийуниверситет
Высшаяшколаэкономики, URL: https://ege.hse.ru (дата обращения: 10.07.2023).
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Для качественной интерпретации количественных значений групповых и инте-
гральных индексов функционирования региональных вузов были определены их 
критериальные границы (табл. 3). При этом также был учтен существующий опыт 
расчета специализированных индексов, в том числе опыт составления рейтингов в 
области устойчивого развития1. 

Таблица3

Критериальные границы групповых и интегральных индексов

Критериальные границы 0,00—0,24 0,25—0,49 0,5—0,74 0,75—1,00
Обозначение С В А А+
Характеристика уровня Низкий Недостаточный Высокий Лидирующий

Низкое значение индекса говорит о том, что необходимо всестороннее интен-
сивное воздействие, направленное на повышение уровня функционирования вузов 
в регионе. Недостаточный уровень свидетельствует о необходимости комплексного 
воздействия на отдельные функции или на отдельные разбалансированные показа-
тели. Высокий уровень индекса говорит о важности дальнейшего развития функ-
ционирования региональных вузов и достижения сбалансированности в уровне 
реализации всех функций. Лидирующий — о максимально высоком уровне функ-
ционирования, о необходимости использования различных методов и инструмен-
тов по его поддержанию и транслированию в другие регионы.

Таким образом, использование предложенного методического инструментария 
позволяет оценить реализацию каждой из функций, комплексно оценить совокуп-
ный уровень функционирования вузов в регионе, провести сравнительный меж-
функциональный и межрегиональный анализ, выявить и оценить наличие взаимос-
вязей между групповыми и интегральными индексами.

Результаты исследования

Предложенный методический инструментарий был апробирован на примере ре-
гионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В выборку вошли десять 
из одиннадцати входящих в него регионов (Ненецкий автономный округ был ис-
ключен из анализа из-за отсутствия большинства необходимых данных). 

На первом этапе исследования была сформирована база данных по показате-
лям функционирования вузов (перечень которых представлен в таблице 2). Данные 
были собраны за семь лет: с 2015 по 2021 г.2.

Проведенный анализ показал, что в восьми из десяти регионов СЗФО просле-
живается снижение количества студентов, приходящегося на 1000 жителей регио-
на. Исключение составили Санкт-Петербург и Псковская область (рис. 1). Данная 
негативная тенденция в округе была отмечена и в исследованиях С. В. Горохова и 
Е. В. Савенковой [25], а также Е. В. Ерохиной и Г. Ю. Гагариной [7]. В целом это 
говорит о снижении доступности высшего образования в регионах СЗФО.

Тенденцию к снижению в девяти из десяти регионов демонстрирует и показа-
тель количества ППС на 100 студентов, исключение составила лишь Ленинградская 
область, где показатель вырос (с 3,55 до 4,14).

1 Индексы РСПП в области устойчивого развития. Москва, 2021, Российский союз про-
мышленников и предпринимателей, URL: http://media.rspp.ru/document/1/4/7/47655a38f -
9c7740514c3eab59958cee1.pdf (дата обращения: 05.05.2022) ; ESG-рэнкинг субъектов РФ, 
2021, RAEXRatingReview,URL: https://raex-rr.com/esg/ESG_rating_regions (дата обращения: 
05.05.2022).
2 Более ранние и более поздние периоды не были включены из-за отсутствия необходимых 
данных.
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Рис. 1. Динамика численности студентов на 1000 жителей региона

Удельный вес НПР с ученой степенью в Санкт-Петербурге оставался относи-
тельно стабильным весь анализируемый период (превышая 73 %). В семи регионах 
СЗФО наблюдался рост показателя. Лишь Ленинградская и Новгородская области 
при достаточно высоком начальном уровне (выше, чем в Санкт-Петербурге) демон-
стрировали тенденцию к его снижению (рис. 2).

Рис. 2. Динамика удельного веса НПР с ученой степенью

Доля иностранных студентов выросла в вузах восьми из десяти регионов окру-
га. Исключение составляют Ленинградская и Псковская области, где она снизилась 
(с 7,02 до 6,93 % и с 9,11 до 8,68 % соответственно). В свою очередь, доля студентов, 
обучающихся не менее семестра (триместра) за рубежом, снизилась везде, кроме 
Вологодской и Новгородской областей, где она выросла с 0 до 0,02 % и с 0,13 до 
0,38 % соответственно. 

Количество зарубежных профессоров в расчете на 1000 студентов за анализи-
руемый период увеличилось в пяти регионах СЗФО (рис. 3). Однако в 2021 г. их 
количество повсеместно снизилось по сравнению с 2020 г. (вероятнее всего, из-за 
влияния внешнеполитических факторов), в том числе до нуля в четырех регионах 
СЗФО. 

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/f79/Котомина_1.jpg
https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/fdf/Котомина_2.jpg
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Рис. 3. Динамика количества зарубежных профессоров на 1000 студентов

Количество аспирантов на 1000 студентов возросло в Архангельской, Калинин-
градской, Мурманской и Псковской областях, в других регионах округа данный по-
казатель снизился. В 2021 г. он варьировался от 3,25 в Ленинградской области до 
45,71 в Санкт-Петербурге. 

Критически упало в 2021 г. количество докторантов на 1000 студентов: до нуля 
в вузах семи из десяти регионов при максимальном значении показателя в 0,28 
(Санкт-Петербург). Отрицательная динамика числа аспирантов и докторантов под-
рывает будущий научный потенциал регионов СЗФО.

Доля НИОКР в доходах вузов выросла в четырех регионах СЗФО (Архангель-
ская, Калининградская, Мурманская и Псковская области) и снизилась во всех 
остальных (рис. 4).

Рис. 4. Динамика доли НИОКР в доходах вузов

Количество публикаций на 100 НПР возросло во всех регионах за исключени-
ем Архангельской области (рис. 5). Выросло и количество статей, подготовленных 
совместно с зарубежными организациями, в расчете на 1000 НПР во всех регионах 
СЗФО (рис. 6). По мнению специалистов, мощным стимулом для повышения пу-
бликационной активности стало введение в вузах системы эффективных контрак-
тов [26].

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/2c9/Котомина_3.jpg
https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/c28/Котомина_4.jpg
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Рис. 5. Динамика количества публикаций на 100 НПР

Рис. 6. Динамика количества статей, подготовленных  
совместно с зарубежными организациями, в расчете на 1000 НПР

В девяти из десяти регионов СЗФО увеличилось количество слушателей про-
грамм дополнительного профессионального образования в расчете на 1000 студен-
тов. Исключение составила Республика Карелия, где показатель упал с 282,58 в 
2015 г. до 219,64 в 2021 г. 

В семи регионах выросло число предприятий, с которыми заключены дого-
воры на подготовку специалистов в расчете на 1000 студентов (рис. 7). Тесное 
сотрудничество вузов с работодателями положительно сказывается на экономи-
ке регионов, поскольку предприятия получают столь необходимые им молодые 
кадры, а выпускники — перспективное место трудоустройства. Как показыва-
ют исследования других авторов, выпускники, работающие по специальности, 
имеют более высокий заработок и более высокий уровень удовлетворенности 
трудом [27]. 

Число компьютеров на одного студента росло в рассматриваемом периоде в де-
вяти регионах, за исключением Вологодской области, где показатель увеличивался 
до 2019 г. и потом снизился в 2021 г. до уровня 0,25, что является минимальным 
значением в округе (при максимальном значении 0,42 в Мурманской области). Бо-
лее широкое использование систем электронных ресурсов привело к сокращению 

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/316/Котомина_5.jpg
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количества печатных учебных изданий на одного студента в восьми регионах из 
десяти, кроме Республики Коми и Мурманской области, где показатель за анализи-
руемый период вырос до 258,76 и 226,22 соответственно, что представляет собой 
максимальные значения среди регионов округа (при минимальном значении 110,25 
в Калининградской области).

Рис. 7. Динамика числа предприятий, с которыми заключены договоры  
на подготовку специалистов, в расчете на 1000 студентов

Порочная практика интенсификации преподавательского труда и повсеместной 
«оптимизации» деятельности вузов сопровождалась негативной тенденцией к па-
дению общего количества работников образовательных организаций, приходящих-
ся на 100 студентов в девяти регионах СЗФО (рис. 8). Данный тренд противоречит 
заявляемым целям повышения качества образования и индивидуализации образо-
вательных траекторий студентов.

Рис. 8. Динамика количества работников на 100 студентов

В динамике повсеместно отмечается рост доходов из всех источников в расче-
те на одного студента, в восьми регионах выросла площадь зданий (помещений), 
приходящихся на одного студента (исключение составляют Санкт-Петербург и 
Псковская область, где показатель снизился с 18,14 до 17,43 м2 и с 18,26 до 17,94 м2 
соответственно). 

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/03a/Котомина_7.jpg
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Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет демонстрировал рост во всех реги-
онах СЗФО, кроме Псковской области, где он упал с 64,1 до 63,3. Минимальный 
уровень этого показателя в течение всего анализируемого периода отмечался в Во-
логодской области: от 59,0 в 2015 г. до 62,7 в 2021 г. Средний балл ЕГЭ зачисленных 
на места по договору об образовании за анализируемый период вырос в восьми 
регионах из десяти за исключением Вологодской области и Республики Коми, где 
он снизился с 62,9 до 62,7 и с 58,8 до 58,3 соответственно.

Таким образом, анализ динамики отдельных показателей, включенных в систе-
му оценки функционирования вузов, показал наличие ряда положительных тенден-
ций в большинстве регионов (в частности, рост публикационной активности, уве-
личение количества слушателей программ дополнительного профессионального 
образования, рост доходов на одного студента, повышение среднего балла ЕГЭ и 
т. д.), что обусловливает положительное влияние вузов на региональное развитие. 
Однако наряду с этим был отмечен и ряд общих негативных тенденций (таких как 
снижение количества студентов, численности ППС и общего количества работни-
ков образовательных организаций и т. д.), что может оказать существенное негатив-
ное влияние на будущий интеллектуальный и научный потенциал регионов СЗФО.

Агрегирование отдельных данных в групповые индексы позволяет охарактери-
зовать уровень реализации каждой функции вузов. В таблице 4 отображены зна-
чения групповых индексов на начало и конец исследуемого периода, а также их 
динамика.

Таблица4

Динамика групповых индексов функционирования вузов регионов СЗФО

Регион
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Регион

А
рх

ан
ге

ль
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

В
ол

ог
од

ск
ая

  
об

ла
ст

ь

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

К
ал

ин
ин

гр
ад

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

Л
ен

ин
гр

ад
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

М
ур

м
ан

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Н
ов

го
ро

дс
ка

я 
 

об
ла

ст
ь

П
ск

ов
ск

ая
  

об
ла

ст
ь

Ре
сп

уб
ли

ка
 К

ар
ел

ия

Ре
сп

уб
ли

ка
 К

ом
и

С
оц

иа
ль

но
- 

ку
ль

ту
рн

ая
  

ф
ун

кц
ия

2015 0,99
А+

0,77
А+

0,61
А

0,34
В

0,14
С

0,32
В

0,31
В

0,70
А

0,92
А+

0,43
В

2021 0,72
А

0,23
С

0,36
В

0,25
В

0,10
С

0,89
А+

0,42
В

0,52
А

0,46
В

0,70
А

Изменение 
за период – 0,27 – 0,54 – 0,25 – 0,09 – 0,04 0,57 0,11 – 0,18 – 0,46 0,27

У
пр

ав
ле

нч
ес

ка
я 

ф
ун

кц
ия

2015 0,60
А

0,30
В

0,95
А+

0,41
В

0,45
В

0,21
С

0,38
В

0,39
В

0,49
В

0,48
В

2021 0,48
В

0,11
С

0,82
А+

0,50
А

0,49
В

0,41
В

0,45
В

0,20
С

0,48
В

0,38
В

Изменение 
за период – 0,12 – 0,19 – 0,13 0,09 0,04 0,20 0,07 – 0,19 – 0,01 – 0,10

Примечание:* фоном выделен низкий уровень (С) групповых индексов функций вузов 
регионов; жирным шрифтом — лидирующий уровень (А+) групповых индексов функций 
вузов регионов.

