
2023   Том 15   № 2

БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН

 ISSN 2074-9848
e-ISSN 2310-0532

КАЛИНИНГРАД
Издательство Балтийского  
федерального университета  
им. И. Канта

2023



БАЛТИЙСКИЙ
РЕГИОН

2023
Том 15 
№ 2

Калининград : 
Изд-во БФУ
им. И. Канта, 2023. 
159 с.

Журнал основан 
в 2009 году

Периодичность 

ежеквартально 
на русском 
и английском языках

Учредители

Балтийский 
федеральный
университет 
им. Иммануила Канта

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

Редакция

Адрес: 236041, Россия, 
Калининград, 
ул. А. Невского, 14

Издатель

Адрес: 236041, Россия, 
Калининград, 
ул. А. Невского, 14

Типография

Адрес: 236001, Россия, 
Калининград, 
ул. Гайдара, 6

Выпускающий редактор 

Кузнецова 
Татьяна Юрьевна

tikuznetsova@kantiana.ru
https://balticregion.kantiana.ru/

© БФУ им. И. Канта, 2023

Редакционная коллегия

А. П. Клемешев, д-р полит. наук, проф., главный редактор, 
БФУ им. И. Канта (Россия); Г. М. Федоров, д-р геогр. наук, 
проф., зам. главного редактора, БФУ им. И. Канта (Россия); 
Й. фон Браун, проф., Боннский университет (Германия); 
И. М. Бусыгина, д-р полит. наук, проф., МГИМО (У) МИД 
РФ (Россия); В. В. Воронов, д-р социол. наук, Даугавпилсский 
университет (Латвия); А. Г. Дружинин, д-р геогр. наук, 
проф., ЮФУ (Россия); М. В. Ильин, д-р полит. наук, проф., 
МГИМО (У) МИД РФ (Россия); П. Йонниеми, старший 
научный сотрудник, Университет Восточной Финляндии 
(Финляндия); Н. В. Каледин, канд. геогр. наук, доц., СПбГУ 
(Россия); В. А. Колосов, д-р геогр. наук, проф., Институт 
географии РАН (Россия); Г. В. Кретинин, д-р ист. наук, 
проф., БФУ им. И. Канта (Россия); Ф. Лебарон, проф. 
социологии, Высшая нормальная школа Париж-Сакле 
(Франция); В. А. Мау, д-р экон. наук, проф., РАНХиГС 
(Россия); Н. М. Межевич, д-р экон. наук, проф., Институт 
Европы РАН (Россия); А. Ю. Мельвиль, д-р филос. наук, проф., 
НИУ — ВШЭ (Россия); П. Оппенхаймер, проф., Крайст-Чёрч, 
Оксфордский университет (Великобритания); Т. Пальмовский, 
д-р географии, проф., Гданьский университет (Польша); 
А. А. Сергунин, д-р полит. наук, проф., СПбГУ (Россия); 
Э. Спиряевас, д-р географии, проф., Клайпедский университет 
(Литва); К. К. Худолей, д-р ист. наук, проф., СПбГУ 
(Россия). А. Е. Шаститко, д-р экон. наук, проф., МГУ 
им. М. В. Ломоносова (Россия); Д. Шиманска, д-р географии, 
проф., Университет Николая Коперника в Торуне (Польша) 

Подписной индекс 32249
Тираж 300 экз.
Дата выхода в свет 30.06.2023 г. 

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-46309 
от 26 августа 2011 г.

12+



СОДЕРЖАНИЕ

Население и расселение

Карачурина Л. Б., Мкртчян Н. В. Дальность миграции населения в Рос-
сии с учетом демографических характеристик мигрантов ................................ 4

Межевич Н. М., Олифир Д. И. Сравнительный анализ территориального 
опорного каркаса расселения в приморских регионах (на примере Санкт- 
Петербургского региона и Калининградской области) .......................................... 23

Мартынов В. Л., Сазонова И. Е. Динамика численности населения и транс-
формация системы расселения Польши (к итогам переписи 2021 года) ........ 41

Экономика

Морачевская К. А., Лялина А. В. Влияние продовольственного эмбарго на поп-
требительские предпочтения и трансграничные практики населения Кали-
нинградской области .................................................................................................. 62

Гареев Т. Р., Пекер И. Ю., Кузнецова Т. Ю., Елисеева Н. А. Динамиче-
ский анализ среды функционирования в оценке эффективности науч-
но-исследовательского сектора российских регионов ........................................ 82

Китцманн Х., Цыплакова Е. Г., Синько Г. И., Стримовская А. В., Рюмки-
на К. А. Анализ эффективности функционирования морских портов Балтийй-
ского бассейна России ............................................................................................. 103

Международные отношения

Лошкарёв И. Д. Экспансионизм в стратегической культуре Польши: исто-
рическая ретроспектива и вариации ................................................................... 126

Манкевич Д. В., Мегем М. Е. Иностранное наследие в мемориальном ланд-
шафте Калининградской области ........................................................................... 139



НАСЕЛЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ

БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН ‣ 2023 ‣ Т. 15 ‣ № 2

Для цитирования: Карачурина Л. Б., Мкртчян Н. В. Дальность миграции населения в России с учетом демогра-
фических характеристик мигрантов // Балтийский регион. 2023. Т. 15, № 2. С. 4—22.  
doi: 10.5922/2079-8555-2023-2-1.

ДАЛЬНОСТЬ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
С УЧЕТОМ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК МИГРАНТОВ

Л. Б. Карачурина 
Н. В. Мкртчян   

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»,
101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20

Поступила в редакцию 11.03.2023 г.
Принята к публикации 10.04.2023 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2023-2-1
© Карачурина Л. Б., Мкртчян Н. В.,  
2023

Дальность миграции связана с событиями жизненного пути, которые, в свою оче-
редь, маркируются возрастом. Также дальность перемещений является критерием, 
делимитирующим миграцию и иные формы пространственной мобильности. Цель 
данной статьи — рассчитать дальность внутристрановых переселений в России в 
2011—2020 гг. и проанализировать, какие особенности присущи ей в зависимости от 
пола, возраста и типа регистрации. Для расчета расстояний миграции использова-
лись геокоординаты около 130 тыс. населенных пунктов России, рассчитывались 
так называемые евклидовы расстояния, учитывающие кривизну земной поверхности. 
На основе евклидовых расстояний вычислялась дальность миграции: суммарное рас-
стояние всех миграционных перемещений взвешивалось на суммарное число миграци-
онных перемещений. Аналогичным образом оценивалась дальность миграции населе-
ния России по различным признакам: возрасту, полу, виду регистрации. Исследование 
показало, что 31,3 % внутрироссийских переселений осуществляется на очень корот-
кие, не превышающие 50 км, расстояния; 43,5 % — на расстояния, не превышающие 
100 км. Расчет средней дальности миграции показал, что она имеет два возрастных 
пика — 22— 23 года и 50—70 лет, причем первый пик характерен только для мужчин. 
В остальном дальность миграции мужчин и женщин имеет мало различий. Пересе-
ления, регистрируемые по месту пребывания, осуществляются на более дальние рас-
стояния, чем регистрируемые по месту жительства. Однако самая низкая дальность 
миграции приходится на возраст 16 лет и связана, видимо, с переездом на учебу в один 
из ближайших населенных пунктов, имеющих учреждение сети специального профес-
сионального образования. 

Ключевые слова:
виды регистрации мигрантов, расстояние, женщины, мужчины, возраст

Предыдущие исследования

Э. Равенштайн утверждал, что мигранты в основном перемещаются на короткие 
расстояния, а объемы миграционных потоков уменьшаются по мере роста преодо-
леваемого расстояния от исходной точки [1, р. 198]. Это многократно подтвержда-
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лось: во многих случаях мигранты предпочитают оставаться в относительной бли-
зости к семье, друзьям и социальным контактам, не желают терять преимущества 
доступа к привычным общественным объектам и социальному капиталу, который 
они создавали, возможно, на протяжении длительного периода времени [2]. Име-
ют значение психологические причины [3], характер привязанности к соседям [4], 
меньшая информированность о более удаленных территориях, чем о расположен-
ных поблизости [5; 6]. 

Некоторое, хотя и относительно небольшое, значение по сравнению с потенци-
альными экономическими выгодами от переезда имеет финансовая составляющая 
«трения пространства» при переезде [7; 8], она не растет прямо пропорциональ-
но расстоянию, однако повышается. Кроме того, в больших по площади странах 
типа России на дальние миграционные перемещения не только тратится больше 
времени и финансовых вложений, но и сама их реализация сопряжена с трудно-
стями преодоления пространства: наличием дорог, невозможностью переехать без 
пересадок, пользоваться одним видом транспорта и т. п. Неоднозначно действуют 
природно-климатические условия проживания, люди могут стремиться как сохра-
нить их при переезде, так и существенно изменить. Причем знания и понимание 
этих условий у отдельных людей могут быть строго противоположными. Бывая в 
экспедициях на российском Севере и Дальнем Востоке, мы неоднократно встреча-
лись с мнением, что переезжать надо туда, где «похожий на наш климат», например, 
именно с этим жители Сахалина связывают существование «колонии» сахалинцев 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Встречалось и противоположное: 
на вопрос о желательном направлении переезда из Воркуты и Ухты почти 12 % ре-
спондентов отвечают «Краснодарский край». 

Кроме различного рода внешних, контекстных факторов на дальность мигра-
ции влияют индивидуальные вехи жизненного пути, а также события, связанные с 
семьей и окружением человека. Считается, что наиболее сильно сказываются такие 
ключевые события, как получение образования. Однако исследование [8] показа-
ло, что если в Великобритании и Швеции получение образования действительно 
является основным триггером для дальней миграции (на расстояние свыше 90 и 
80 км для Великобритании и Швеции соответственно), то в Австралии это редко 
называют мотивом для переездов, независимо от расстояний. Разъезд с родителя-
ми, развод с супругом также выступают частыми катализаторами миграции [9], как 
правило, ближней, но в целом диапазон детерминант миграции, определяющих ее 
и связанных с преодолеваемыми расстояниями, очень широк [10]. 

Длительное время почти в качестве аксиомы считалось, что дальние переме-
щения связаны с работой, а ближние — с жильем (и в этом смысле они едва ли не 
являются жилищной мобильностью) [11; 12]. С жильем чаще сопряжены семейные 
причины миграции, поэтому с ростом значимости мотивов, связанных с семьей (в 
широком контексте, включая дестандартизацию пространственно-временных тра-
екторий жизни), на что указывают современные исследования [8], вероятно, следу-
ет ожидать снижения дальности миграции. 