Источник:рассчитано на основе данных Мониторинга деятельности образовательных 
организаций высшего образования1 и Мониторинга качества приема в вузы2.

Как следует из таблицы 4, лидирующий уровень (А+) реализации образователь-
ной функции был отмечен в 2021 г. только у вузов Санкт-Петербурга. Это может 
объясняться тем, что данный регион лидирует в сравнении с другими регионами 
СЗФО по трем из семи показателей оценки данной функции (численность студен-
тов на 1000 жителей, количество программ двой ных дипломов на 1000 студентов, 
количество зарубежных профессоров на 1000 студентов), а по остальным четырем 
из семи показателей имеет высокие значения.

Архангельская область за анализируемый период улучшила позиции с уровня 
В до уровня А за счет увеличения удельного веса НПР, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, доли иностранных студентов в общей численности сту-
дентов и высокого удельного веса студентов, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов. 

Улучшение позиций Новгородской области до уровня А произошло за счет уве-
личения доли иностранных студентов в общей численности студентов и количества 
программ двой ных дипломов на 1000 студентов, а также высокого значения удель-
ного веса НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук.

Следует отметить, что в групповой индекс образовательной функции включены 
показатели международного студенческого обмена. Т. И. Яськова объясняет их вы-

1 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга дея-
тельности образовательных организаций высшего образования, 2021, Главныйинформаци-
онно-вычислительный центр, URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2021 (дата 
обращения: 10.07.2023).
2 Мониторинг качества приема в вузы, 2022, Национальныйисследовательскийуниверситет
Высшаяшколаэкономики, URL: https://ege.hse.ru (дата обращения: 10.07.2023).

Окончаниетабл.4

file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
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сокие значения в данных регионах наличием длительного опыта международного 
сотрудничества и партнерских отношений с учебными заведениями стран Север-
ной Европы и Балтии, что обусловлено в том числе и особым географическим по-
ложением [1].

Низкий уровень (С) реализации образовательной функции наблюдался в тече-
ние всего исследуемого периода в Республике Коми и Мурманской области. В дан-
ных регионах не реализуются программы двой ных дипломов, низка доля иностран-
ных студентов и оставляет желать лучшего количество зарубежных профессоров 
в расчете на 1000 студентов. В Ленинградской области групповой индекс образо-
вательной функции за рассматриваемый период снизился с уровня В до уровня С. 
Это объясняется уменьшением количества студентов на 1000 жителей региона, чис-
ла зарубежных профессоров на 1000 студентов и удельного веса НПР, имеющих 
ученую степень. Аналогичное снижение до уровня С наблюдалось в Вологодской 
области, что было обусловлено значительным сокращением количества студентов 
на 1000 жителей региона, числа ППС на 100 студентов и зарубежных профессоров 
на 1000 студентов. Нельзя не согласиться с мнением и других авторов о том, что 
негативные тенденции в сфере подготовки кадров ослабляют экономику регионов 
и девальвируют ее конкурентные преимущества [7].

Лидирующий уровень (А+) в реализации научно-исследовательской функции 
среди регионов СЗФО в анализируемом периоде также сохранялся у Санкт-Петер-
бурга. Калининградская область в 2021 г. вышла на нижнюю границу уровня А. Это 
связано с ростом количества аспирантов на 1000 студентов, количества публикаций 
на 100 НПР и роста доли от НИОКР в доходах образовательных организаций. Воло-
годская область демонстрировала самый большой прирост в значении группового 
индекса научно-исследовательской функции, что было обусловлено увеличением 
числа научных работников на 100 НПР, ростом публикационной активности и ко-
личества лицензионных соглашений в расчете на 1000 НПР. 

Самое большое снижение индекса за рассматриваемый период наблюдалось 
у Новгородской области, что объясняется сокращением количества аспирантов и 
докторантов в расчете на 1000 студентов, а также числа научных работников на 
100 НПР и лицензионных соглашений на 1000 НПР. Низкий уровень (С) реализа-
ции научно-исследовательской функции наблюдался в течение всего исследуемого 
периода в Республике Коми, а также в Ленинградской и Псковской областях. Нега-
тивные тенденции в научной и инновационной сферах в данных регионах, такие 
как снижение численности исследователей с учеными степенями, падение числа 
организаций, ведущих подготовку аспирантов, и т. п. отмечают и другие исследо-
ватели (напр., [25]).

Высокий уровень (А) реализации функции переподготовки и повышения квали-
фикации за анализируемый период наблюдался в Калининградской области. Рост 
индекса отмечен в Архангельской, Мурманской и Псковской областях, а также в 
Республике Карелия, где в 2021 г. индекс достиг уровня А. Снижение индекса де-
монстрировали Вологодская, Новгородская, Ленинградская области, Республика 
Коми, а также лидер двух предыдущих функций — Санкт-Петербург. 

Групповой индекс социально-культурной функции в 2021 г. был на лидирую-
щем уровне (А+) у Мурманской области и на высоком уровне (А) у Архангельской 
и Псковской областей и Республики Коми за счет высоких значений всех показа-
телей, используемых для оценки данной функции. При этом Вологодская область 
и Республика Карелия демонстрировали экстремальное снижение индекса (на две 
позиции), что обусловлено снижением всех показателей, используемых для оценки 
данной функции. У Ленинградской области низкий уровень (С) группового индекса 
данной функции отмечался на протяжении всего анализируемого периода. 
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Лидирующий уровень (А+) реализации управленческой функции на протяже-
нии всего анализируемого периода демонстрирует Санкт-Петербург. В данном ре-
гионе по сравнению со всеми остальными наблюдались наивысшие значения по 
четырем из пяти показателей, кроме площади зданий (помещений), приходящейся 
на одного студента. В Мурманской области за анализируемый период индекс де-
монстрировал максимальный прирост в 0,2, что было обусловлено ростом доходов 
и площади в расчете на одного студента и менее интенсивным по сравнению с дру-
гими регионами снижением показателей количества работников на 100 студентов. 
Рост группового индекса с уровня В до уровня А наблюдался в Калининградской 
области, что объясняется преимущественно ростом показателей средних баллов 
ЕГЭ у абитуриентов, поступающих на бюджетные места и на места по договору об 
образовании. По мнению Т. И. Яськовой, данный регион помимо физико-географи-
ческих и историко-культурных особенностей привлекает студентов режимом при-
граничного сотрудничества с европейскими государствами [1].

Вологодская и Псковская области демонстрировали максимальное снижение 
данного индекса за анализируемый период. В обоих регионах снижение обусловле-
но сокращением количества работников вузов на 100 студентов и более медленным 
ростом по сравнению с другими регионами округа среднего балла ЕГЭ у абитури-
ентов, поступающих в вуз на бюджетное место, а также размера доходов из всех 
источников в расчете на 1 студента. 

Анализ групповых индексов анализируемых пяти функций вузов в разрезе ре-
гионов позволил выявить межфункциональную разбалансировку во всех регионах 
СЗФО. Максимальная разница между групповыми индексами отдельных функций 
в 2021 г. была у Мурманской области и составила 0,76. Критически высокие значе-
ния наблюдались также в Санкт-Петербурге и Республике Коми (0,66 и 0,62 соот-
ветственно).

Сравнение групповых индексов функций вузов между регионами также пока-
зывает высокий уровень их разнородности, о чем свидетельствуют описательные 
статистики (табл. 5).

Таблица5

Описательные статистики групповых индексов  
анализируемых функций высших учебных заведений регионов СЗФО

Описательные 
статистики

Функция

Образова-
тельная 

Научно- 
исследова-
тельская 

Переподготовки  
и повышения 
квалификации

Социально- 
культурная

Управленче-
ская 

Среднее 0,371 0,333 0,334 0,499 0,441
Медиана 0,348 0,334 0,324 0,494 0,426
Минимум 0,113 0,013 0,010 0,011 0,056
Максимум 0,860 0,859 0,821 0,994 0,950
Стандартное 
отклонение 0,192 0,210 0,191 0,242 0,192
Вариация 0,517 0,631 0,575 0,485 0,435
Асимметрия 0,821 0,684 0,478 0,023 0,697
Эксцесс – 0,136 0,0537 – 0,188 – 0,750 0,827

Высокий коэффициент вариации групповых индексов анализируемых функций 
свидетельствует о значительной степени их дифференциации внутри группы ана-
лизируемых регионов. Положительная асимметрия говорит о том, что в распреде-
лении чаще встречаются значения меньше среднего. Это является следствием упо-
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мянутого ранее эффекта моноцентризма Санкт-Петербурга. Показатели данного 
региона в большой степени увеличивают среднее значение, в то время как значения 
признака в других регионах округа оказываются более низкими. 

Анализ парных корреляций между групповыми индексами отдельных функций 
вузов регионов СЗФО (табл. 6) показал, что групповые индексы образовательной и 
научно-исследовательской функций имеют сильную статистически значимую связь 
между собой. Кроме того, каждый из этих индексов положительно и статистически 
значимо связан с групповым индексом управленческой функции.

Таблица6

Парные корреляции переменных

Групповые индексы ГИОФ ГИНИФ ГИФППК ГИСКФ ГИУФ
Групповой индекс образовательной функции 
(ГИОФ) 1,000 0,777* 0,001 0,039 0,734*
Групповой индекс научно-исследовательской 
функции (ГИНИФ) 0,777* 1,000 0,058 0,086 0,669*
Групповой индекс функции переподготовки 
и повышения квалификации (ГИФППК) 0,001 0,058 1,000 0,081 0,00
Групповой индекс социально-культурной 
функции (ГИСКФ) 0,039 0,086 0,081 1,000 0,025
Групповой индекс управленческой функции 
(ГИУФ) 0,734* 0,669* 0,00 0,025 1,000

Примечание:* корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Анализ динамики интегральных индексов функционирования вузов регионов 
(табл. 7) показал, что высокий уровень (А) наблюдался у двух регионов — Ар-
хангельской области и Санкт-Петербурга. И если у первого региона показатель за 
анализируемый период был относительно стабильным, то у второго, несмотря на 
лидерство по трем из пяти анализируемых функций, выявлен существенный спад.

Таблица7

Интегральные индексы функционирования вузов регионов СЗФО

Регион 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Изменение за период
Архангельская 
область

0,53 
А

0,53
А

0,48
В

0,52
А

0,50
А

0,55
А

0,53
А 0,00

Вологодская 
область

0,36
В

0,36
В

0,32
В

0,33
В

0,30
В

0,20
С

0,24
С – 0,12

Санкт-Петербург 0,66
А

0,59
А

0,62
А

0,52
А

0,50
А

0,50
А

0,54
А – 0,12

Калининградская 
область

0,42
В

0,37
В

0,36
В

0,49
В

0,46
В

0,43
В

0,44
В 0,02

Ленинградская 
область

0,23
С

0,14
С

0,17
С

0,12
С

0,06
С

0,14
С

0,15
С – 0,08

Мурманская 
область

0,19
С

0,26
В

0,35
В

0,33
В

0,39
В

0,37
В

0,30
В 0,11

Новгородская 
область

0,36
В

0,29
В

0,39
В

0,36
В

0,27
В

0,33
В

0,37
В 0,01

Псковская  
область

0,30
В

0,15
С

0,16
С

0,19
С

0,26
В

0,27
В

0,27
В – 0,03

Республика 
Карелия

0,47
В

0,44
В

0,40
В

0,42
В

0,44
В

0,42
В

0,42
В – 0,05

Республика Коми 0,30
В

0,29
В

0,23
С

0,21
С

0,22
С

0,25
В

0,26
В – 0,04

Примечание:фоном выделен низкий уровень (С) интегральных индексов функциониро-
вания вузов регионов.
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 Недостаточный уровень функционирования был стабильно присущ вузам Ка-
лининградской и Новгородской областей (с положительной динамикой), а также 
Республики Карелия (с отрицательной динамикой). Вырос уровень функциониро-
вания с категории С до категории В у Мурманской области. Находились в переход-
ном состоянии между этими двумя уровнями вузы Псковской области и Республики 
Коми. Понижение уровня функционирования с категории В до категории С отмеча-
лось в Вологодской области. 

Следует также отметить низкий уровень реализации функций с отрицатель-
ной динамикой в Ленинградской области. Выявленная нами динамика согласуется 
с результатами исследований других авторов, объясняющих ее феноменом «сто-
лицецентризма», который предполагает, что вузы города федерального значения 
Санкт-Петербурга более привлекательны, чем вузы Ленинградской области, как 
для абитуриентов, так и для научно-педагогических работников [28].

Для того чтобы охарактеризовать влияние функционирования вузов на регио-
нальное развитие, был проведен анализ корреляционной связи между функциони-
рованием вузов и основными показателями социально-экономического состояния 
региона. Источниками данных для этих показателей были Росстат1, ЕМИСС2 и Рей-
тинг регионов РФ по качеству жизни, регулярно публикуемый рейтинговым агент-
ством «РИА Рейтинг»3. С учетом разной размерности показателей была проведена 
процедура нормализации их значений в соответствии с формулой (см. с. 122). Затем 
были рассчитаны парные корреляции между групповыми индексами каждой функ-
ции и нормированными значениями социально-экономических показателей регио-
на. Значения рассчитанных коэффициентов корреляции приведены в таблице 8.

Таблица8

Результаты корреляционного анализа показателей регионального развития  
и групповых индексов функций вузов

Показатель Групповой индекс
ГИОФ ГИНИФ ГИФППК ГИСКФ ГИУФ

ВРП на душу населения, руб. 0,06 0,26 -0,08 0,02 0,53
Доля инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, работ, 
услуг 0,51 0,37 – 0,01 0,25 0,46
Уровень инновационной активности органи-
заций, отношение числа организаций, осу-
ществлявших инновационную деятельность, 
к общему числу обследованных в отчетном 
году организаций 0,38 0,50 – 0,40 – 0,10 0,49
Уровень занятости населения, % 0,19 0,41 – 0,03 – 0,23 0,60
Количество высокопроизводительных 
рабочих мест на 1000 человек занятого 
населения 0,35 0,36 – 0,09 0,13 0,51
Соотношение среднедушевых доходов и 
прожиточного минимума 0,50 0,53 – 0,07 – 0,22 0,70
Качество жизни (рейтинг) 0,22 0,29 0,10 – 0,53 0,50

Примечание: жирным шрифтом обозначены значимые положительные корреляции 
(p = 0,05), фоном — значимые отрицательные корреляции (p = 0,05).
1 Регионы России. Социально-экономические показатели, Росстат,URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 01.07.2023).
2 Официальные статистические показатели, ЕМИСС,URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 
28.08.2023).
3 Рейтинг российских регионов по качеству жизни — 2021, 2022, РИАНовости,URL: https://
ria.ru/20220214/kachestvo_zhizni-1772505597.html (дата обращения: 01.07.2023).
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Корреляционный анализ показал положительную и статистически значимую 
связь четырех из семи анализируемых показателей с групповым индексом образо-
вательной функции, а также пяти из семи рассматриваемых показателей социально-
экономического развития региона с реализацией научно-исследовательской функ-
ции. Последняя взаимосвязь прослеживалась ранее и в других исследованиях. Так, 
А. А. Носков делает вывод, что научная деятельность вузов влияет на инновацион-
ное развитие регионов и является значимым фактором их экономического роста [29].

Отрицательная корреляция между социально-культурной функцией и качеством 
жизни населения региона может говорить о проблемах в реализации этой функции, 
о том, что она не оказывает ожидаемого влияния на региональное развитие. Как 
было указано ранее, в семи из десяти регионов СЗФО групповой индекс социаль-
но-культурной функции за анализируемый период снизился. Возможно, результат 
связан с ее оценкой на основе косвенных показателей, осуществленной в данном 
исследовании. Поэтому считается целесообразным проведение дополнительных 
исследований социально-культурной функции университета, способов оценки ее 
реализации и влияния на региональное развитие. Отрицательная корреляция инно-
вационной активности компаний с групповым индексом функции переподготовки 
и повышения квалификации может объясняться тем, что инновационные компании 
могут снижать свою открытость к взаимодействию со студентами в целях сохране-
ния коммерческой тайны инновационного производства. Также это дает основание 
предположить, что влияние этой функции имеет отложенный во времени эффект: 
пока сотрудники повышают свою квалификацию и проходят переподготовку, инно-
вационный потенциал компании не может быть использован полностью.

Наличие положительной статистически значимой корреляции между уровнем 
реализации управленческой функции и основными региональными социально -
экономическими показателями дает основание предположить, что синхронизация 
политики развития региона и региональных вузов посредством обозначения общих 
целей и направлений развития может привести к наилучшим результатам в интере-
сах устойчивого развития регионов СЗФО.

Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование вузов оказывает 
значимое воздействие на социально-экономическое развитие регионов их присут-
ствия. Применение предлагаемой методики оценки функционирования вузов по-
может определить дополнительные возможности для социально-экономического 
развития регионов или выявить проблемные области, ему препятствующие. Так, 
например, регионам СЗФО следует обратить внимание на значительный дисбаланс 
между реализацией основных функций вузов, поскольку общий результат воздей-
ствия высшего образования на регион ограничен «самым слабым звеном системы» 
и является сдерживающим фактором в достижении наилучших результатов. 

Заключение

Сегодня развитию регионов уделяется большое внимание. В целом развитие 
(производительность региональной экономики) определяется естественными ус-
ловиями: выгодное географическое положение, сырьевые и агроклиматические 
ресурсы, но реализация этого потенциала зависит и от эффективности политики 
властей, в том числе по использованию человеческого капитала [2]. Человеческий 
капитал становится ключевым ресурсом в экономике знаний, и на его формирова-
ние значительное влияние оказывает высшее образование.

В данном исследовании была проведена оценка уровня функционирования ву-
зов в регионах СЗФО. Необходимость проведения такой оценки обусловлена важ-
ной ролью высшего образования в региональном социально-экономическом разви-
тии. Авторы работы присоединяются к мнению своих коллег о том, что проведение 
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диагностики эффективности функционирования региональных вузов и поиск под-
ходящих инструментов управления ими является актуальной задачей в современ-
ных условиях [30].

Предложенная в статье методика позволяет на основе открытых статистических 
данных получить комплексную оценку уровня функционирования вузов, отследить 
динамику отдельных индикаторов, групповых и интегрального индекса, обнару-
жить узкие места в реализации функций региональных вузов, провести межфунк-
циональные и межрегиональные сравнения и разработать рекомендации по совер-
шенствованию функционирования вузов в интересах регионального развития.

Апробация методики на примере регионов Северо-Западного федерального 
округа показала, что регионы в значительной степени дифференцированы по уров-
ню функционирования вузов. Корреляционный анализ показал наличие статисти-
чески значимой связи между степенью реализации отдельных функций вузов и ос-
новными социально-экономическими показателями регионов. Поскольку во всех 
регионах округа была отмечена несбалансированность в реализации функций, то 
это ограничивает возможности воздействия высшего образования на региональное 
развитие. Результаты нашего исследования могут быть учтены представителями 
региональных, федеральных органов власти, а также руководством самих вузов 
при разработке конкретных мероприятий по совершенствованию функционирова-
ния вузов для благоприятного воздействия на социально-экономическое развитие 
регионов Северо-Западного федерального округа.

Теоретико-методологическая значимость работы заключается в обобщении ре-
зультатов предыдущих эмпирических исследований, выявлении основных функций 
вузов, разработке методики оценки функционирования вузов в контексте социаль-
но-экономического развития регионов. В качестве дальнейшего направления ис-
следования рассматривается проведение оценки влияния функционирования вузов 
на устойчивое развитие регионов их присутствия. Результаты могут стать основой 
разработки системы рекомендаций по оптимизации функционирования вузов реги-
она в интересах его устойчивого развития.

Список литературы

1. Яськова, Т. И. 2020, Современное состояние научно-образовательной системы СЗФО в 
контексте развития человеческого капитала, Балтийскийрегион—регионсотрудничества.
Регионывусловияхглобальныхизменений, т. 4, ч. 1, с. 245—253. EDN: PUMBWI

2. Земцов, С. П., Смелов, Ю. А. 2018, Факторы регионального развития в России: геогра-
фия, человеческий капитал или политика регионов, ЖурналНовойэкономическойассоциа-
ции, т. 4, № 40, с. 84—108, https://doi.org/10.31737/2221-2264-2018-40-4-4 

3. Комарова, А. В., Крицына, Е. А. 2012, О вкладе человеческого капитала в рост ВРП ре-
гионов России, ВестникНовосибирскогогосударственногоуниверситета.Серия:Социаль-
но-экономическиенауки, т. 12, № 3, с. 5—14. EDN: PUAHIT

4. Карпов, А. O. 2017, Современный университет как драйвер экономического роста: мо-
дели и миссии, Вопросыэкономики, № 3, c. 58—76, https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-
3-58-76

5. Мальковец, Н. В. 2019, Третья функция университета: потребность или обязанность, 
SocietyandSecurityInsights, т. 2, № 3, c. 177—184, https://doi.org/10.14258/ssi(2019)3-6282

6. Продиблох, Н. Е. 2018, Социальная роль университета в современном трансформиру-
ющемся обществe, ВестникМайкопскогогосударственноготехнологическогоуниверсите-
та, № 1, c. 87—92. EDN: XUNRTV 

7. Ерохина, Е. В., Гагарина, Г. Ю. 2019, Особенности развития цифровой экономики в 
Северо-Западном федеральном округе: проблемы и перспективы, ВестникРоссийскогоэко-
номическогоуниверситетаим.Г. В.Плеханова, № 3, с. 49—68, https://doi.org/10.21686/2413-
2829-2019-3-49-68

8. Ранде, Ю. П. 2019, Особенности формирования интеллектуального ресурса в рос-
сийской экономике, В: Золотухина, В. М., Михайлова, В. Г. (ред.), Проблемы экономики и

https://www.elibrary.ru/pumbwi
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
https://www.elibrary.ru/puahit
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
https://www.elibrary.ru/xunrtv