Миграция населения селективна по разным характеристикам, это доказано де-
сятками исследований, начиная с работы [13]. Самые доступные для анализа ха-
рактеристики — пол и возраст. Если предположить, что они являются аппрокси-
маторами мотивации миграционных событий, то становится возможным связать 
дальность миграции и доминирующую логику переселения людей. В частности, 
в исследованиях по США [14] и Швеции [7] показано, что дальние перемещения 
совершают более молодые и образованные, наличие детей дошкольного возраста, 
напротив, способствует передвижениям на небольшие расстояния, а наличие детей 
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школьного возраста сдерживает все виды мобильности, как ближней, так и дальней 
[14]. Домохозяйства с детьми школьного возраста перемещаются в среднем при-
мерно на 7 % короче, чем домохозяйства без детей [15].

Большая дальность переселений, характерная для мигрантов с более высоким 
уровнем образования, отмечается для разных стран. Ее связывают с тем, что такие 
люди ищут работу на гораздо более широких рынках труда и обладают большей 
пространственной гибкостью, связанной с полученным ранее опытом миграции 
для учебы и карьерного роста [16; 17].

Студенты и молодые пенсионеры, хотя и мотивированы совершенно разными 
факторами и формируют различные миграционные потоки, обычно передвигают-
ся на большие расстояния и стремятся в определенные места назначения (студен-
ты — в университетские города, пенсионеры — в районы с благоустроенной средой 
[10; 18]). В средних возрастах дальность миграции может снижаться по отношению 
к молодым. Мобильность «старых пожилых» (населения возраста 75 лет и старше) 
часто связана с трагическими событиями, неспособностью вести подсобное хозяй-
ство, потерей бизнеса и осуществляется в основном на небольшие расстояния [19]. 
Однако применительно к миграции в средних и пожилых возрастах нельзя сказать, 
что исследователи едины во мнениях. Например, исследование [15] для США пока-
зывает, что зависимость между возрастом и расстоянием имеет U-образную форму: 
в самом молодом и старшем возрасте домохозяйства перемещаются на самые боль-
шие расстояния. Точка перегиба приходится на возраст 37 лет, что позволяет пред-
положить, что домохозяйства с главой в возрасте 37 лет в среднем перемещаются 
на самые короткие расстояния.

В целом есть основания говорить о том, что длина преодолеваемого миграци-
онного расстояния соответствует этапам жизненного пути и график дальности в 
значительной мере соответствует графику стандартного возрастного профиля ми-
грации [20]. 

Хотя исследований сравнительного миграционного поведения мужчин и жен-
щин к настоящему времени известно множество [11; 21; 22 и др.], включая появив-
шиеся российские работы [23; 24], суждений относительно различий в дальности 
миграции по полу все еще немного. Здесь стоит вновь вспомнить Э. Равенштайна 
с его выводами о том, что «женщины мигрируют чаще, чем мужчины» [1, р. 199], 
но на короткие расстояния [25, р. 288]. Спустя более чем 100 лет Г. Недомысл и 
У. Франссон [7] показали, что женщины демонстрируют более высокую, нежели 
мужчины, склонность к переезду, но они несколько реже передвигаются на боль-
шие расстояния, чем мужчины [7]. С другой стороны, именно женщины «ответ-
ственны за межрегиональную миграцию» в Эстонии, что косвенно свидетельствует 
о том, что они более мобильны в длинных переселениях внутри (небольшой по 
площади) Эстонии [26, р. 330]. 

Существуют исследования, которые анализируют дальность миграции в зависи-
мости от этнической принадлежности [14; 17], владения имуществом. Например, 
для США показано, что владельцы недвижимости перемещаются на бо́льшие рас-
стояния (на 75 %), чем арендаторы жилья, однако этот разрыв присутствует только 
при коротких переездах, при длинных (более 50 км) он исчезает [15]. Исследование 
в Чехии [27] показывает, что рост доли населения, владеющего собственной не-
движимостью, способствовал снижению значимости длинной миграции, так как 
собственники сильнее привязаны к своему жилью. 

На конкретные значения дальности миграции накладывает свой отпечаток раз-
мер страны и ее географическое разнообразие, плотность населения, система рас-
селения (в частности, расстояния между основными центрами), стадия урбаниза-
ции. Например, в Чехии почти 50 % дальности переселения не превышает 20 км и 
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70 % — 50 км; в целом сформирована классическая кривая снижения интенсивно-
сти миграции с ростом расстояний. Однако на ней наблюдается небольшой пик, 
соответствующий расстоянию между Прагой и Брно (около 210 км) [27]. В США в 
1980-е гг. на расстояние до 50 км переезжало 73 %, в Великобритании — 83 %, но 
средний переезд в США покрывал расстояние как минимум в три раза больше, чем 
в среднем в Великобритании [28]. Расстояния сокращаются в странах с высокой 
плотностью населения [29].

В целом прямые сопоставления расстояний, преодолеваемых мигрантами, в раз-
ных странах не вполне корректны не только из-за объективных пространственных 
и социальных различий, но и из-за применения разных методик определения даль-
ности. 

Например, расчеты дальности миграции в США, сделанные в одно и то же 
время, но основанные на разных данных и методах (через расчет по центроидам 
округов и по самоотчетам мигрантов), привели к разным результатам [28]. При 
применении так называемых ареальных методов расчета дальности (по центрои-
дам населенности или площади административных ячеек) многое зависит также от 
размеров и количества выбранных ячеек [30]. Так, для Швеции дальность миграции 
составляет 80 км для ячеек уровня «приходов» (1785 единиц), 141 км для муници-
палитетов (их 290), 297 км для регионов уровня NUTS-2 (8) и 380 км для регионов 
уровня NUTS-1 (3) [7]. При этом получилось, что зависимость между числом ячеек 
и мигрантов нелинейна: сокращение числа административных единиц не соответ-
ствует ожидаемому сокращению мигрантов пропорционально. 

Советских и российских исследований взаимосвязи дальности миграции и мо-
тивов переселений, насколько нам известно, нет, поскольку до сей поры отсутство-
вали данные для понимания таких цепочек. На уровне всей страны нам известны 
три работы [31—33], оценивающие дальность миграции в России. Все они базиру-
ются на данных о миграционных потоках без любых других дополнительных све-
дений о переселяющихся. Настоящая работа ставит своей целью проанализировать, 
какие особенности присущи дальности миграционных перемещений в России в 
2010-е гг. в зависимости от пола, возраста и типа регистрации. Статья вносит вклад 
в понимании сущности миграционного поведения населения в России в 2010-е гг., 
что представляется важным с учетом значительной роли внутрироссийских пере-
мещений во всех переселениях, а также в целом в изменении пространственного 
рисунка расселения. 

Методика исследования и данные

Использованы данные о внутренней миграции в России за 2011—2020 гг., а 
именно — зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания на срок 
9 месяцев и более. 

В рассматриваемый большой период входит «ковидный» 2020 г., который пока-
зал незначительное снижение числа внутрироссийских миграционных перемеще-
ний (в основном только во втором квартале). Предполагаем, что благодаря тому, что 
анализируются данные за длительный период, локальные изменения одного года 
не оказали значительного влияния на рассчитанные показатели. Кроме того, нет 
оснований полагать, что именно дальность переселений могла в этот период пре-
терпеть изменения, ведь фиксируемые статистикой направления миграции в 2020 г. 
поменялись мало.

В работе использовались индивидуальные деперсоницифированные данные, 
содержащие информацию о каждом миграционном перемещении, привязанном к 
населенному пункту выхода и вселения мигранта. В расчетах и анализе не учиты-
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вается так называемый автовозврат — переселения, автоматически фиксируемые 
по окончании срока регистрации по месту пребывания и относимые Росстатом к 
общему числу переселений наряду с другими. Таким образом, мы оперируем дан -
ными первичной регистрации. Росстат считает, что люди по окончании срока ре-
гистрации по месту пребывания возвращаются к месту постоянного жительства 
(строго в обратном направлении). За указанный период времени во внутренней ми-
грации автовозврат составил 8,1 млн человек из 38,9 млн всех учтенных Росстатом 
переселений [34]. 

Полагаем, что для анализа дальности переселений автовозврат учитывать не 
имеет смысла, так как он фактически удваивает переселения, связанные с реги-
страцией по месту пребывания в общей структуре регистрируемой миграции, но 
не имеет специфической направленности и не отличается по дальности.

Мы учитывали переселения между всеми населенными пунктами России, то 
есть 2,3 тыс. городов и поселков городского типа около 153,2 тыс. сельских насе-
ленных пунктов (среди которых, впрочем, согласно данным Всероссийской пе-
реписи населения 2020 г., 24,8 тыс. не имели населения). Используя геокоорди-
наты каждого населенного пункта, были рассчитаны евклидовы (по прямой, но с 
учетом кривизны земного шара) расстояния (в км) каждого миграционного пере-
мещения. Предварительно был проведен экспериментальный расчет 3,8 тыс. пар 
расстояний между отдельными населенными пунктами России, выбранных 
таким образом, чтобы они репрезентировали реальные миграционные переме-
щения в стране (внутримуниципальные, внутрирегиональные и межрегиональ-
ные). Рассчитывались как евклидовы расстояния, так и реальные расстояния по 
существующим транспортным путям (преимущественно — автодорогам, в слу-
чае их отсутствия в труднодоступных территориях — по авиамаршрутам). Со-
гласно расчетам, евклидовы расстояния в 1,3—1,5 раза короче, чем расстояния, 
преодолеваемые по реальным транспортным путям, но короче почти в равной 
степени для разных территорий применительно к коротким и длинным передви-
жениям. Это позволяет считать, что они могут достаточно адекватно отражать 
дальность миграции.

На основе евклидовых расстояний рассчитывалась дальность миграции: суммар-
ное расстояние всех миграционных перемещений взвешивалось на суммарное чис-
ло миграционных перемещений. Аналогичным образом затем была оценена даль-
ность миграции населения России по различным возрастам, полу, виду регистрации. 

Регистрация по месту жительства, или «постоянная» регистрация, действует 
бессрочно. Чаще всего ее меняют при покупке нового жилья, переезде к родствен-
никам и т. п. В этом смысле она является неким аналогом понятию «миграция соб-
ственников жилья» в зарубежных исследованиях. Регистрация по месту пребыва-
ния на срок от 9 месяцев до 5 лет (в отдельных случаях — и на более длительный 
срок), учитываемая Росстатом как долговременная миграция, часто осуществляет-
ся в арендуемом жилье, в местах коллективного размещения (общежитиях). В рос-
сийской статистике и те, и другие мигранты считаются долговременными (и входят 
в миграционный прирост). 