136 ОБЩЕСТВО

управления:социокультурные,правовыеиорганизационныеаспекты,сборникстатеймаги-
странтовипреподавателейКузГТУ, Кемерово, Кузбасский государственный технический 
университет им. Т. Ф. Горбачева, с. 271—281. EDN: IUBCUY 

9. Огурцова, Е. В., Челнокова, О. Ю. 2018, Оценка реализации базовых функций регио-
нальных систем высшего образования, ИзвестияСаратовскогоуниверситета.Новаясерия.
Серия:Экономика.Управление.Право, т. 18, № 2, c. 169—175. EDN: UOQNKA

10. Соловьева, Л. В., Соловьева, В. И. 2016, Образование как фактор социально-эко-
номического развития России и ее регионов, Экономика.Информатика, т. 40, № 23 (244), 
с. 22— 29. EDN: XRZZCH 

11. Firsova, А. A., Chernyshova, G. Yu. 2019, Mathematical Models for Evaluation of the High-
er Education System Functions with DEA Approach, Изв.Сарат.ун-та.Новаясерия.Серия:
Математика.Механика.Информатика,т. 19, № 3, с. 351—362, https://doi.org/10.18500/1816-
9791-2019-19-3-351-362 

12. Фрейман, Е. Н., Третьякова, Е. А. 2020, Трансакционныйсекторрегионаиеговлияние
наэкономикусубъектовРФ:структурно-функциональныйподход, М., МНФРА-М, https://
doi.org/10.12737/1027398

13. Носков, А. А. 2018, Методические направления оценки инновационного развития 
регионов и научно-инновационной деятельности вузов, ВестникПермскогонационального
исследовательскогополитехническогоуниверситета.Социально-экономическиенауки, № 4, 
с. 363—372, https://doi.org/10.15593/2224-9354/2018.4.30

14. Сумарокова, М. А., Гущенская, Н. Д. 2019, Методические подходы к формированию 
интегральной оценки потенциала развития территории, Казанскийэкономическийвестник, 
№ 4, с. 84—94. EDN: GXLGUT

15. Емельянова, И. Н., Волосникова, Л. М. 2018, Функции современных университетов: 
сравнительный анализ миссий отечественных и зарубежных вузов, Университетскоеуправ-
ление:практикаианализ, т. 22, № 1, c. 83—92, https://doi.org/10.15826/umpa.2018.01.008

16. Giesenbauer, B., Müller-Christ, G. 2020, University 4.0: Promoting the Transformation of 
Higher Education Institutions toward Sustainable Development, Sustainability, vol. 12, № 8, 3371, 
https://doi.org/10.3390/su12083371

17. Уланова, Г. В. 2018, Университет как драйвер экономического и социального раз-
вития региона (на примере Республики Калмыкия), Новыетехнологии, № 1, c. 194—200. 
EDN: XNRSZF

18. Карпов, A. O. 2017, Университет 3.0-социальные миссии и реальность, Социологиче-
скиеисследования, № 9, с. 114—124. EDN: ZFTRPD 

19. Серякова, С., Кравченко, В. 2016, Дополнительное профессиональное образование в
РоссииистранахЗападнойЕвропы:сопоставительныйанализ, М., Прометей. EDN: YSFVNN

20. Ибрагимов, И. О. 2015, Профессиональная компетентность специалиста в непре-
рывном образовании, Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2:
Гуманитарныенауки, т. 30, № 4, c. 187—192. EDN: UDJULB

21. Худин, А. Н. 2018, Управленческие механизмы устойчивого развития образовательного 
процесса в университете, Педагогическоеобразованиеинаука, № 1, c. 7—11. EDN: XOVZRB 

22. Ускова, Т. В. 2009, Управление устойчивым развитием региона, Вологда, ИСЭРТ 
РАН. EDN: QDFWAD

23. Данилова, И. В., Килина, И. П. 2019, Инновационное пространство: теоретические 
и методические аспекты, Управление экономическими системами: электронный научный
журнал, № 7 (125), с. 4—15. EDN: WFNIAN

24. Курганов, М. А. 2021, Механизм управления устойчивым развитием региона на ос-
нове ценностного подхода, Вестник Пермского национального исследовательского поли-
техническогоуниверситета.Социально-экономическиенауки, № 1, с. 194—208, https://doi.
org/10.15593/2224-9354/2021.1.15

25. Горохов, С. А., Савенкова, Е. В. 2021, Основные проблемы и перспективы кадровой обе-
спеченности системы образования региона (на примере северо-западного федерального окру-
га), ПреподавательХХIвек, № 4-1, с. 25—36, https://doi.org/10.31862/2073-9613-2021-4-25-36

26. Кузнецова, А. Р., Махмутов, А. Х. 2020, Развитие инноваций в системе образования 
Российской Федерации, Наукаоданных, с. 161—164. EDN: TRYBQK

27. Кочерга, С. Ю. 2022, Трудоустройство выпускников ВУЗов и формат целевого обуче-
ния, Вестникэкспертногосовета, № 3 (30), с. 27—35. EDN: ULGETW

28. Латова, Н. В., Латов, Ю. В. 2012, «Столицецентризм» как причина социального нера-
венства в российской системе высшего образования, Общественныенаукиисовременность, 
№ 2, с. 21—37. EDN: OXMERJ

https://www.elibrary.ru/iubcuy
https://www.elibrary.ru/uoqnka
https://www.elibrary.ru/xrzzch
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
https://www.elibrary.ru/gxlgut
https://doi.org/10.3390/su12083371
https://www.elibrary.ru/xnrszf
https://www.elibrary.ru/zftrpd
https://www.elibrary.ru/ysfvnn
https://www.elibrary.ru/udjulb
https://www.elibrary.ru/xovzrb
https://www.elibrary.ru/qdfwad
https://www.elibrary.ru/wfnian
https://www.elibrary.ru/trybqk
https://www.elibrary.ru/ulgetw
https://www.elibrary.ru/oxmerj


137О. В. Котомина, Е. А. Третьякова

29. Носков, А. А., Третьякова, Е. А. 2020, Влияниенаучно-инновационнойдеятельности
вузов на инновационное развитие регионов (примерПриволжскогофедерального округа), 
Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский университет, 239 с. 
EDN: YLMXAO 

30. Firsova, A. A., Makarova, E. L., Tugusheva, R. R. 2020, Institutional Management Elabora-
tion through Cognitive Modeling of the Balanced Sustainable Development of Regional Innovation 
Systems, Journalofopeninnovation:Technology,MarketandComplexity, vol. 6, № 2, 32, https://
doi.org/10.3390/joitmc6020032 

Об авторах 

Ольга Викторовна Котомина, старший преподаватель департамента 
менеджмента, национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (Пермский филиал), Россия. 

Е-mail: kotominaov@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0809-1712

Елена Андреевна Третьякова, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник, ООО «Кайрос Инжиниринг», Россия; профессор кафедры 
охраны окружающей среды, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет, Россия; профессор департамента менеджмента, нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Пермский 
филиал), Россия.  

E-mail: e.a.t.pnrpu@yandex.ru

UNIVERSITY PERFORMANCE  
AND REGIONAL DEVELOPMENT:  
THE CASE OF RUSSIA’S NORTH-WEST

O. V. Kotomina1 

E. A. Tretiakova1, 2, 3 

1 Higher School of Economics National Research University  
(Perm branch), 
38 Studencheskaya St., Perm, 614000, Russia
2 Perm National Research Polytechnic University, 
29 Komsomolsky Prospect, Perm, 614000, Russia
3 Kairos Engineering LLC,  
34 M. Gorky St., Perm, 614000, Russia

Received 11 September 2023
Accepted 15 December 2023
doi: 10.5922/2079-8555-2024-1-7
© Kotomina, O. V., Tretiakova, Е. А., 2024

Theroleofuniversitiesinregionalsocio-economicsystemsispivotal.However,despitethe
overalltrendofGRPgrowth,regionsofRussia’sNorthwesternFederalDistrictunderperform
oneducation-relatedmeasures.TheseincludetheshareofeducationinGRP,thepercentage

To cite this article: Kotomina, O. V., Tretiakova, E. A. 2024, University performance and regional development: the 
case of Russia’s North-West,Balticregion, vol. 16, № 1, p. 117—140. doi: 10.5922/2079-8555-2024-1-7 

file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd_1_2024/ 
https://doi.org/10.3390/joitmc6020032
https://doi.org/10.3390/joitmc6020032
mailto:kotominaov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0809-1712
https://orcid.org/0000-0003-0809-1712
https://orcid.org/0000-0002-9345-1040


138 ОБЩЕСТВО

ofindividualsemployedintheeducationsectorandthenumberofuniversitiesandstudents.
Thesetrendsposeasubstantialchallengetoregionaldevelopment,especiallyinthecontext
of the fourth industrial revolution and the rise of the knowledge economy. The lack of
attentiontotheeducationsectormaystemfromthegrossunderestimationofitscontribution
toregionaldevelopment.Byimplementingtheir‘thirdmission’,universitiesexertinfluence
on theeconomy,politicsandsocially responsible industries in theirhomeregion.Abetter
understandingoftheroleofuniversitiesinregionaldevelopmentrequiresacomprehensive
evaluation of their performance. This study aims to evaluate the performance of regional
universitiesandexamineitsimpactonregionalsocio-economicindicators.Thepaperproposes
amethodologyforevaluatingtheperformanceofregionaluniversitiesandpresentstheresults
ofitsapplicationintheregionsofRussia’sNorthwesternFederalDistrict.Theuniversitiesof
theArkhangelskregionandStPetersburgdemonstratedthehighestperformancelevels,whilst
those of the Leningrad regionwere the lowest. Correlation analysis showed a significant
connectionbetweenuniversities’performancelevelsandthekeysocio-economicindicators
ofregionaldevelopment.Universities’performancelevelsvarysignificantlyacrossRussia’s
Northwesternregions.Thefindingsmayinterestresearchersstudyingregionaldevelopment
issuesandadministratorsofuniversitiesprioritisingtheimplementationofthethirdmission.
Additionally,theresultscaninformdecisionsregardingtheadvancementofhighereducation
attheregionallevelwithintheNorthwesternFederalDistrict.

Keywords: 
region, regional economy, regional development, Northwestern Federal District, higher 
education, universities’ performance
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Рассматриваются теоретические основы исследования процессов регионализации и
геополитической регионализации. В качестве теоретических объектов предстают
системообразующие (регионообразующие) общественно-геоадаптационные и геопо-
литическиеотношения.Рассматриваютсяосновныеразновидноститрансграничной
итранснациональнойгеополитическойрегионализациикакпроявленияспецифических
геополитических отношений. Они типологизированы по масштабу, функциональной
сфере, историко-географическимособенностям, по качеству, по правовому статусу
ипогеопространственнымхарактеристикам,втомчислеприменительнокБалтий-
скомурегиону.Важнымвопросомдляисследованиякакого-либорегионаявляетсяего
выделение и определение пространственных пределов.До сих пор нет однозначного
ответанавопросограницахБалтийскогорегиона.Авторыобсуждаютосновныеиме-
ющиесяподходыкегорешению,отмечаяихдостоинстваинедостатки,особеннопри-
менительнокгеополитическимисследованиям.Взаключительнойчастистатьирас-
сматриваютсяисторическиегеополитическиеэпохиэволюцииБалтийскогорегиона,
напротяжениинесколькихвековкардинальноменявшегосвоегеополитическоесодер-
жание.ОсобообращаетсявниманиенасовременноесостояниеБалтийскойрегиональ-
нойгеополитическойобщности,классифицируемойвкачествеодногоизконфликтных
(конфронтационных)геополитическихрегионовв«Евразийскойдугенестабильности»
какгеополитическоммакрорегионе.

Ключевые слова:
политическая география, геополитика, геополитический регион, геополитические 
эпохи, Балтийский регион, границы регионов

Введение

В географических и обществоведческих науках (регионоведении, политологии 
и др.) понятия «регион» и «регионализация» активно применяются, но имеют раз-
нообразную трактовку. Они стали междисциплинарыми, обозначающими особый 
тип территориально-общественных процессов и их результатов. При этом утверди-
лись собственные определения этих явлений и производная от них терминология, 

Для цитирования: Каледин Н. В., Елацков А. Б. Геополитическая регионализация Балтики: содержание и 
историческая динамика // Балтийский регион. 2024. Т. 16, № 1. С. 141—158. doi: 10.5922/2079-8555-2024-1-8

https://orcid.org/0000-0003-1436-7527
https://orcid.org/0000-0001-6942-4950


142 ГЕОПОЛИТИКА

иногда противоречащая ранее принятой. Так, в общественной географии одновре-
менно употребляются «регион, региональный» и «район, районный». Но, на наш 
взгляд, именно методологический и теоретический потенциал общественной гео-
графии позволяет обеспечить единое теоретическое понимание процесса региона-
лизации общества и его результатов — регионов.

Более трех десятилетий постоянный исследовательский интерес как в России, 
так и за рубежом вызывает Балтийский регион, интегрирующий в себе множество 
функциональных и исторических «слоев»: геоэкологический, этнокультурологи-
ческий, социальный, геоэкономический, геостратегический, геополитический. 
В различных исследованиях проявился ряд дискуссионных вопросов, в частности 
принципы выделения Балтийского региона и определение его пространственных 
границ. В данной статье мы отметим основные из них, а также рассмотрим ключе-
вые теоретические аспекты изучения регионализации вообще и геополитической в 
частности, вопросы содержания и делимитации Балтийского региона, а также клю-
чевые особенности его исторического геополитического развития и современного 
состояния. Предмет настоящего исследования — геополитическая регионализация 
в Балтийском регионе, цель исследования — выявление геопространственных осо-
бенностей этой регионализации с позиций деятельностно-геопространственного 
подхода. Соответственно, задачами исследования являются интерпретация назван-
ного подхода применительно к процессам регионализации, типологизация на этой 
основе трансграничных регионов, в том числе применительно к Балтийскому про-
странству, определение содержания и границ Балтийского региона и историческая 
периодизация его геополитического развития.

Геополитическая регионализация общества: теоретический аспект

Политико-географические исследования очень разнообразны как по тематике, 
так и по методологии. Они отражают сложное, многомерное содержание полити-
ко-географического и геополитического пространства. В отечественной полити-
ческой географии сложились несколько теоретических подходов или концепций, 
пытающихся решить задачу теоретического обобщения обширного эмпирического 
материала. 

Прежде всего это концепция территориально-политической организации обще-
ства [1, с. 289—290], которая выросла из конкретизации более общей концепции 
территориальной организации общества вообще. С этой точки зрения предметом 
политической географии является процесс территориально-политической органи-
зации общества и его результаты — территориально-политические системы де-юре 
и де-факто, а их элементарной единицей — «политико-географическое место». Эта 
концепция наиболее популярна и операциональна, поскольку приближает предмет 
науки к наблюдаемому геопространству (территории), которое интерпретируется 
через мозаику взаимосвязанных политико-географических мест («место» можно 
увидеть, «потрогать», изучить).

Существуют и альтернативные точки зрения. В частности, авторы в данной 
работе будут опираться на концепцию геополитической самоорганизации обще-
ства [2] на основе деятельностно-геопространственного подхода. Этот подход 
интегрирует представления об обществе как самоорганизующейся системе и о 
геопространстве (земном пространстве — системе природных, антропогенных и 
гуманитарных подпространств), между которыми в ходе информационного, энерге-
тического и вещественного взаимодействия устанавливаются отношения взаимной 
адаптации — общественно-геоадаптационые отношения. Геопространство, являясь 
одним из неотъемлемых «измерений», необходимым условием и средой различных 
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видов общественной деятельности, равно как и природных процессов, придает им 
через геоадаптационные отношения геопространственные (географические) фор-
мы [3, с. 56—65]. 

В процессе геопространственной самоорганизации общества и под влиянием 
совокупности локализованных в определенных частях геопространства конкрет-
но-исторических условий и факторов внутристранового и международного харак-
тера развивается особый процесс взаимоадаптации общества и геопространства, 
в результате чего формируются специфические системы общественно-геоадапта-
ционных отношений — происходит региональная самоорганизация общества, или 
«регионализация». Ее содержание составляют устойчивые регионообразующие 
геоадаптационные отношения, складывающиеся между субъектами-акторами раз-
личных видов деятельности (государствами, административными единицами, меж-
дународными организациями, корпорациями и др.) и формирующие регионы как 
общественно-геопространственные системы.

В политической географии исследуется частный случай геоадаптационных от-
ношений, а именно — геополитические отношения, складывающиеся между усло-
виями геопространства и политической деятельностью общества или отдельных 
политических субъектов. Причем в качестве основного элементарного объекта 
своего исследования такие отношения могут рассматриваться как политической 
географией, так и геополитикой, выступающей комплексной междисциплинарной 
областью знания и управления [2; 3, с. 47]. Каждому такому отношению имманент-
но присущи географическое и политическое отношение. Данный подход позволяет 
выделить наиболее абстрактное теоретическое основание, благодаря чему имеет 
преимущество с точки зрения обобщения явлений. В частности, понятие полити-
ко-географического места может быть представлено через комплекс геополитиче-
ских отношений, так же как географическое место образуется географическими 
отношениями. Вся совокупность геополитических отношений представляет собой 
геополитическое пространство. Соответственно, устойчивые локализованные от-
ношения такого типа могут служить системообразующими для образования геопо-
литических регионов разного типа. 

В теоретическом плане необходимо отметить неоднозначность научно-познава-
тельной ситуации, сложившейся с понятиями «геополитическая регионализация» и 
«геополитический регион» в рамках как геополитики, так и общественной геогра-
фии. В недавних исследованиях петербургские географы-обществоведы предложи-
ли решать эту проблему с позиций деятельностно-геопространственного подхода 
[4; 5]. Ими были показаны десять наиболее часто используемых типов регионо-
образующих связей, признаков (природных, экономических, культурных, поли-
тических и др.), по которым зарубежными и российскими авторами выделяются 
геополитические регионы. Многие из них представляют собой ту или иную интер-
претацию взглядов С. Коэна в рамках разных схем его геополитического райони-
рования мира. Неразработанность с позиций геополитики общего теоретического 
понимания геополитических регионов привела к разнообразию не только тракто-
вок этого явления, но и схем конкретных геополитических регионов (см., напр., 
[6—12]).

С позиций деятельностно-геопространственного подхода к политической ге-
ографии как науке о геополитической самоорганизации общества мы исходим из 
теоретического понимания геополитического региона как разномасштабной реги-
ональной геополитической системы, региональной общности субъектов-акторов 
политической деятельности, включенных в регионообразующие геополитические 
(геоадаптационные) отношения, различные по форме (геополитические проблемы, 
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интересы, цели, деятельность), функциональному типу и геопространственному 
масштабу. Такой подход позволяет провести типологизацию процессов регионали-
зации в целом, геополитической регионализации и геополитических регионов. 

Функциональные различия деятельности субъектов и свой ств геопространства 
служат основаниями для типологии регионализации общества посредством выде-
ления различных типов регионообразующих отношений, регионализации и реги-
онов. Особый интерес представляют трансграничные регионы и, соответственно, 
трансграничные геоадаптационные и геополитические отношения [5]. Интересу-
ющий нас Балтийский регион может служить ярким примером-«полигоном» такой 
типологизации, рассматриваемой нами далее.

По статусу политических субъектов и границ явно выделяются два типа регио-
нов: межгосударственный и внутригосударственный. Второй из них редко бывает 
геополитическим. Однако в большом трансграничном регионе могут формировать-
ся небольшие внутригосударственые субрегионы, обычно социально-экономиче-
ского или геокультурного характера. Это, например, депрессивные приграничные 
районы (так называемый «краевой эффект»). Много подобных исследований про-
водилось по Северо-Западу России, часто включаемому в Балтийский регион.

По масштабам охваченного регионообразующими отношениями геопростран-
ства можно выделить несколько уровней регионализации. Причем есть два спосо-
ба ранжирования: первый — по физическим (метрическим) размерам территории 
(макро-, мезо-, микро-), второй — по его политической топологии. Макрорегионы 
(общественно-географические, цивилизационные, межгосударственные междуна-
родные организации, санкционные, во внутригосударственном масштабе — фе-
деральные округа и экономические районы в РФ, США и др.), мезорегионы (суб-
регионы Европы, Азии, административные единицы стран, субъекты РФ и др.), 
микрорегионы («еврорегионы», ТОРы в РФ, низовые административные единицы 
государств — графства, коммуны и др.). По политической же топологии трансгра-
ничных регионов можно выделить транснациональный масштаб (охватывают две 
или более страны целиком, причем не важно, какого они размера; сюда можно от-
нести и Балтийский регион), трансграничный масштаб в узком смысле (охватывает 
только части соседних стран) и на локальном уровне — территории приграничного 
взаимодействия (например, режим местного приграничного передвижения, кото-
рый одно время действовал между Польшей и Калининградской областью) [5; 13].

По функциональной сфере (видам деятельности общественных субъектов) оче-
видны следующие различия регионов: 

1. Монофункциональные (отраслевые): экономико-геопространственные, или 
геоэкономические, представленные, например, международными региональными 
организациями — ОЭСР, ЕАЭС, VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea) 
и др.; cоциально-геопространственные — МОТ, ЮНЕСКО, Совет Европы, науч-
но-образовательная программа «Балтийский университет» и др.; политико-геопро-
странственные или геополитические: НАТО, ОДКБ, духсторонние договоры и др.; 
геоэкологические — ХЕЛКОМ (Хельсинкская комиссия по защите морской среды 
Балтийского моря) и др., касающиеся преимущественно водных проблем; духов-
но-геопространственные: цивилизации, культурно-исторические регионы мира и 
стран и др.

2. Полифункциональные (комплексные): ЕС, СНГ, СГБМ (Совет государств 
Балтийского моря) и др.

По правовому статусу и управляемости: регионы де-юре (международные ре-
гиональные организации, олицетворяющие собой охватываемый регион — ЕС) и 
де-факто (историко-географические, цивилизационные, физико-географические, 
фактические экономические и др.) Но на самом деле соотношение понятий более 
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сложное: юридически может быть декларировано создание структуры, которая в 
реальности не заработала или была заморожена, как и наоборот. Или же юридиче-
ски может быть определен историко-культурный регион, но без  какого-либо органа 
управления (см.: [5, с. 67, 71]).

По качеству регионообразующих отношений можно выделить два противопо-
ложных типа регионов:

1. Кооперационные (регионы сотрудничества или интеграции — ЕС, ЕАЭС, 
Балтийский регион до 2014 г.).