Из 30,8 млн учтенных за 2011—2020 гг. переселений (без учета автовозврата) 
11,1 млн, или 36 %, сопровождались регистрацией по месту пребывания. По доле 
зарегистрированных по месту пребывания резко выделяется молодежь в возрасте 
15—22 лет с пиком в возрасте 18 лет. Это доля достигает 79,3 % от всех учтенных 
мигрантов (рис. 1). В этом возрасте люди наиболее активны в переселениях, в пер-
вую очередь учебных. Подавляющая часть учебных мигрантов регистрируется по 
месту пребывания. 
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Рис. 1. Доля мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания,  
по однолетним возрастным группам и полу, 2011—2020 гг., %

Рассчитано авторами по неопубликованным данным Росстата.

В остальных возрастах доля зарегистрированных по месту пребывания состав-
ляет около 30 %, с небольшим пиком в возрасте 6—7 лет, связанным, видимо, с 
необходимостью получения регистрации перед поступлением детей в школу.

Различий по доле зарегистрированных по месту пребывания по полу, как вид-
но из рисунка 1, в России практически нет. Мы ожидали, что в возрастах от 25 до 
45 лет доля женщин среди зарегистрированных по месту пребывания будет зна-
чимо выше. По нашим полевым наблюдениям, оформить регистрацию по месту 
пребывания чаще стараются женщины, имеющие детей в возрастах поступления 
в школу или детский сад. По данным статистики, оказалось, что немного больше 
регистрируются, напротив, мужчины.

Результаты исследования

Как показали расчеты, 43,5 % всех внутристрановых переселений осуществля-
ется на расстояние, не превышающее 100 км (табл. 1, рис. 2). При этом почти треть 
переселяющихся едет на расстояние менее 50 км, то есть на такое, которое вполне 
может преодолеть маятниковый мигрант, например, в пределах Московской агло-
мерации [35]. Таким образом, несмотря на то, что Россия — очень большая страна, 
где среднее расстояние между крупными городами даже в сравнительно плотно-
заселенной Европейской части составляет, по оценке А. И. Трейвиша [36, с. 252], 
45—75 км (что в разы больше, чем в центре Европы, где оно равно 10—20 км), едва 
ли не половина переселений совершается на относительно небольшие расстояния. 
Частота переселений очень интенсивно убывает с расстоянием. Если абстрагиро-
ваться от конкретных цифр дальности, можно утверждать, что вид полученных для 
России кривых ее снижения с ростом преодолеваемых расстояний идентичен на-
блюдаемому для Швеции [7], Чехии [27], Венгрии [37].
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Таблица 1 

Распределение миграции населения в России по дальности, 2011—2020 гг.

Расстояние, км

Число переселений, млн человек % от всех переселений

Вся  
миграция

Постоянная 
регистрация

Временная 
регистрация

Вся  
миграция

Постоянная 
регистрация

Временная 
регистрация

До 10 2,4 2,0 0,4 7,7 10,2 3,2
От 10 до 50 7,3 5,5 1,8 23,6 27,6 16,4
От 50 до 100 3,8 2,5 1,3 12,3 12,3 12,2
От 100 до 200 4,0 2,4 1,6 13,1 12,4 14,2
От 200 до 500 4,1 2,3 1,8 13,4 11,8 16,3
От 500 до 1000 3,0 1,6 1,4 9,8 8,3 12,5
От 1000  
до 5000 5,5 3,0 2,5 18,0 15,3 22,7
Свыше 5000 0,7 0,4 0,3 2,2 2,1 2,5

Всего 30,8 19,7 11,1 100,0 100,0 100,0

Рассчитано авторами по неопубликованным данным Росстата.

Рис. 2. Распределение миграции населения в России по дальности, 2011—2020 гг., %

Рассчитано авторами по неопубликованным данным Росстата.

На расстояние 200—300 км — примерно на столько отстоят от центра Москвы 
столицы соседних с Московской областью регионов или Краснодар от Росто-
ва-на-Дону — переселяются 6,3 % внутрироссийских мигрантов. 

На расстояние свыше 1000 км переселяется немногим более 20 % мигрантов. 
А ведь это расстояние, например, между Москвой и Уфой, между Нижним Нов-
городом и Екатеринбургом, Екатеринбургом и Новосибирском. Для необъятных 
просторов восточной части страны расстояния в 1000 км вообще сложно считать 
значительными. Тем не менее суммарно на расстояния свыше 1000 км переселяется 
не более чем каждый пятый мигрант. Для сравнения в Венгрии каждый пятый пере-
езжает на расстояния свыше 100 км [37].
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Временную (по месту пребывания) регистрацию чаще оформляют мигранты, 
переселяющиеся на более длинные расстояния, чем регистрирующиеся по месту 
жительства. Вероятно, оформление регистрации при переезде на короткие рассто-
яния в значительной мере бессмысленно: никто не будет интересоваться наличием 
регистрации у жителя соседнего поселения или района. Житель Московской обла-
сти может проживать у родственника в Москве без регистрации, не нарушая тем 
самым законодательства, и наоборот. Регистрация будет оформляться, например, в 
студенческом общежитии, но человек, постоянно проживающий в 10 км от места 
учебы или работы, не будет нуждаться в ней, а проживающий за 100 км и более 
будет испытывать такую потребность. 

Видимо, близкие, до 50 км, переезды, в особенности сопровождающиеся реги-
страцией по месту жительства, в основном являются жилищной мобильностью или 
сильно перекликаются с ней. Зачастую это может быть переезд из города в ближ-
ний пригород и наоборот — из пригорода в город, переезд (сопровождающийся 
регистрацией) на ближние дачи, которые постепенно становятся всесезонными и 
одним из важных компонентов современной российской жилищной мобильности. 
Эти недалекие по российским меркам переезды зачастую сохраняют statues que все-
го, кро ме жилья: люди не меняют место работы, дети могут продолжать посещать 
ту же школу или (реже) дошкольное учреждение, семьи продолжают пользоваться 
теми же социальными учреждениями. По данным исследования, в Московской об-
ласти в 62 % семей респондентов есть хотя бы один человек, работающий или об-
учающийся в Москве [38]. В этом смысле логика таких переселений близка логике 
маятниковой миграции и не вполне подчиняется идее о том, что миграция населе-
ния отличается от мобильности «точкой, в которой поездка на работу становится 
настолько трудоемкой и дорогой, что требует смены места жительства» [39, р. 617]. 

С другой стороны, эта миграция вполне укладывается в традиционную картину 
передвижений в рамках концепции жизненного пути: в возрасте около 30 лет семьи 
стремятся переехать из городов в пригороды для расширения жилья и более ком-
фортного воспитания детей [40; 41]. Именно дети до 14 лет чаще всего переезжают 
на расстояния 10—50 км (табл. 2), но поскольку они не переселяются самостоятель-
но, вероятно, именно эта группа маркирует переезды родителей с детьми. 

Таблица 2 

Распределение миграции населения отдельных возрастов по дальности,  
2011—2020 гг., вся миграция, %

Расстояние, км
Возраст, лет

0—14 15—19 В том числе 20—24 25—49 50—64 65 и старше16 18
До 10 9,9 3,4 3,7 2,2 5,0 8,0 9,2 8,3
От 10 до 50 29,8 19,0 28,0 13,2 17,5 23,2 24,7 25,4
От 50 до 100 12,3 17,7 22,2 16,0 12,7 11,3 10,3 12,5
От 100 до 200 12,0 19,0 17,9 20,7 15,1 12,3 10,3 12,4
От 200 до 500 11,5 16,5 12,2 19,7 16,1 13,4 11,4 12,8
От 500 до 1000 8,2 9,0 5,7 10,9 11,1 10,5 9,3 9,1
От 1000 до 5000 14,5 14,0 9,2 15,9 20,3 19,0 21,6 17,0
Свыше 5000 1,8 1,4 1,1 1,4 2,2 2,3 3,2 2,5

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Рассчитано авторами по неопубликованным данным Росстата.

Для людей в возрасте окончания школы также характерны переселения на срав-
нительно небольшие, но не на самые короткие расстояния. В возрасте 16 лет часто 
переезжают на 20—40 км, что примерно соответствует «зоне сбора» учреждений 
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среднего профессионального образования в райцентрах. Родители редко соглаша-
ются отпускать детей этого возраста на учебу далеко, считая необходимым осу-
ществление родительского контроля и разумной систему «будни в колледже — 
выходные дома»1. В 20—40 км также укладываются расстояния между центрами 
сельских поселений в пределах муниципальных районов и, соответственно, вну-
тримуниципальная миграция. 

В 18 лет, после окончания школы, чаще, чем в других возрастах, люди пере-
езжают на расстояния, соответствующие удаленности своей «периферии» от ре-
гиональных столиц, то есть на 100—200 км, что также соответствует зоне сбора 
абитуриентов региональных вузов. 

На дальние расстояния чаще переезжают люди на старте трудовой карьеры и 
на фазе ее завершении (20—24 и 50—64 лет). В этих возрастах выше, чем в дру-
гих, доля переездов на расстояние свыше 1000 км. Видимо, здесь мы имеем дело 
с миграционными событиями, когда люди еще не связаны семейными узами (при-
менительно к первой группе), или уже не имеют в составе семьи несовершенно-
летних детей (ко второй). В России дальние переселения связаны также с отъездом 
с Севера после выработки «северного стажа» или выхода на пенсию (на пять лет 
раньше, чем в других частях страны). Особенно активны переезды из регионов с 
экстремальными природно-климатическими условиями, где привязка миграции 
к выработке северного стажа становится едва ли не повсеместной и стандартной 
[42]. У лиц пенсионных возрастов доля дальних переездов сокращается, а ближних, 
наоборот, растет.

Средняя дальность всей миграции составляет 654 км, для регистрирующихся 
по месту жительства — 581 км, по месту пребывания — 789 км. Эти расчеты суще-
ственно ниже результатов дальности переселений, полученных для 1966 г.: 1457 км 
для городского населения РСФСР [32] и для 1990—2000-х гг.: в 1989 г. — 2130 км, 
в 1994 г. — 2345 км, в 2002 г. — 1937 км [33]. Однако в реальности предыдущие и 
нынешние расчеты несопоставимы. Причин этому несколько: 

— в представленных в данной статье расчетах, в отличие от предыдущих, учте-
на внутрирегиональная миграция, априори совершающаяся на более короткие рас-
стояния, традиционно весьма значимая в балансе всей миграции России и способ-
ная вносить значительные коррективы в расчеты; 

— изменение методики расчетов (в данном случае были рассчитаны евклидовы 
расстояния для всех населенных пунктов без агрегирования, в предыдущих работах 
применялся метод, который можно обозначить как «ареальный», предусматривав-
ший расчет дальности миграции по агрегированным ячейкам и определенным ви-
дам транспортного сообщения (подробнее об этом см. в соответствующих статьях). 

Введение поправочного (корректировочного) коэффициента для перехода от ев-
клидовых расстояний (с учетом кривизны поверхности земного шара) к реальным 
транспортным расстояниям увеличивает текущие расчеты до 850—915 км для всей 
миграции, что несколько приближает их к ранее выполненным, однако все равно 
закономерно оказывается значительно меньшим.

1 Позволим себе привести цитату из интервью одного из экспертов в г. Борисоглебске Воро-
нежской области, взятого в рамках экспедиции НИУ ВШЭ в Воронежскую и Cара товскую 
области (2021): «Миграция после окончания 9-го класса из Борисоглебска единична, так как 
здесь есть свои учреждения СПО, а возраст школьников-выпускников не позволяет их отпу-
скать от себя, однако она носит массовый характер для соседних сельских населенных пун-
ктов и других районов. Поселение “у бабушки” (комната в квартире) существенно дороже, 
чем в общежитии, но пользуется большим спросом. Очень часто школьников-выпускников 
родители стремятся поселить в основном “у бабушек”, бабушка такая… проследит, чтобы не 
проспал, не прогулял, она и расписание знает, и все» (https://foi.hse.ru/openrussia/migration-
boris).

https://foi.hse.ru/openrussia/migration-boris
https://foi.hse.ru/openrussia/migration-boris
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Средняя дальность миграции для населения разных возрастов достаточно на-
глядно демонстрирует различия в «логике» миграции по полу, возрасту и виду 
регистрации (рис. 2). В целом кривые дальности миграции имеют «двугорбый» 
профиль с пиком в возрасте 22—23 года и более размытым, но тоже видимым по-
вышением в возрасте 50—70 лет. Наблюдаются спады средней дальности пересе-
лений в возрастах 0, 6, а также 15—19 лет (но только для зарегистрированных по 
месту пребывания). 

С чем связана малая дальность миграции детей 0 лет (точнее — семей с ново-
рожденными детьми), предположить непросто. Возможно, это следствие того, что 
увеличение размера семьи поощряет ее к поиску нового жилья, и часто эти переез-
ды связаны с движением на короткие расстояния, по сути, с жилищной мобильно-
стью. Достижение ребенком возраста 6 лет, видимо, стимулирует семьи оформлять 
регистрацию в арендуемом жилье для записи в школу, а  какие-то семьи — к пере-
езду ближе к школе.

Резкое снижение дальности переездов в возрасте окончания основной школы 
(9 классов) — следствие учебной миграции, в учреждения СПО она осуществля-
ется в среднем на гораздо более близкие расстояния, чем в вузы после завершения 
средней школы (11 классов).

Пик дальности миграции в возрасте окончания вуза и старта трудовой карьеры 
обеспечивают прежде всего мужчины. Именно в этом возрасте, в отличие от дру-
гих, наиболее заметна разница в дальности миграции между мужчинами и женщи-
нами (рис. 3). 

Рис. 3. Средняя дальность миграции для населения разных возрастов и полов,  
2011—2020 гг., км

Рассчитано авторами по неопубликованным данным Росстата.

Пик дальности при регистрации по месту жительства обеспечивают исклю-
чительно мужчины, при временной регистрации он характерен для обоих полов 
(рис. 4). Более высокие значения средней дальности миграции мужчин выражены 
до возраста 40—45 лет, далее показатели сближаются. С чем связаны эти отличия? 
Возможно, с более поздним вступлением мужчин в брак, что делает их «свободны-
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ми» для миграции на дальние расстояния; с прохождением службы по контракту 
или с отбыванием наказания в пенитенциарных учреждениях1. На то, что мы имеем 
дело с миграцией преимущественно одиночек, указывает более высокая дальность 
миграции людей в возрасте 25—40 лет по сравнению с детьми 0—14 лет. Дети не 
мигрируют одни, поэтому группа 25—40-летних делится на мигрирующих с деть-
ми на сравнительно короткие расстояния и одиночек, мигрирующих на дальние 
расстояния.

Рис. 4. Средняя дальность миграции для населения разных возрастов  
по видам регистрации, 2011—2020 гг., км

Рассчитано авторами по неопубликованным данным Росстата.

Повышение дальности миграции в предпенсионных и ранних пенсионных воз-
растах согласуется с уже описанным эффектом «пустого гнезда» [43] и оттоком с 
Севера — важным для России с точки зрения его вклада в общие объемы миграции 
в этих возрастах [44]. Отметим, что на сравнительно высоком уровне показатель 
держится до возраста 75 лет и только после него снижается до низких значений. 
Видимо, «старые пожилые» уже мало участвуют в дальних переездах, здесь преоб-
ладают переселения, связанные с поддержкой родственниками, когда человек уже 
не может самостоятельно себя обслуживать.

Во всех возрастах, кроме студенческих и пожилых, средняя дальность мигра-
ции, связанная с регистрацией по месту пребывания, осуществляется на большие 
расстояния. Видимо, на это влияет необязательность регистрации при переезде на 
короткие расстояния, а также случаи, содержательно приближенные к жилищной 
мобильности.

Выводы и дискуссия

Анализ дальности миграции позволяет сделать важные выводы, касающиеся 
сущности миграции населения, выходящей за рамки учета преодоленных в ходе 
переезда километров. Применительно к России расчеты дальности миграции про-

1 И те, и другие случаи сопровождаются регистрацией и фиксируются Росстатом как ми-
грация.

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/361/Карачурина_4.jpg
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изводились для 30,8 млн внутри- и межрегиональных перемещений россиян, со-
вершенных в 2011—2020 гг. между около 130 тыс. пространственными точками1. 
Масштабы расчетов вынудили нас прибегнуть к вычислению дальности миграции 
через евклидовы расстояния (то есть «по прямой», но с учетом кривизны земного 
шара), что доказало свою применимость. Безусловно, если бы речь шла о значи-
мости разных видов транспорта для переселений людей или об оценке доли насе-
ления, для которых миграция технически затруднена из-за отсутствия транспорт-
ного сообщения или недостаточности связанности пространства, определяющим 
был бы расчет точных параметров дальности по транспортным путям. Однако в 
данном случае ставились несколько иные цели. Нам было важно понять, каковы 
общие пропорции населения, перемещающегося на разные расстояния, существует 
ли разница в дальности миграции населения, принадлежащего разным демографи-
ческим группам. 

Расчеты показали, что 31,3 % переселений осуществляется на очень короткие, не 
превышающие 50 км, расстояния. Это могут быть переселения между соседними 
сельскими населенными пунктами, принадлежащими разным сельским поселени-
ям, между городами и их ближними пригородами, то есть территориями, взаимно 
удаленными друг от друга на расстояние, позволяющее не только «переезжать», но и 
преодолевать его в ходе регулярных маятниковых перемещений с разными целями. 

Полученные данные эмпирически доказали сравнительно малую дальность ми-
грации в возрастах поступления в учреждения СПО, до этого понятные только по 
наблюдениям и полевым исследованиям. Дальность миграции в вузы при этом на-
ходится на среднем уровне, но среди и 16-, и 18-летних очень мало перемещающих-
ся на очень короткие, до 10 км, расстояния. В этих возрастах люди, по-видимому, не 
участвуют в переселениях на сверхкороткие дистанции, а в основном переезжают 
на  сколько-нибудь значительные расстояния (например, дающие право на прожива-
ние и регистрацию в общежитиях, при их наличии).

Полученная оценка средней дальности миграции населения в России, равная 
654 км и кажущаяся совсем небольшой применительно к большому российскому 
пространству, если бы была измерена по реальным транспортным путям, была бы 
большей. Например, если бы расчеты велись везде, где это возможно, по автодо-
рогам, то средняя дальность составила бы с учетом поправочных коэффициентов 
850—915 км.

Расчеты и анализ дальности миграции по отдельным возрастам подтверждают и 
конкретизируют наши представления о влиянии возраста индивида на направления 
миграции:

— переезды в возрасте окончания 9-го или 11-го классов школы хотя сущностно 
оба представляют собой учебную миграцию, отражают ее разную логику и цели. 
Сеть учреждений СПО территориально более рассредоточена (центры муници-
пальных районов и в меньшей мере региональные центры), чем сеть вузов (реги-
ональные центры) [45], что определяет меньшую достижимость последних. Поэ-
тому даже несмотря на то, что обе эти формы мобильности осуществляются чаще 
всего в направлении ближайшего достаточно крупного населенного пункта, этот 
пункт разный в системе городской иерархии и переезды после окончания 9-го клас-
са осуществляются на более короткие расстояния;

— переезд в предпенсионных и ранних пенсионных возрастах в России часто 
осуществляется на большие расстояния, например с Севера страны в регионы с 
более благоприятным климатом или в форме возвратной миграции в другой конец 
страны;

1 Согласно данным Всероссийской переписи населения-2020, в России — 155,5 тыс. сель-
ских и городских населенных пунктов, из них 24,7 тыс. не имели населения (Итоги ВПН-
2020, т. 1. Численность и размещение населения, табл. 3).



16 НАСЕЛЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ

— в отличие от миграции «молодых пожилых» спад дальности переселений в 
самых старших пенсионных возрастах диагностирует общность типов миграции 
людей этих возрастов в России и развитых странах, связанный с локальными пере-
селениями к родственникам для получения ухода [44];

— в возрастах создания семей и рождения детей люди более склонны переез-
жать на небольшие расстояния, например в пригороды. Ранее этот вывод был про-
слежен на примере миграции из Москвы в Московскую область [46]. 

Дальность миграции, оформляемая регистрацией по месту пребывания, больше, 
чем при регистрации по месту жительства. Это значит, что в результате изменения 
методики учета миграции в 2011 г. не просто выросли ее объемы (во внутренней 
миграции с 2 до 4 млн человек), но и иной стала ее статистически видимая сущ-
ность. Получается, что с 2011 г. статистика стала «видеть» значимое число дальних 
переездов. Фактически наши расчеты подтвердили важное суждение О. С. Чуди-
новских [47] о катастрофическом недоучете учебной миграции в статистике ми-
грации населения, имевшем место до 2011 г. Из нее выпадали около 80 % миграции 
людей в «студенческих» возрастах, которые регистрировались по месту пребыва-
ния. В остальных возрастах недоучитывалось около 30 % переселений, по преиму-
ществу, как теперь понятно, отличающихся более высокой дальностью. Благодаря 
изменению порядка статистического учета долговременных мигрантов недоучет 
миграции в 2010-е гг. очевидно снизился (хотя появились новые нюансы, связан-
ные в первую очередь с так называемым автовозвратом), что повышает значимость 
полученных результатов. 