2. Конфликтные (или конфликтогенные). Это трансграничные «серые зоны», 
санкционные, конфронтационные и миротворческие регионы, трансграничный 
Курдистан и т. д. Здесь, правда, возникает дискуссия, поскольку не все авторы го-
товы признавать за охваченными конфликтом территориями системность и регио-
нальность. Однако зачастую именно конфликтные отношения оказываются систе-
мообразующими, пусть и в негативном понимании [3, с. 108; 14]. Вместе с тем в 
конфликтном регионе могут продолжать существовать кооперационные субреги-
оны меньшего масштаба, например объединяющие союзников в рамках противо-
стоящих политических блоков. Тогда регион поляризуется, что и происходит с Бал-
тийским регионом сегодня. Это положение не означает смешения двух названных 
типов, поскольку они реализуются на разных структурных уровнях сложносостав-
ных регионов.

По историко-географическим особенностям и тенденциям выделяются:
1. Интеграционные (воплощают инициативную интеграцию ранее разобщен-

ных территорий — ЕАЭС, МЕРКОСУР, еврорегионы, СГБМ до 2014 г.). Частный 
случай — интеграция для противопоставления общим конкурентам. Можно гово-
рить и о постинтеграционной регионализации, когда внутри региона складывается 
другой, еще более связный («Европа двух скоростей»).

2. Дезинтеграционные (они либо сохраняются на развалинах распавшихся по -
литических систем, как раннее Британское содружество, либо идут по пути распа-
да, иногда через ряд вооруженных конфликтов). 

3. Постконфликтные (возникают по итогам вой н и конфликтов, часто вынуж-
денно. Так, европейская интеграция начиналась как интеграционная, но на «после-
военных руинах»).  

Возможные типы регионализации и регионов по геопространственным особен-
ностям могут быть представлены следующими формами:

1. По геопространственной структуре: здесь целесообразно выделять не от -
дельные типы, а несколько полярных (оппозиционных) шкал, на которых можно 
разместить тот или иной регион [5, с. 71]. Такая шкала задается двумя противопо-
ложными типами (понятиями), но реальные регионы редко принимают предельные 
значения. Среди таких шкал ряд «моноцентричный — биполярный — полицен-
тричный». Например, Балтийский регион за время существования несколько раз 
менял свое положение на этой шкале. Другая шкала располагает регион на линии 
«симметричный — асимметричный». Например, по уровню экономического раз-
вития в Балтийском регионе, как и по транспортным потокам, явно лидирует Гер-
мания. С геополитической точки зрения весьма интересна шкала «коридоры/секто-
ры — пояса/зоны». С ее помощью описываются, например, районы прохождения 
транспортных коридоров, энергетических проектов, степени соседства стран и их 
частей. В Балтийском регионе можно выделить зоны удаленности от моря (об этом 
см. ниже). Шкала «центр — периферия» является, наверное, самой популярной у 
исследователей общественно-географических явлений вообще и регионализации 
в частности. Моделируются, например, пограничные стыки типов «периферия — 
периферия», «центр — центр» или «центр — периферия». И наконец, упомянем 
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важную шкалу «сплошные/площадные — дисперсные/сетевые». Это сплошные 
экономические зоны и зоны тяготения; сетевые трансграничные интернет-сообще-
ства, партийные структуры. В целом надо отметить, что развитие трансграничной 
регионализации формирует и новые для региона формы пространственного разви-
тия: появляются новые коридоры, новые ядра, треугольники роста и т. д. [13].

2. По специфике материальных свой ств геопространства: территориальные, 
субтерриториальные, акваториальные, аэроториальные, космоториальные, инте-
грально-геопространственные (территориально-акваториальные и др.). Подавляю-
щее большинство трансграничных регионов реализуется на суше. Балтийский же 
регион стал одним из немногих, которые сложились вокруг центральной акватории.

Балтийский регион: дискуссионные вопросы

Балтийский регион начал складываться как специфическая региональная общ-
ность вокруг одноименного моря еще в период Средневековья. Этому способство-
вали особые физико-географические условия, включая само море, речную сеть его 
водосборного бассейна, схожий климат, равнинные побережья, особенно в южной 
части. С физико-географической точки зрения можно говорить и о циркумбал-
тийском пространстве как субстрате для развития различных форм общественной 
жизни и самоорганизации. То есть допустимо в принципе говорить о таковом про-
странстве в период до заселения берегов Балтики человеком и до формирования не-
коей общественной целостности. Хотя первоначально этот термин был предложен 
в 1980-х гг. Г. С. Лебедевым применительно к культурно-историческим и цивилиза-
ционным особенностям средневековья [15, с. 122]. 

Ряд авторов, в частности представители отечественной скандинавистики, гово-
рят о формировании к VIII в. «Балтийской (морской) цивилизации» [см.: 15, с. 122, 
129]. На самом деле это довольно дискуссионный вопрос, особенно исходя из со-
временных представлений о характере локальных цивилизаций. И если подобный 
вывод в  какой-то мере еще применим к связанным морем средневековым местным 
прибрежным сообществам и городам (отчасти, Ганзейский союз городов с XIV в. и 
т. п.), то в современном мире территориальный фактор в цивилизационных связях 
уже не преобладает. Балтийская региональная общность и идентичность, которые, 
безусловно, сохраняются, находятся в подчиненном положении к более масштаб-
ным и значимым феноменам: на побережье Балтийского моря выходят как минимум 
две локальные цивилизации, по модели С. Хантингтона, при этом здесь доминиру-
ют именно политические идентичности: государственная (страновая) и общеевро-
пейская (в контексте ЕС). Кроме того, вряд ли мы можем рассматривать как одно-
порядковые Балтийскую и современную Западную цивилизации в целом. В таком 
контексте современная балтийская региональная общность представляется межци-
вилизационным территориальным феноменом или цивилизацией «второго уров-
ня», субцивилизацией. Но, может быть, авторы-историки и культурологи просто не 
принимали во внимание теоретико-географический контекст, и речь должна идти 
как раз о формировании геокультурного, геоэкономического и геополитического 
региона, а не цивилизации. Регион с точки зрения общественной географии — это 
не просто некоторое ограниченное пространство, он как раз и представляет собой 
связную или однородную целостность, которая может быть и трансграничной [5], 
и, наверное, трансцивилизационной. Более того, именно геополитический регион 
может быть связан в единое целое не только кооперационными, но и конфликтными 
отношениями, что не раз проявлялось в истории на берегах Балтики.

Балтийский регион со времени своей научной актуализации в начале 1990-х гг. 
вызывает дискуссии об определении его пространственных границ. Высказывалось 
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несколько точек зрения на основании различных подходов, и это неудивительно. 
Чем исследовательская задача ближе к физико-географическому, геоэкологиче-
скому подходу, тем более четко мы можем обозначить границы региона по есте-
ственно-географическим критериям. Бесспорной точкой отсчета для любого рай-
онирования является береговая линия Балтийского моря, которое служит главным 
регионообразующим фактором. Но и здесь не обходится без дискуссионного мо-
мента: где заканчиваются воды и, соответственно, берег моря в районе Датских 
проливов? «...С позиций определения состава Балтийского региона целесообразно 
границу Балтийского моря провести между проливами Каттегат и Скагеррак», при 
этом «иногда в состав Балтийского моря включают даже Скагеррак» [16, с. 8—9]. 
С геополитической точки зрения Скагеррак как раз логично включать в состав ре-
гиона. Запирая вместе с соседними проливами вход в Балтийское море, он состав-
ляет с ним единую геополитическую целостность. Такое запирающее значение Бал-
тийских и Черноморских проливов для геополитического районирования Евразии 
отмечал еще Х. Маккиндер в модели «стратегического хартленда». В соответствии 
с Хельсинкской конвенцией по Балтийскому морю от 1992 г. граница ее действия 
проходит по параллели 57 ° 44,43' с. ш. (ст. 1).

В том же ряду находится обсуждение многими авторами границ водосборного 
бассейна в качестве границ региона [15—17]. Этот параметр столь же объективен, 
как и береговая линия, однако его регионообразующая роль невелика, поскольку име-
ет преимущественно геоэкологическое значение, а сам бассейн мог бы охватывать 
необитаемые территории. Для геополитики, как и для общественной жизни региона 
вообще, он стал играть роль лишь в последние десятилетия, и то лишь в вопросах 
международной координации охраны природной среды. Тем не менее объективность 
бассейновой границы оказалась удобной для однозначной формализации некоторых 
региональных программ и проектов. Таким образом, водосборный бассейн, не явля-
ясь сам по себе регионообразующим фактором, становится таковым благодаря его 
вторичной, административной и общественной актуализации. В эти рамки попада-
ют Санкт-Петербург, Псковская, Калининградская, Новгородская области, часть Ка-
релии, небольшие части Архангельской, Мурманской и Тверской областей. В регион 
целиком входят Литва, Латвия, Эстония, почти вся Польша, бóльшие части Швеции 
и Финляндии, свыше половины территории Дании и почти половина Белоруссии, 
северо-восток Германии, небольшие участки Норвегии, Украины, Чехии и Слова-
кии (см. картосхему в [16, с. 10]). Примерно в таких пределах Балтийский регион 
был выделен в инициированной на волне эйфории 1991 г. университетом Уппсалы 
(Швеция) программе «Балтийский университет», в которой одно время участвовали 
вузы из 14 стран [17, с. 17] (сегодня — из 10). Вместе с тем водосборный бассейн 
любого моря неоднороден, и реально значимую геополитическую роль в нем играют 
наиболее полноводные реки. До такой степени, что Л. И. Мечников (1888) связывал 
возникновение первых цивилизаций именно с великими историческими реками (на 
Ближнем Востоке, в Южной и Восточной Азии) [18].

При этом почти все авторы, размышляющие о границах региона, упускают из 
виду, что играл непосредственную геополитическую и геоэкономическую роль с 
древнейших времен не сам водосборный бассейн моря, а его ключевой геополити-
ческий компонент — сеть судоходных рек и, позже, каналов. Бассейн внутренних 
водных путей меньше и разреженнее водосборного и находится почти исключи-
тельно на юге региона1. Например, водосборный бассейн охватывает даже часть 

1 Where to navigate? The network of inland waterways in Europe and its parameters. 1996, UNECE, 
URL: https://unece.org/where-navigate-network-inland-waterways-europe-and-its-parameters 
(дата обращения: 01.05.2023).
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Северной Норвегии, однако из Балтийского моря судоходных путей туда нет. Сеть 
эта, конечно, менялась со временем: те маловодные реки, которые в древности 
считались судоходными, сегодня могут пропускать разве что катера, зато по пол-
новодным рекам теперь ходят суда со значительно большей грузоподъемностью, 
чем сотни лет назад. Значительная часть Финляндии охватывается водосборным 
бассейном, однако внутреннее судоходство связано с морем лишь через ныне за-
крытый Сайменский канал, построенный к тому же лишь в середине XIX в. Конеч-
но, современный сухопутный транспорт может с лихвой компенсировать нехватку 
полноводных речных путей, однако он по своей сути уже не привязан к морскому 
региону как таковому. С тем же успехом мы могли бы рассматривать транспортную 
связность, например, региона Центральной Европы.

Вместе с тем несколько судоходных каналов связывают Балтийское море с ре-
кой Эльбой, которая в своем течении проходит по территориям, приближенным к 
побережью Балтийского моря, и забирает на себя речной грузопоток региона. Но 
по чисто бассейновому принципу Эльба в Балтийский регион не включается. Для 
Средневековья, когда каналы отсутствовали, это было существенно. Нынче же че-
рез Эльбу и Одер Балтийский регион связан с промышленно развитыми районами 
Германии.