Статья подготовлена в рамках исследовательского гранта Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации № 075-15-2020-928.
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The distance of migration is closely linked to life course events, which are, in turn, marked by 
age. It serves as a criterion for distinguishing migration from other forms of spatial mobility. 
This paper aims to calculate the average distance of domestic migrations in Russia between 
2011 and 2020, considering various migrant profiles such as sex, age, and type of residen-
tial registration. The Euclidean distance between 130,000 geocoded Russian settlements was 
computed to estimate migration distances. These geospatial data enabled us to obtain estima-
tions of migration distances by weighting the total distance of all migrations based on their 
respective numbers. The distance of internal migration was similarly estimated, taking into 
account age, sex, and type of residential registration. The findings revealed that 31.3 % of 
domestic residential relocations occurred within very short distances not exceeding 50 km, 
while 43.5 % took place within 100 km of the previous place of residence. Calculating the av-
erage migration distance allowed us to identify two peaks: one at the ages of 22—23, present 
only for men, and another at the ages of 50—70. In all other cases, there were no sex-specific 
differences in migration distances. Migrants who obtained permanent registration at their 
new place of residence tended to cover greater distances compared to those registered only 
temporarily. The shortest relocation distances were associated with the age of 16, which could 
be attributed to prospective students moving to the nearest town where a vocational school is 
located.

Keywords:  
types of migrant registration, distance, women, men, age
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Логика глобализации снижала запрос на сравнительные исследования как на междуна-
родном, так и на национальных (региональных) уровнях. В ряду наиболее значимых объ-
ектов изучения следует указать процессы урбанизации в староосвоенных, приморских 
районах, которые в европейской урбанистике доказывают определяющее влияние при-
морского положения на пространственное развитие и урбанизацию. Для достижения 
целей теории и решения практических задач необходим качественный и количественный 
анализ процессов урбанизации приморских районов. Целью статьи является определе-
ние степени соответствия территориальных опорных каркасов расселения Санкт-Пе-
тербургского региона и Калининградской области современным условиям развития 
систем расселения. Было проведено картографическое моделирование сложившихся 
структур расселения Санкт-Петербургского региона и Калининградской области с ис-
пользованием программного обеспечения «Golden Software Surfer 20». Построены соот-
ветствующие картографические модели с изолиниями, отражающими поля простран-
ственной структуры городского расселения. Проанализированы системы расселения с 
позиций транспортных коммуникаций, для чего осуществлены расчеты коэффициентов 
Энгеля и Гольца, результаты которых показали, что наиболее высокий уровень разви-
тия в двух рассматриваемых регионах имеет автомобильный транспорт, а наиболее 
низкий — внутренний водный транспорт. Авторы пришли к выводу о том, что в на-
стоящее время территориальное развитие и процессы урбанизации ведут к углублению 
моноцентрической модели пространственной структуры. Экономические эффекты 
моноцентричности близки к исчерпанию, пределы поляризации и эффективного роста в 
этой модели практически достигнуты, поэтому необходим переход к полицентрической 
модели урбанизации за счет формирования и развития локальных центров и углубления 
транспортных связей между ними. Линейно-узловая модель расселения рассматрива-
ется как наиболее перспективная для двух приграничных приморских регионов России 
в новых экономических и политических условиях. Проведенное исследование позволило 
определить локальные ядра притяжения населения, которые могут составить потен-
циальную основу при переходе на линейно-узловую модель расселения. 
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урбанизация, транспортные системы, Калининградская область, Ленинградская об-
ласть, Санкт-Петербург, приморское положение, пространственная структура, террито-
риальный опорный каркас
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Введение и постановка проблемы

Приморские регионы играют исключительно важную роль в развитии государ-
ства как в социально-экономическом, так и в политическом контексте. А. Г. Дру-
жинин отмечает, что «притяжение к морю» хозяйства и населения и связанные с 
этим явлением разнообразные институционально-экономические, социально-куль-
турные, пространственно-планировочные и иные свой ства и эффекты — это, соб-
ственно, главный индикатор и основополагающая характеристика «приморских 
зон» (то есть приморских регионов) [1, с. 28]. Автор указывает, что «в Российской 
Федерации непосредственный “выход к морю” имеют 23 региона (на их долю при-
ходится 60 % территории и 24,2 % населения страны). Тем не менее лишь 17 из 
них выступают как “талассоцентрированные”, то есть отличаются реальным на-
личием отраслей морехозяйственного комплекса, выраженным “смещением” к 
морским акваториям важнейших селитебных и хозяйственных центров» [1, с. 29]. 
К таким «талассоцентрированным» регионам нашей страны, роль и значение кото-
рых в складывающихся современных геополитических условиях резко возрастает, 
относятся приморские регионы Балтийского моря: Санкт-Петербургский регион в 
составе двух субъектов РФ — г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области — и 
Калининградская область, представляющая собой российский полуэксклав. Оба 
рассматриваемых региона характеризуются приморской системой расселения, 
выполняют морехозяйственные функции, имеют схожее физико-, экономико- и 
политико-географическое положение. Несмотря на обозначенные географические 
сходства и большой интерес со стороны научного сообщества к двум рассматри-
ваемым регионам, исследований территориального опорного каркаса расселения в 
сравнительном анализе к настоящему времени не представлено, что и определяет 
актуальность данной работы.

Цель статьи — определить степень соответствия территориальных опорных 
каркасов расселения Санкт-Петербургского региона и Калининградской области 
современным условиям развития систем расселения.

Задачи:
— рассмотреть основные теоретические подходы к исследованию городов в 

кон тексте центр-периферийной концепции и определить роль приморских регио-
нов;

— провести сравнительный пространственный анализ сложившихся элементов 
территориальных опорных каркасов расселения Санкт-Петербургского региона и 
Калининградской области;

— проанализировать системы расселения в рассматриваемых регионах с пози-
ций транспортных коммуникаций.

Теоретические основы исследования

Современные подходы к урбанизации базируются на признании особой роли 
городов, и в этом вопросе экономическая теория не только не противоречит по-
литологическим и социологическим теориями, но полностью солидарна с ними. 
Междисциплинарный подход предполагает обязательную географическую компо-
ненту, масштаб влияния которой особо актуализируется в приморских зонах, ак-
тивно вовлеченных в хозяйственный оборот. Это связано с тем, что город-центр 
контролирует основную массу взаимодействий между обладателями ресурсов с 
территории, существенно превышающей его собственную. Он обладает возможно-
стью занимать доминирующее положение с позиций экономики и экономической 
географии [2].
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Вопросы регионального развития для сложных агломераций, которые располо-
жены в приморских или столичных регионах, имеющих дополнительные усложня-
ющие факторы развития, рассматриваются как в работах по проблемам собственно 
агломераций [3—5], так и в трудах по проблематике метрополитенских ареалов, в 
основе которых лежат агломерации различного масштаба [6]. Интересные наблюде-
ния по проблемам американских агломераций подтверждают значимость примор-
ского положения [7; 8].

В течение достаточно длительного времени в зарубежной академической науке 
господствовала теория города как «машины роста». В основе такого понимания 
города лежит идея о том, что наиболее высокий уровень социально-экономическо-
го развития города может быть достигнут за счет экстенсивного расширения его 
экономического, демографического, пространственного потенциала [9]. В такой 
модели развивались советские города Ленинград и Калининград. Сила этого под-
хода была в увязке процесса агломерирования с глобализацией и развитием меж-
дународной торговли. Эти же подходы использовал П. Кругман [10]. Однако тео-
рия новой экономической географии, которая принесла ему Нобелевскую премию, 
опирается на получение экономических эффектов без экстенсивного непрерывного 
пространственного роста. 

Положения концепции новой экономической географии могут быть использова-
ны в качестве теоретической базы данного исследования. Современные подходы в 
раках данной концепции опираются на тезис о существенной роли взаимодействия, 
эффектов соседства, о так называемых эффектах перелива (spillover), распростра-
нения экономического роста от города на прилегающие территории. Этот эффект 
наблюдается не только в крупных городах, но и на примере соседства стран и реги-
онов. Например, периферийные регионы могут ожидать эффектов от агломераци-
онных процессов в крупных городах благодаря участию страны в международной 
экономической интеграции.

Ключевые проблемы современных систем расселения в урбанизированных 
районах хорошо известны: «…Растущие города пожирают ландшафты, распро-
страняясь буквально на сотни квадратных миль во всех направлениях» [11, р. 297]. 
Впрочем, иногда появляются естественные ограничители: «Можно ли направить 
растущую агломерацию, нигде не стесненную морем или горами, в каком-либо 
желаемом, наилучшем направлении?» [12, с. 19]. Вопрос как этого добиться, не 
превращая всю территорию в один сплошной город, как запустить «эффекты пе-
релива»? Ответ, особенно важный для приморских регионов, заключается в углу-
блении участия в мировой торговле. «Главное достижение новой экономической 
географии в том, что… при равном постоянном обороте фирмы находят более вы-
годным расположить свои производства ближе к клиентам, так как это приведет 
к снижению транспортных расходов без снижения эффективности производства. 
Такая пространственная экономия является квинтэссенцией хозрасчета. Отсюда 
следует, что высокие транспортные расходы в пределе имеют следствием самоизо-
ляцию регионов (хотя внутри себя такие регионы могут иметь высокие прибыли и 
чувствовать себя неплохо)» [13]. Об этом же говорят и российские ученые С. Н. Рас-
творцева и Л. Т. Снитко, отмечающие, что «агломерационные эффекты представля-
ют собой экономию активов региона от более эффективного их распределения на 
основе специализации» [14, с. 46]. Иными словами, какими бы соображениями мы 
ни руководствовались, полностью отказаться от использования агломерационных 
эффектов невозможно и нецелесообразно.

Рассмотрим в этом контексте некоторые значимые элементы европейского опы-
та урбанизации. Прежде всего укажем на то, что процессы агломерирования в при-
морских регионах Европы имеют примерно одинаковый характер [15].
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Приморские городские агломерации являются естественным результатом обще-
ственного развития и несут в себе возможности определенных экономических по-
следствий. Любой город для экономиста — это механизм повышения конкуренто-
способности экономики, в рамках которого создается приток ресурсов для развития 
всей системы расселения, возникают условия для общественного развития на но-
вом уровне [16]. Эффективно организованная сеть городов и поселений, входящих 
в агломерацию, может получать экономическую прибыль, которую они не могут 
получить по отдельности. При этом периферия теряет экономические и демогра-
фические возможности, и альтернатив этому нет как в плановой, так и рыночной 
экономике.

Понятия периферии и периферийности появились в мировой экономической 
и экономгеографической литературе в середине XX в. Классиком концепции 
«центр — периферия» считается Дж. Фридман. Согласно его концепции, нерав-
номерность экономического роста и процесс пространственной поляризации неиз-
бежно порождают диспропорции между так называемым ядром и периферией. При 
этом ядро на протяжении всего жизненного цикла центр-периферийной системы 
стабильно доминирует над периферией, что особенно характерно в условиях зоны 
влияния крупных агломераций [17]. 

Город — символ глобального и регионального социально-политического нера-
венства. Главной причиной возникновения мировых городов является неравномер-
ность в распределении ресурсов между глобальными центром и периферией [18], 
которая порождает неравенство как между государствами, так и между городами. 
Вопрос городского и межгородского неравенства рассматривается в трудах зару-
бежных ученых [19—24]. В нашей стране данному направлению посвящены ис-
следования О. В. Грицай, Г. В. Иоффе и А. И. Трейвиша [25], Н. В. Зубаревич [26], 
О. Ю. Голубчикова и А. Г. Махровой [27], Т. Г. Нефедовой и А. И. Трейвиша [28], 
И. В. Манаевой [29] и др.

Применительно к России неравенство предполагает, что некоторые процес-
сы могут здесь идти асинхронно по отношению к Западной и даже Восточной 
Европе, но их общий вектор совпадает. Это относится и к приморским агломе-
рациям, лежащим в основе систем расселения, — Санкт-Петербургской и Ка-
лининградской.

Пространственная конфигурация приморских регионов ограничивается «мор-
ским фасадом», а сами регионы характеризуются повышенной экономической ак-
тивностью, концентрацией городских населенных пунктов и демографическим по-
тенциалом за счет миграционного прироста. Развитие таких городов предполагает 
использование объективно существующих преимуществ приморских агломераций. 
Эти преимущества обусловлены схожим набором причин и ведут к примерно оди-
наковым результатам в контексте экономических эффектов пространственно-пла-
нировочных структур, представленных территориальным опорным каркасом 
расселения (ТОКР) [30—32]. Под ТОКР понимается расположение, сочетание 
и взаимодействие входящих в него элементов — населенных пунктов (узлов) и 
транспортных коммуникаций (линий). При этом в составе ТОКР выделяется глав-
ный город — ядро, выполняющее политико-административные функции, концен-
трирующее население, различные виды хозяйственной деятельности и ресурсы, а 
также линейные элементы, состоящие из транспортных магистралей, прежде всего 
автомобильных и железнодорожных. 

Как отмечал еще в 1988 г. П. М. Полян, «все отчетливее и сильней проявляются 
ареало- и линейностремительные тенденции экономического и социального разви-
тия. Именно эти тенденции и знаменуют собой процессы агломерирования населе-
ния и полимагистрализации транспорта — процессы, сливающиеся друг с другом 
на уровне опорного каркаса расселения» [33, с. 37—38]. 
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Приморские регионы в целом и Санкт-Петербургский регион и Калининград-
ская область в частности являются достаточно изученными и популярными объ-
ектами научных исследований среди географов-обществоведов и представителей 
региональной экономической науки. Так, вопросы устойчивого развития примор-
ских регионов рассмотрены в трудах А. Г. Дружинина [1; 34], П. Я. Бакланова [35], 
Н. А. Руус, Н. Е. Кубиной и Ю. Ю. Фарафоновой [36]. Типологизация, возможности 
и направления социально-экономического развития приморских регионов опреде-
лены в статье Г. М. Федорова и В. С. Корнеевца [37].

Санкт-Петербургский регион в контексте «приморского фактора» Балтийско-
го региона представлен в ряде исследований С. С. Лачининского с соавторами 
[38— 40]. Влияние приморского положения на Калининградскую область рассма-
тривается в работах Г. М. Федорова, Т. Ю. Кузнецовой и В. М. Разумовского [41], 
И. С. Гуменюка, Л. Г. Гуменюк и Н. С. Белова [42].

Отдельным элементам территориального опорного каркаса Санкт-Петер-
бургского региона, и прежде всего городским агломерациям, посвящены работы 
В. В. Солодилова [43; 44] и Л. А. Лосина [44], М. В. Свириденко [45], С. С. Лачинин-
ского и И. С. Сорокина [46], М. Ю. Калмыкова [47] и др. Особенности расселения 
Калининградской области представлены в трудах И. С. Гуменюка и В. О. Юстрато-
вой [48], а также А. В. Беловой [49].

Материалы и методы исследования

Статистическую базу исследования составили статистические сборники Фе-
деральной службы государственной статистики (ФСГС) по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (Петростат)1 и ФСГС по Калининградской области2, из 
которых были взяты значения показателей общей численности населения (по дан-
ным на 1 января соответствующего года) за 2005 и 2022 гг., количество городских 
населенных пунктов и численность населения в городских населенных пунктах (по 
данным на 1 января 2022 г.). Статистические данные по общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межму-
ниципального и местного значения3, эксплуатационной длине железнодорожных 
путей общего пользования4 и протяженности внутренних водных путей5 взяты с 
официального сайта ФСГС.
1 Санкт-Петербург в 2013 году. Петростат. СПб., 2014. 216 с. ; Ленинградская область’ 2017. 
Краткий статистический сборник. Петростат. СПб., 2018. 105 с. ; Санкт-Петербург’ 2021. 
Краткий статистический сборник. Петростат. СПб., 2022. 91 с. ; Численность постоянного 
населения в разрезе муниципальных образований Ленинградской области по состоянию на 
1 января 2022 года, 2022, Петростат, URL: https://78.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Числ.
ЛО%20на%2001.01.2022.pdf (дата обращения: 15.10.2022).
2 Калининградская область в цифрах. 2009. Статистический сборник. Калининградстат. Ка-
лининград, 2009. 320 с. ; Калининградская область в цифрах. 2022. Краткий статистический 
сборник. Калининградстат. Калининград, 2022. 139 с.
3 Протяженность и характеристики автомобильных дорог общего пользования (с 2006 г.), 2022, 
Росстат, URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=Протяженность+автомобильных+дорог+об-
щего+пользования+по+субъектам+Российской+Федерации&date_from=&content=on&date_
to=&search_by=all&sort=relevance (дата обращения: 15.10.2022).
4 Эксплуатационная длина и плотность железнодорожных путей общего пользования 
(с 2000 г.), 2022, Росстат, URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=протяженность+Желез
нодорожных+путей+общего+пользования&date_from=&content=on&date_to=&search_
by=all&sort=relevance (дата обращения: 15.10.2022).
5 Транспорт в России 2020, 2022, Росстат, URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=протяженн
ость+судоходных+путей&date_from=&content=on&date_to=&search_by=all&sort=relevance 
(дата обращения: 15.10.2022).

https://78.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Числ.ЛО%20на%2001.01.2022.pdf
https://78.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Числ.ЛО%20на%2001.01.2022.pdf
https://rosstat.gov.ru/search?q=Протяженность+автомобильных+дорог+общего+пользования+по+субъектам+Российской+Федерации&date_from=&content=on&date_to=&search_by=all&sort=relevance
https://rosstat.gov.ru/search?q=Протяженность+автомобильных+дорог+общего+пользования+по+субъектам+Российской+Федерации&date_from=&content=on&date_to=&search_by=all&sort=relevance
https://rosstat.gov.ru/search?q=Протяженность+автомобильных+дорог+общего+пользования+по+субъектам+Российской+Федерации&date_from=&content=on&date_to=&search_by=all&sort=relevance
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
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При проведении анализа сложившихся ТОКР в исследуемых регионах мы обра-
щались к электронному ресурсу «Яндекс Карты». В работе использованы следую-
щие научные методы: аналитический, статистический, геоструктурный, картогра-
фическое моделирование. 

Для картографического моделирования сложившихся структур ТОКР Санкт-Пе-
тербургского региона и Калининградской области использовалось программное 
обеспечение Golden Software Surfer 20, при помощи которого была осуществлена 
оцифровка контуров исследуемых регионов и координат их городских населенных 
пунктов. Далее на основе ввода абсолютных статистических значений по показате-
лю численности населения в городских населенных пунктах (по данным на 1 янва-
ря 2022 г.) были построены соответствующие картографические модели с изоли-
ниями, отражающими поля пространственной структуры городского расселения.

Основные результаты

Санкт-Петербургский регион представляет собой третий по численности на-
селения регион РФ (после Москвы и Московской области). По данным на 1 ян-
варя 2022 г. здесь проживает 7289,1 тыс. чел., а плотность населения составляет 
84,8 чел./ км². При этом внутри региона на г. Санкт-Петербург приходится 5377,5 тыс. 
чел. (73,8 %), а на Ленинградскую область — 1911,6 тыс. чел. (26,2 %) при плот-
ности населения 3737,0 чел./км² и 22,6 чел./км² соответственно. Калининградская 
область находится на 50-м месте среди регионов РФ по показателю численности 
населения со значением 1027,8 тыс. чел. при плотности населения 68,1 чел./км². 
Внутри региона на г. Калининград приходится 498,3 тыс. чел. (48,5 %) при плот-
ности населения 2317,5 чел./км², а на остальную территорию — 529,4 тыс. чел. 
(51,5 %) с плотностью населения 35,6 чел./км².

За последние 17 лет в двух регионах наблюдается положительная динамика чис-
ленности населения. Так, в Санкт-Петербургском регионе темпы прироста в 2022 г. 
по отношению к 2005 г. составили 12,9 %, а в Калининградской области — 9,1 %.

Кроме того, рассматриваемые регионы также существенно отличаются друг от 
друга по количеству городских населенных пунктов. В Санкт-Петербургском реги-
оне на площади 85 939 км² расположено 70 городских населенных пунктов (34 го-
рода и 36 пгт), а в Калининградской области на площади 15 100 км² — 23 город-
ских населенных пункта (22 города и 1 пгт). Сложившиеся поля пространственной 
структуры городского расселения по абсолютному значению показателей числен-
ности городского населения в Санкт-Петербургском регионе и Калининградской 
области представлены на рисунках 1 и 2.