Морские и речные пути в Средневековье были ключевыми и безальтернативны-
ми коммуникационными линиями для дальних расстояний. С тех пор сменились 
эпохи, изменилась и роль видов транспорта. Морской и речной транспорт, особенно 
в каботажном варианте, уже не играет столь же важной роли с периода расцвета 
железных дорог, а позже — автомобильного и авиатранспорта. Современные ис-
следования транспортной связности Балтийского региона уделяют больше внима-
ния именно трем последним, например в рамках программы VASAB1. Неслучайно 
возникли и проекты кольцевых автомобильной и железной дорог. Тем не менее в 
пределах Европейского союза в целом около 40 % грузов по-прежнему перевозится 
по морю. Что осталось почти нетронутым со времен Средневековья, так это статус 
Балтийского моря как свободного для торгового мореплавания, а такой же статус 
Датских проливов был подтвержден международным договором (1857). 

Итак, главная функция Балтийского моря как основы Балтийского региона — 
возможность связи любого прибрежного государства или города с любым другим 
прибрежным государством или городом без пересечения транзитных территорий. 
Неслучайно еще в 1915 г. В. П. Семенов-Тян-Шанский среди пространственных 
форм геополитических систем выделил «кольцеобразную» (или «средиземномор-
скую») [19]. На Балтике ее пытались воплотить в жизнь Дания и Швеция, а в со-
временном мире — Европейский союз. Такая структура создает не только экономи-
ческие преимущества, но и стимулирует психологическое восприятие Балтийского 
пространства как социальной целостности («мы связаны морем»). Поэтому именно 
зона наилучшей доступности к морским и речным коммуникациям является систе-
мообразующим ядром Балтийского региона.

Эта зона в реальном выражении имеет, конечно, сложную пространственную 
форму, зависящую от сети дорог, рек, портов. Однако часто для упрощения рас-
четов в качестве таковой принимается прибрежная полоса шириной 50 или, при 
меньшей значимости, 200 км [16, с. 12]. Вся такая зона вокруг моря может считать-
ся одним из измерений Балтийского региона. Только не следует считать этот подход 

1 Accessibility of the Baltic Sea Region: Past and future dynamics, 2018, VASAB, URL: https://
vasab.org/wp-content/uploads/2019/07/VASAB_Accessibilty_Report_2018.pdf (дата обращения: 
01.05.2023).

https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/07/VASAB_Accessibilty_Report_2018.pdf
https://vasab.org/wp-content/uploads/2019/07/VASAB_Accessibilty_Report_2018.pdf
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физико-географическим, как предлагают некоторые авторы. Да, одна сторона такой 
зоны привязана к берегу, но 50 км взяты условно на основе обобщения интенсивно-
сти экономических процессов.

Но чем дальше мы отходим от физико-географической основы, тем более мно-
говариантным становится и определение границ Балтийского региона. В качестве 
факторов начинают играть роль исторические, экономические, культурные, социо-
логические, политические особенности территорий (пространств). На них накла-
дываются юридические критерии, которые лишь косвенно связаны с этими осо-
бенностями. Отдельно стоит и геополитический подход, который, с одной стороны, 
интегрирует все вышеназванные факторы, а с другой — пропускает их через при-
зму геополитических интересов и проектов. 

Самый простой подход — считать, что Балтийский регион составляют страны и 
части стран, расположенные на побережье Балтийского моря и зависящие от него 
в своей хозяйственной деятельности [17, с. 16]. Здесь мы при учете любых фак-
торов сразу выходим на политическую карту: в регион включаются либо страны 
целиком, либо их административные единицы. Это, конечно, эффективно с точки 
зрения управления и администрирования, однако задает и большую долю услов-
ности. Кроме того, не всегда бесспорно включение или невключение тех или иных 
частей стран или этих стран целиком. Так, в анализе возможностей исторически 
сложившихся потенциальных геополитических подходов к исследованию совре-
менной проблематики Балтийского региона K. Энгелбрект определяет его состав 
без специального обоснования девятью прибрежными государствами (без Нор-
вегии) [20]. Такой же «прибрежный» вариант состава региона можно увидеть и в 
публикациях других зарубежных исследователей, но уже с включением Норвегии 
(см., напр., [21—23]). 

Более широкий подход — включать страны и регионы, непосредственно к Бал-
тийскому морю не выходящие, но на которые распространяется международное 
сотрудничество в рамках развития Балтийского региона. Прежде всего имеются в 
виду программы VASAB и Interreg. Предыдущий и данный вариант могут рассма-
триваться соответственно как Балтийский регион в узком и широком смыслах (см. 
картосхему в [16, с.17]). Здесь мы наблюдаем превалирование юридического кри-
терия: формально сообщество стран региона может включить в свои программы 
любую соседнюю страну, отнеся ее тем самым к Балтийскому региону. Может слу-
читься и парадокс: страна, непосредственно выходящая к Балтийскому морю, выхо-
дит из программы сотрудничества и... перестает быть частью приморского региона. 
«Избирательный» подход к пониманию состава Балтийского региона характерен и 
для Евросоюза в рамках его Стратегии для Балтийского региона, где в качестве его 
государств рассматриваются только члены ЕС, а как «желательные партнеры» — 
Норвегия и Исландия1.

И наконец, в самом широком смысле мы можем рассматривать не просто Бал-
тийский регион как таковой, а Балтийскую региональную геополитическую систе-
му. Она охватывает не только понимаемый в том или ином смысле сам Балтийский 
регион, но и геополитические отношения с внешними акторами, имеющими геопо-
литические интересы в регионе и значительно вовлеченными в них [3, с. 84—85]. 
Также в региональную геополитическую систему включаются отношения с внере-
гиональными частями крупных стран региона (России, Германии). Оценки здесь 
оказываются еще более размытыми, однако в качестве индикатора можно использо-
вать, например, участие в региональных международных организациях в качестве 
наблюдателя. Так, в Совете государств Балтийского моря такой статус имеют или 

1 EU Strategy for the Baltic Sea Region, URL: https://www.eusbsr.eu/ (дата обращения: 10.09.2023).

https://www.eusbsr.eu/
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имели 11 стран: Белоруссия (до 2022 г.), Великобритания, Венгрия, Испания, Ита-
лия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Украина, Франция (подала заявку на 
полноправное членство), а также Исландия как полноправный участник. 

С геополитической точки зрения все описанные варианты выделения Балтий-
ского региона не исключают друг друга. Каждый из них всего лишь акцентирует 
внимание на том или ином типе геополитических отношений, выделяя его в слож-
ной многомерной структуре геополитического пространства. Обобщая названные 
подходы, можно говорить не о разных вариантах делимитации региона, а о его не-
скольких геополитических контурах в качестве принципов районирования (рис.). 

Рис. Идеализированная модель Балтийского региона

I. Приморский или прибрежный контур. Включает 50- и 200-километровые 
прибрежные зоны, части стран или целые небольшие страны, выходящие к морю, а 
также территориальные воды и исключительные экономические зоны.

II. Естественно-географический контур. Обычно включает само море, его 
водосборный бассейн, но могут быть использованы и другие параметры, например 
влияние моря на местный климат или особенности рельефа.

III. Коммуникационный контур. Включает прежде всего внутренние водные 
пути и сеть морских и речных портов, причем допустимо в него включать реки, 
относящиеся к бассейну соседнего моря, но обслуживающие приморский контур и 
связанные с данным морем судоходными каналами. Важны и наиболее загружен-
ные морские пути. В современных условиях здесь же рассматриваются и другие 
формы коммуникаций: автомобильные, железнодорожные и авиационные, если 
они носят именно региональный характер, поэтому проявляется особый интерес к 
кольцевым дорогам и путям вдоль побережий. Здесь же следует рассматривать пояс 
реального экономического влияния приморского положения в отличие от выделе-
ния полосы неизменной ширины в контуре I.

IV. Соседский контур. Включает части стран или страны целиком, которые не 
имеют выхода к морю, но либо соседствуют с прибрежными странами, либо их 
территорию частично захватывают II и III контуры.

V. Геополитический контур или региональная геополитическая система с 
максимально широкими регионообразующими геополитическими отношениями. 
Обширный регион, включающий все вышеназванные контуры, а также отношения 
с внерегиональными игроками, реализующими в регионе свои интересы.
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Историческая динамика  
Балтийской региональной геополитической системы

О специфике геополитической регионализации в пределах системы в разное 
историческое время логичнее говорить с позиций представлений об исторической 
динамике глобальной геополитической системы, неотъемлемой региональной со-
ставляющей которой является балтийская региональная общность. Опираться при 
этом следует на знание специфики исторических типов геополитических отно-
шений (геополитических процессов и их результатов) в крупные историко-геопо-
литические периоды развития этой системы. Для оценки современной ситуации 
особенно актуальны понимание специфики этих геополитических отношений в ка-
питалистический и современный периоды (в исторической терминологии — в Но-
вое и Новейшее время), особенно в их конкретно-исторические геополитические 
эпохи, различавшиеся по типу и соотношению геополитических процессов, роли 
их акторов и складывавшейся региональной геополитической структуре. 

В Вестфальскую эпоху (1648—1815) по итогам Тридцатилетней вой ны и ре-
ализации Вестфальского договора активизируется геополитический тренд суве-
ренизации государств на основе религиозно- и этногеополитических процессов, 
формируются четыре геополитических субрегиона центр-периферического типа, 
геополитическими полюсами которых были Швеция, Польша, Пруссия и Россия 
(Московское государство и Российская империя). Вестфальская эпоха, как и дру-
гие, имела внутреннюю структуру. Конечно, нами будут названы лишь общеевро-
пейские геополитические эпохи в рамках соответствующих систем международ-
ных отношений. Для региона Балтики внутри них можно выделить по несколько 
этапов, которые будут отличаться от этапов геополитического развития в других 
регионах Европы. В частности, выделяется этап расширения участия России в Бал-
тийской геополитической системе (начало XVIII в.) и финальный переходный этап 
геополитической нестабильности — период Наполеоновских вой н. 

В Венскую эпоху (1815—1914) по итогам Наполеоновских вой н и решений 
Венского конгресса под воздействием имперско-государственно-геополитических 
и этногеополитических процессов постепенно оформляются два геополитических 
субрегиона, полюсами которых были Пруссия (с 1871 г. — Германия) и Россия.

В Версальскую эпоху (1920-е — 1930-е гг.) по итогам Первой мировой вой ны и 
Версальской системы мирных договоров в ходе формационно-, государственно- и 
этногеополитических процессов формируется биполярная балтийская региональ-
ная структура с двумя геополитическими субрегионами формационного типа — за-
падным (капиталистическим) и восточным (социалистическим), геополитическим 
полюсом первого была Германия, а второй был представлен СССР.