Как видно из рисунков 1 и 2, рассматриваемые регионы имеют моноцентри-
ческую модель пространственной структуры расселения концентрического типа, 
сформированную вокруг своих главных административно-политических и соци-
ально-экономических центров (ядер) — Санкт-Петербурга и Калининграда, на ко-
торые ориентированы соответствующие лучи дорожно-транспортных коммуника-
ций. Однако, в отличие от Калининграда, Санкт-Петербург характеризуется более 
ярко выраженным моноцентризмом. Так, по численности населения Санкт-Петер-
бург превосходит свой ближайший по данному показателю сателлит г. Гатчину в 
60 раз, а Калининград по этому же показателю превосходит свой сателлит г. Со-
ветск в 13 раз.

Кроме того, в двух регионах выделяются локальные ядра, представляющие со-
бой силы притяжения населения окружающих их пространств. В Санкт-Петербург-
ском регионе к таковым относятся Выборгское, Гатчинское, Кингисеппское, Тос-
ненское и Тихвинское, а в Калининградской области — Советское и Черняховское. 
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Подчеркнем, что данные локальные ядра имеют местное значение, связанное не 
только с их административным статусом (как у Гатчины и Тосно), но и с расстояни-
ем от своих главных центров-ядер (как Выборг, Кингисепп, Тихвин, Советск, Чер-
няховск), но все они, по сути, расположены в едином «приморском» пространстве, 
ориентированном на «морской фасад».

Рис. 1. Поля пространственной структуры городского расселения  
в Санкт-Петербургском регионе

Источник: разработано авторами на основе данных Петростата1. 

Рис. 2. Поля пространственной структуры городского расселения  
в Калининградской области

Источник: разработано авторами на основе данных ФСГС по Калининградской области2.

1 Санкт-Петербург’ 2021. Краткий статистический сборник. Петростат. СПб., 2022. 91 с. ; 
Численность постоянного населения в разрезе муниципальных образований Ленинград-
ской области по состоянию на 1 января 2022 года, 2022, Петростат, URL: https://petrostat.
gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB.%D0%9B%D0%9E%20
%D0%BD%D0%B0%2001.01.2022.pdf (дата обращения: 15.10.2022).
2 Калининградская область в цифрах. 2022. Краткий статистический сборник. Калининград-
стат. Калининград, 2022. 139 с.

https://petrostat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB.%D0%9B%D0%9E %D0%BD%D0%B0 01.01.2022.pdf
https://petrostat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB.%D0%9B%D0%9E %D0%BD%D0%B0 01.01.2022.pdf
https://petrostat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB.%D0%9B%D0%9E %D0%BD%D0%B0 01.01.2022.pdf
https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/1d5/Олифир_1.jpg
https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/a0a/Олифир_2.jpg
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В Санкт-Петербургском регионе выделяются следующие направления плани-
ровочных осей территориального опорного каркаса, которые связываются между 
собой дорогами-стяжками:

— северо-западное направление с г. Выборгом;
— северное направление с г. Приозерском;
— северо-восточное направление с г. Кировском, Волховом, Лодейным Полем, 

Подпорожьем (железнодорожная ось);
 — юго-восточное направление с г. Тихвиным;
— южное направление с г. Тосно;
— юго-западное направление с г. Гатчиной и Лугой;
— западное направление с г. Кингисеппом и Ивангородом;
— «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» А-120 (автомобильная дорога).
Планировочные оси территориального опорного каркаса Калининградской об-

ласти представлены следующими направлениями:
— Калининград — Мамоново;
— Калининград — Черняховск; 
— кольцевой маршрут приморской рекреационной зоны.
В пространственных структурах Санкт-Петербургского региона и Калининград-

ской области выделяются крупные приморские пояса — собственно приморский и 
приморский сухопутный. При этом сложившиеся конфигурации приморских бере-
говых линий в двух регионах и их расселенческая структура позволяют в пределах 
приморского пояса выделить приморские зоны. Так, в Санкт-Петербургском регио-
не в пределах приморского пояса выделяются три приморские зоны:

1. Северо-западная зона, протянувшаяся от г. Светогорск на севере через г. Ка -
менногорск до административной границы Санкт-Петербурга в районе г. Сертоло-
во на юге продольно по центральной части Карельского перешейка. В пределах 
зоны расположено 6 городов (Выборг, Сертолово, Светогорск, Каменногорск, При-
морск, Высоцк,) и 3 поселка городского типа (Рощино, Советский и Лесогорский), 
численность городского населения составляет 184,7 тыс. чел.

2. Центральная зона, образованная главным центром г. Санкт-Петербургом в его 
административных границах и примыкающими к нему городскими населенными 
пунктами Ленинградской области — 10 городами (Мурино, Всеволожск, Кудро-
во, Гатчина, Отрадное, Никольское, Коммунар, Тосно, Кировск, Шлиссельбург) 
и 16 пгт (Янино-1, Кузьмоловский, Новоселье, пос. имени Свердлова, Токсово, 
Виллози, Тайцы, Фёдоровское, Рахья, Красный Бор, Дубровка, Павлово, Ульянов-
ка, Форносово, пос. имени Морозова, Большая Ижора) с общей численностью го-
родского населения 5926,2 тыс. чел., из которых на Санкт-Петербург приходится 
5377,5 тыс. чел., или 90,7 % от всего городского населения зоны. Граница представ-
ленной зоны на севере начинается в районе г. Сертолово (не включая его) и идет 
в направлении на юго-восток до побережья Ладожского озера через пгт Токсово, 
пгт Рахья, пгт имени Морозова, г. Шлиссельбург до г. Кировска, далее совпадает с 
автомобильной дорогой А-120 «Санкт-Петербургское Южное полукольцо», вклю-
чая г. Тосно, который располагается в 13 км от нее, протянувшейся до южного по-
бережья Финского залива (пос. Большая Ижора).

3. Юго-западная зона, восточная граница которой проходит по части автомо-
бильной дороги А-120 «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» от пос. Большая 
Ижора на севере до пересечения автодороги с Гатчинским шоссе на юге в районе 
пос. Вой сковицы (Гатчинский район) и далее по Гатчинскому шоссе на запад через 
г. Волосово, затем по автодороге 41А-002 «Гатчина — Ополье» к примыкающей ав-



31Н. М. Межевич, Д. И. Олифир

тодороге А-180 «Нарва» (включая г. Кингисепп) до г. Нарвы. В состав зоны входят 
4 города (Сосновый Бор, Волосово, Кингисепп, Ивангород) и один пгт (Лебяжье), 
численность городского населения составляет 136,7 тыс. чел.

В пространственной структуре Калининградской области в пределах примор-
ского пояса выделяются две зоны:

1. Центральная зона, образованная вокруг г. Калининграда, включающая 13 гороо-
дов (Калининград, Балтийск, Приморск, Ладушкин, Мамоново, Пионерский, Свет-
лый, Светлогорск, Багратионовск, Гвардейск, Гурьевск, Зеленоградск, Правдинск) 
и один пгт (Янтарный) с численностью городского населения 665,3 тыс. чел., из 
которых на Калининград приходится 498,3 тыс. чел., или 74,9 % от всего городского 
населения зоны. Граница зоны начинается на севере от г. Зеленоградска, далее в 
юго-восточном направлении идет через г. Гурьевск до г. Гвардейска, от которого 
поворачивает на юго-запад и проходит через г. Правдинск до г. Багратионовска.

2. Северная зона, с запада граничащая с центральной зоной до района г. Гвар-
дейска (не включая его), от которого граница поворачивает сначала на восток и 
проходит по «Европейскому маршруту» Е-28, а затем в районе пос. Талпаки пово-
рачивает на северо-восток и проходит по автодороге А-216 до г. Советск и Неман. 
В состав зоны входят 4 города (Советск, Неман, Полесск, Славск) с численностью 
городского населения 60,1 тыс. чел.

Таким образом, в приморском поясе Санкт-Петербургского региона выделяются 
три приморские зоны, в границах которых расположен 21 город и 21 пгт с общей 
численностью городского населения 6247,6 тыс. чел., или 93,9 % от всего городско-
го населения региона, а в приморском поясе Калининградской области представле-
ны две приморские зоны с 17 городами и 1 пгт с общей численностью городского 
населения 725,4 тыс. чел., или 90,8 % от всего городского населения региона.

Остальные территории Санкт-Петербургского региона и Калининградской об-
ласти относятся к приморскому сухопутному поясу. 

Далее определим уровень развития линейных элементов ТОКР — транспорт-
ных коммуникаций, для чего проведем расчеты двух наиболее распространенных 
коэффициентов — коэффициента Энгеля и коэффициента Гольца. Коэффициент 
Энгеля определяется по формуле:

d =
L  ,                                                              (1)

√SN

где L — общая протяженность эксплуатационных транспортных коммуникаций, 
км; S — площадь региона, км²; H — численность населения, тыс. чел.

Коэффициент Гольца рассчитывается по формуле:

d =
L  ,                                                              (2)

√SP

где P — количество населенных пунктов.
Отличие двух коэффициентов состоит в том, что Энгель учитывает общую чис-

ленность населения, а Гольц — количество населенных пунктов. В связи с этим 
значения данных коэффициентов могут существенно различаться. Коэффициент 
Гольца отображает более выверенную картину уровня транспортного развития, 
учитывая, что порой одни и те же транспортные пути соединяют населенные пун-
кты с различной численностью.

Значения статистических показателей и результаты расчетов коэффициентов 
Энгеля и Гольца для основных видов наземного транспорта (автомобильного, же-
лезнодорожного и внутреннего водного) представлены в таблице.
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Проведенные расчеты коэффициентов Энгеля и Гольца демонстрируют, что 
наиболее высокий уровень значений для двух рассматриваемых регионов характе-
рен для автомобильного транспорта, а наиболее низкие значения — для внутрен-
него водного транспорта. При этом по всем представленным видам транспорта, 
за исключением рассчитанного по Гольцу коэффициент для железнодорожного, 
уровень развития транспортных (линейных) элементов ТОКР в Калининградской 
области выше, чем в Санкт-Петербургском регионе. Так, согласно коэффициенту 
Энгеля, Калининградская область превосходит Санкт-Петербургский регион по 
уровню развития автомобильного транспорта в 2,17 раза, железнодорожного — в 
1,42 раза, внутреннего водного — в 1,77 раза, а по коэффициенту Гольца уровень 
развития автомобильного транспорта в Калининградской области выше в 1,42 раза, 
внутреннего водного — в 1,16 раз. Уровень развития железнодорожного транспор-
та в Санкт-Петербургском регионе по коэффициенту Гольца в 1,08 раза выше, чем 
в Калининградской области. 