В Потсдамскую эпоху (1945 г. — начало 1990-х гг.) по итогам Второй мировой 
вой ны и решений Потсдамской конференции в Европе доминирует тренд форма-
ционно-геополитических процессов в форме конфронтации капиталистической и 
социалистической систем и складывается биполярная структура с двумя центропе-
риферическими конфронтационными геополитическими субрегионами формаци-
онного типа — западно-балтийским (капиталистическим) и восточно-балтийским 
(социалистическим). Их геополитическими полюсами-интеграторами в Балтий-
ском пространстве были ФРГ (при поддержке западных союзников) и СССР. Про-
исходит военно-политический (НАТО — ОВД) и геоэкономический (ЕС — СЭВ) 
раскол Балтийского пространства. Для СССР в этот период Балтийский регион 
играл существенную геоэкономическую роль. Доля всех стран региона в его внеш-
ней торговле составляла 29 %. Правда, основная часть приходилась на Польшу и 
ГДР, хотя большое значение имели также ФРГ и Финляндия [17, с. 19].
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Беловежская эпоха (с конца 1980-х — начала 1990-х гг. до настоящего време-
ни) характеризуется геополитическим трендом фрагментации пространства Бал-
тийского региона на геополитические региональные общности различного типа 
(государственные, межгосударственные, этнические и др.) и масштаба. Первона-
чально доминировали формационно-геополитические и этно-геополитические 
процессы в форме распада социалистической системы и ее структур в Европе, 
распада СССР и образования в Балтийском пространстве этноцентричных постсо-
циалистических государств, переживающих «разноскоростной» процесс «вестер-
низации» (реформирования на основе западных политических, экономических и 
гуманитарных технологий). Впервые, несмотря на сохраняющуюся разную гео-
политическую ориентацию государств ранее сложившихся субрегионов, активно 
развиваются интеграционные процессы в экономической, социальной и гумани-
тарной сферах, формирующие разномасштабные региональные общности ново-
го типа — «регионы трансграничного сотрудничества» («еврорегионы», регионы 
программы Interreg, Совет государств Балтийского моря, Хельсинкская комиссия, 
VASAB и др.). Результатом такого развития в течение полутора десятилетий стало 
появление самого успешного в Европе кооперационного «Балтийского региона со-
трудничества», опыт которого активно изучался и пропагандировался как модель 
для трансграничного сотрудничества в других приграничных регионах (см., напр., 
[21; 24—29]). Тем не менее относительное значение региона для России постепен-
но снижалось за счет развития других направлений торговли. Так, к 2014 г. его доля 
во внешнеторговом обороте снизилась до 18,5 %, из которых 8,9 % приходилось на 
ФРГ [17, с. 19]. Можно сказать, что с точки зрения России в регионе сформиро-
вался трансбалтийский геоэкономический коридор «Россия — Германия», нагляд-
ным выражением которого стал запуск газопровода «Северный поток» (2012). Но в 
то же время регион все меньше упоминался в каждой новой редакции Концепции 
внешней политики России. 

С позиций сложившейся на этой геоэкономической основе стабильности геопо-
литических отношений, обеспечивавшей успешность региона, можно было конста-
тировать появление в Европе новой региональной кооперационной геополитиче-
ской общности де-факто — Балтийского геополитического региона, контрастного 
своими устойчивыми геополитическими отношениями сотрудничества на обшир-
ном пространстве «Евразийской дуги нестабильности» с цепью разнотипных кон-
фликтных регионов на постсоветском пространстве [14].

Однако процесс конфликтогенной экспансии НАТО с конца 1990-х гг., а поз-
же как ее результат геополитический раскол Украины в 2014 г., сопровождавшийся 
интеграцией в состав России Крыма, а с 2022 г. специальной военной операцией, 
привели к негативным геополитическим и геоэкономическим последствиям для 
развития как региона, так и всей коллективной Европы. Первоначально (в 2014—
2021 гг.) это были ограничения и сокращение взаимовыгодного трансграничного 
взаимодействия в результате мер «санкционной геополитики» стран Запада и от-
ветных мер России и Белоруссии, а с 2022 г. — его полное прекращение с лик-
видацией ранее сложившихся форм сотрудничества, обеспечивавших региональ-
ную общность. К этому добавились новые «коллективные» инструменты раскола 
Балтийского региона антироссийской и антибелорусской направленности: демон-
стративный выход России из СГБМ, поскольку участники организации перестали 
быть равноправными1; «Крымская платформа»; «недружественные государства»; 
расширение НАТО на Балтике в 2023 г.; «формат “Рамштайн”» (международная 

1 Россия решила выйти из Совета государств Балтийского моря, 17 мая 2022. ТАСС, URL: 
https://tass.ru/politika/14647127 (дата обращения: 11.05.2023).
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коалиция более 50 государств по оказанию военной помощи киевскому режиму) и 
др. В этот же ряд можно поставить уничтожение с молчаливого согласия Германии 
обоих «Северных потоков». На Балтийский регион со стороны коллективного За-
пада опустился новый «железный занавес», более жесткий, чем в Версальскую и 
Потсдамскую эпохи. Политическое значение Балтийского региона для России резко 
упало, чему способствует и ее ускорившийся «поворот на Восток». В принятой в 
2023 г. новой Концепции внешней политики России Балтийский регион впервые не 
упоминается вовсе, зато больше внимания уделено Латинской Америке и Африке. 

Закономерным результатом этих дезинтеграционных региональных и поддер-
живающих их глобальных геополитических процессов на пространстве формиро-
вавшегося кооперационного Балтийского геополитического региона стала новая 
региональная геополитическая общность, но теперь на основе конфронтационных 
геополитических отношений и с двумя противоположными геополитическими и 
геоэкономическими векторами развития — балтийско-евроатлантическим (прибал-
тийские страны — члены ЕС и НАТО, Украина; причем основным политическим 
координатором здесь выступает внерегиональный актор — США [30]) и балтий-
ско-евразийским (прибалтийская Россия и Белоруссия, интегрированные в СНГ, 
Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС). 

Каково же место этой новой, трансформирующейся балтийской региональной 
геополитической общности в евразийской геополитической реальности в условиях 
крушения доминировавших ранее этно-, государственно- и интеграционно-геопо-
литических процессов, систем и утверждения многополярной глобальной геопо-
литической системы с приоритетом цивилизационно-геополитических процессов? 

Попробуем ответить на этот вопрос в контексте иерархии современных кон-
фликтных геополитических региональных общностей в Евразии. Если рассма-
тривать «Евразийскую дугу нестабильности» (протянувшуюся от Атлантики до 
Тихого океана, в том числе по периметру постсоветского пространства, и име-
ющую неоднозначную интерпретацию) как многоочаговый геополитический 
макрорегион1 конфликтных геополитических отношений, то внутри него мож-
но выделить две крупные геополитические подсистемы де-факто — цивилиза-
ционно-геополитические регионы: «Евроатлантический» (пространство НАТО, 
ЕС, других евроструктур западной цивилизации) и «Евразийский» (Россия и 
интегрированные с ней государства «незападных» цивилизаций постсоветско-
го пространства), а внутри них — ряд конфликтных геополитических регионов 
с разнотипными конфликтными отношениями между двумя и более актора-
ми-государствами (их союзами и другими структурами) [14]. С этих позиций 
балтийские и некоторые сопредельные с ними (Белоруссия, Украина) страны, 
расположенные на стыке, в балтийской контактной зоне Евроатлантического и 
Евразийского регионов можно рассматривать как конфронтационный Балтий-
ский геополитический регион де-факто биполярного типа со сложной, мозаич-
ной геополитической структурой конфликтных отношений (своеобразных «ге-
ополитических разломов») как между составляющими его государствами, так и 
между каждым из них и международными организациями. Это позволяет выде-
лить в Балтийском геополитическом регионе в соответствии с обозначенными 
геополитическими векторами развития его участников два субрегиона: балтий-
ско-евроатлантический и балтийско-евразийский, связанных между собой кон-
фронтационными геополитическими отношениями.

1 Иногда в отечественной географической литературе специфицированные многоочаговые 
пространства именуют зонами. Однако они ближе к однородный районам, чем к зонам, кото-
рые обычно подразумевают общий количественный признак (зона удаленности и т. д.). Так, 
многоочаговый макрорегион «Латинская Америка» вряд ли можно назвать зоной. 
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Выводы

Таким образом, нами рассмотрено несколько связанных вопросов, важных для 
понимания содержательных и географических характеристик Балтийского региона. 
Для этого был использован деятельностно-геопространственный подход к исследо-
ванию геополитических процессов и систем в политической географии и геополи-
тике. На этой базе предложена типология трансграничных и транснациональных 
регионов, примененная к исследованию Балтийского региона. На современном эта-
пе наиболее актуальна типология по признаку качества регионообразующих отно-
шений или их комплиментарности (регионы сотрудничества или конфликта).

Далее рассмотрено циркумбалтийское пространство с точки зрения определе-
ния границ Балтийского региона. Сделан вывод, что с геополитической точки зре-
ния разные версии его делимитации не противоречат друг другу, а представляют 
лишь разные грани единой региональной геополитической системы. На этом осно-
вании предложено рассматривать в единстве четыре «геополитических контура», 
определяемых с помощью разных методологических принципов.

Показана специфика геополитической регионализации в пределах Балтийской 
региональной геополитической системы в разное историческое время, отражающая 
динамику глобальной геополитической системы и рассмотренная на уровне пяти ее 
геополитических эпох и геополитических процессов двух последних десятилетий. 
В частности, показана историческая трансформация геополитических процессов, си-
стем и структур в Балтийском регионе от этно- и религиозно-геополитических в Вест-
фальскую эпоху к имперско-геополитическим — в Венскую и к формационно-геопо-
литическим — в Версальскую и Потсдамскую эпохи с устойчивой в XVIII—XX вв. 
биполярной структурой региона и двумя центропериферическими геополитически-
ми субрегионами, полюсами которых были Пруссия (Германия) и Россия (СССР). 

В Беловежскую эпоху доминирование формационно-геополитических и 
этногео политических процессов (в форме распада социалистической системы и 
ее структур, распада СССР, образования этноцентричных постсоциалистических 
государств, процесса их вестернизации) впервые приводит благодаря интеграцион-
ным процессам к формированию новой региональной кооперационной геополити-
ческой общности де-факто — Балтийского геополитического региона — с устойчи-
выми геополитическими отношениями сотрудничества. Однако с 2014 г. нарастание 
конфронтационных цивилизационно-геополитических процессов между странами 
региона привело к появлению нового «железного занавеса» и современной бипо-
лярной геополитической общности — конфронтационного Балтийского геополи-
тического региона де-факто с разными геополитическими векторами развития его 
участников, разделивших регион на два геополитических субрегиона — «балтий-
ско-евроатлантический» и «балтийско-евразийский».
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relations.Thearticleexaminesvarioustypesoftransboundaryandtransnationalgeopolitical
regionalisationasmanifestosofgeopoliticalrelations.Thesetypesarecategorisedbasedon
scale,functionalarea,historicalandgeographicalcharacteristics,quality,legalstatusand
geospatialfeatures,placingparticularemphasisontheBalticregion.Anessentialaspectof
studyingaregioninvolvesidentifyinganddefiningitsspatialboundaries.Sincedetermining
the exact limits of the Baltic region remains problematic, this article examines various
approaches toaddress this issue,highlighting their strengthsandweaknesses,particularly
in the context of geopolitical analysis.The concludingpart of thearticle explores several
centuriesoftheevolutionoftheBalticSearegion,dividedintohistoricalgeopoliticalstages.
ItishighlightedthatthegeopoliticalessenceoftheBalticregionwaschangingradicallyover
time.ParticularattentionispaidtothecurrentstateoftheBalticregionalgeopoliticalentity,
whichisclassifiedasaconflict-riddenorconfrontationalgeopoliticalregioninthe‘Eurasian
arcofinstability’interpretedasageopoliticalmacroregion.
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