Таким образом, транспортные сети Ленинградской и Калининградской областей 
не являются препятствием для преодоления моноцентричности, что достаточно ло-
гично для староосвоенных районов. Более того, с нашей точки зрения, транспор-
тно-географические факторы не исключают разработку общей методики развития 
систем расселения Ленинградской и Калининградской области.

Выводы

Анализ систем расселения Санкт-Петербургского региона и Калининградской 
области позволяет сделать вывод о высокой доле их сходства, что связано как с 
географическими, так и с историческими причинами. Речь идет именно о высокой 
степени сходства, а не о тождественности как таковой. Оба рассмотренных региона 
имеют пространственные ограничения, которые выражены «морским фасадом», а 
их главные поляризованные центры — Санкт-Петербург и Калининград, характе-
ризуясь повышенной экономической активностью и демографическим потенциа-
лом, оказывают «силовой» пространственный эффект на свои окружающие терри-
тории, способствуя формированию и развитию соответствующих планировочных 
структур — территориальных опорных каркасов расселения. В результате в данном 
исследовании в качестве теоретической базы нашли отражение две широко распро-
страненные концепции — центр-периферийная и новой экономической географии.

Сравнительный пространственный анализ структурных элементов террито-
риальных опорных каркасов расселения показал, что в двух регионах сложилась 
моноцентрическая модель концентрического типа при наиболее ярко выражен-
ном моноцентризме Санкт-Петербурга. Кроме того, в проведенном исследовании 
были определены локальные ядра притяжения населения, имеющие местное зна-
чение, и направления планировочных осей территориальных опорных каркасов. 
В Санкт-Петербургском регионе локальными ядрами выступают Выборг, Гатчина, 
Кингисепп, Тосно и Тихвин, а в Калининградской области — Советск и Черня-
ховск. В Санкт-Петербургском регионе представлено семь направлений планиро-
вочных осей, в Калининградской области — три направления.

В пространственных структурах двух регионов выделяются два крупных 
приморских пояса — собственно приморский и приморский сухопутный. При 
этом в пределах приморских поясов были определены приморские зоны — три в 
Санкт-Петербургском регионе (северо-западная, центральная и юго-западная) и две 
в Калининградской области (центральная и северная).

Для определения уровня развития линейных элементов — транспортных комму-
никаций — были проведены расчеты коэффициентов Энгеля и Гольца, которые про-
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демонстрировали, что для двух регионов наиболее высокий уровень развития имеет 
автомобильный транспорт, а наиболее низкий —внутренний водный транспорт. При 
этом в Калининградской области уровень развития всех видов транспортных ком-
муникаций выше, чем в Санкт-Петербургском регионе, за исключением железно-
дорожного транспорта (при расчете уровня его развития по коэффициенту Гольца).

Таким образом, общие социально-экономические условия в стране, на Балтике 
и в мире в целом заставляют два региона развиваться в одном направлении, кор-
ректируя некоторые тенденции предшествующих лет. В ближайшие годы «мор-
ской» вектор уже не будет играть прежнюю определяющую роль. Соответственно, 
территориальное планирование рассмотренных регионов должно основываться на 
переходе от моноцентрической модели пространственной структуры к полицен-
трической за счет формирования и развития локальных сателлитов и их линейных 
взаимоотношений (линейно-узловая модель). Нарастание моноцентричности по 
отношению к текущим значениям уже не будет давать позитивных экономических 
эффектов, связанных с агломерированием, но будет создавать нарастающие отрица-
тельные последствия, связанные с моноцентризмом. 
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As a scientific method, comparative studies respond to the needs of society. However, the 
logic of globalisation has reduced the demand for comparative analysis in international and 
national (regional) studies. Nevertheless, old, settled coastal areas - which European urban 
science considers as evidence of the decisive effect of coastal position on spatial development 
and urbanisation —  remain valid research objects. Achieving corresponding theoretical and 
practical goals requires qualitative and quantitative analysis of urbanisation in coastal areas. 
This article aims to determine whether the territorial support frameworks of settlement in 
the St. Petersburg and Kaliningrad regions meet the modern conditions of settlement system 
development. A cartographic modelling of the settlement structures of the two Russian regions 
was carried out using Golden Software Surfer 20. The models obtained were supplemented 
with isolines reflecting the fields of the spatial structure of urban settlement. The settlement 
systems were analysed from the standpoint of transport communications, using the Engel and 
Goltz coefficients. The coefficient values show that road transport is the most developed in 
the study regions, while river transport is the least developed. It is concluded that spatial de-
velopment is leading to urbanisation and reinforcing the monocentric model of spatial struc-
ture. However, the economic effects of monocentricity are almost exhausted, and the limits 
of polarisation and effective growth attainable with the model are nearly reached. This calls 
for a transition to a polycentric urbanisation model through developing local centres and en-
hancing transport connectivity between them. It seems that, in the new economic and political 
conditions, Russia’s two coastal border regions will benefit the most from the linear-nodal 
settlement. The study identified the local cores that can lay the foundation for the transition to 
the new settlement model.

Keywords: 
urbanisation, transport systems, Kaliningrad region, Leningrad region, St. Petersburg, coastal 
position, spatial structure, territorial support frame
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Цель статьи составляет анализ геодемографических изменений в современной Поль-
ше, опирающийся главным образом на материалы Национальной переписи населения и 
жилищ, проведенной в 2021 г. В ходе исследования использовались традиционные для 
социально-экономической географии методы, включая метод районирования. Числен-
ность населения Польши за межпереписной период (2011—2021 гг.) снизилась, но чис-
ленность городского населения снижалась быстрее, чем сельского. Наиболее благопо-
лучными в геодемографическом отношении являются крупные районы и воеводства, 
«организующей осью» которых выступает Висла, — Мазовецкое, Малопольское, По-
морское. Относительно благополучная демографическая ситуация наблюдается так-
же в Великопольском воеводстве, в пределах которого сходятся основные сухопутные 
магистрали Польши. Районы и воеводства со сложной геодемографической ситуацией 
делятся на две группы: депрессивные и отсталые. К первой группе относятся старо-
промышленные воеводства Южной и Центральной Польши, к отсталым — главным 
образом воеводства Восточной Польши. Снижение численности населения в Восточ-
ной Польше приобретает повсеместный характер, по итогам переписи 2021 г. более 
или менее благополучными в демографическом отношении являются лишь главные 
города этих воеводств и примыкающие к ним территории. Столь неблагоприятное 
развитие событий во многом объясняется тем, что нынешнее правительство Польши 
сознательно сворачивает любое, в том числе приграничное, взаимодействие с Россией 
и Белоруссией, но для самой Польши это создает больше проблем, чем для ее восточных 
соседей. При сохранении существующих тенденций восточные воеводства — главная 
опора находящихся у власти правых консерваторов — могут очень быстро не только 
терять население, но и снижать уровень социально-экономического развития.

Ключевые слова:
Польша, перепись, численность населения, система расселения, воеводства

Введение

Второе и начало третьего десятилетия XXI в. существенным образом изменили 
структуру населения зарубежной Европы. В целом для европейских стран было 
свой ственно сочетание механического прироста с естественной убылью. Механи-
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ческий прирост обеспечивался за счет как легальной, так и нелегальной миграции 
из азиатских и африканских стран, а естественная убыль для большинства европей-
ских стран находилась во взаимной обусловленности со «старением» населения. 

Однако эти общие для зарубежной Европы особенности геодемографической 
трансформации значительно отличались по крупным ее частям — Северной, За-
падной, Южной, Восточной Европе, а также по государствам и регионам этих 
государств. Большой интерес представляют геодемографические изменения в по-
стсоциалистических странах Восточной Европы. За тридцать лет, прошедших со 
времени краха СССР и руководимого им «социалистического лагеря», пути быв-
ших «государств реального социализма» разошлись очень сильно. Однако многие 
процессы, которые мы наблюдали и наблюдаем сейчас в бывших социалистических 
странах, проявляют свое действие и в государствах, образовавшихся на месте Со-
ветского Союза, включая Россию.

Повышенное внимание следует уделить демографическим процессам, происхо-
дящим в Польше, самом крупном по площади и численности населения постсоци-
алистическом государстве Восточной Европы, имеющем к тому же протяженную 
границу с постсоветскими странами — Россией, Литвой, Белоруссией и Украиной. 
При этом трудно не заметить определенное сходство в политической трансформа-
ции Республики Польша и Российской Федерации. Польша с приходом к власти 
партии ПиС (PiS — «Prawo i Sprawiedliwość», наиболее распространенный русский 
перевод — «Право и справедливость») основывает свою внешнюю и внутреннюю 
политику на традиционных для польского общества ценностях в том виде, в каком 
руководство ПиС эти ценности понимает. Во внешней политике ПиС исходит из 
того, что Польша окружена врагами и недругами, главным из которых числится 
Россия. Основу российской внешней политики составляет представление о том, что 
Российская Федерация находится в неприятельском окружении, а в качестве глав-
ного противника рассматривается блок НАТО, членом которого является Польша. 

Во внутренней политике нынешних властей Польши и России сходство еще бо-
лее заметно. Если говорить только о демографической политике, или «политиче-
ской демографии» [1], то в нынешней Польше во главу угла ставятся «семейные 
ценности», в значительной мере опирающиеся на религиозные основы [2]. Сходная 
позиция характерна и для России. Как в Польше, так и в России в качестве ос-
новного пути решения демографических проблем рассматривается материальное 
поощрение рождаемости. В Польше оно обеспечивается программой «500+» [3], 
в России — программой материнского (семейного) капитала. Однако в Польше 
стимулирование рождаемости имеет в том числе репрессивную составляющую, за-
ключающуюся в ограничении абортов под страхом наказания участвующего в них 
медицинского персонала1, чего в России пока нет. 

Демографические процессы, происходящие в России и Польше, также сходны. 
Для обеих стран характерно сокращение численности населения, главным образом 
вследствие его естественной убыли. Правда, на протяжении нескольких лет после 
вступления в Евросоюз Польша переживала период роста рождаемости, который 
определяют как «евро-бебибум» [4], но это время быстро прошло. Кроме того, для 
Польши вследствие ее членства в Евросоюзе характерен высокий уровень трудовой 
эмиграции [5].

Национальная всеобщая перепись населения и жилищ (Narodowy Spis Pows-
zechny Ludności i Mieszkań, далее — NSP 2021) прошла в Польше в 2021 г. и про-

1 Projekt Godek trafi do Sejmu. Zbiórka podpisów zakończona, 2022, Rzeczpospolita, URL: https://
www.rp.pl/polityka/art37654631-projekt-godek-trafi-do-sejmu-zbiorka-podpisow-zakonczona?fb-
clid=IwAR1pT9eN3gi8OtozKn6QrX_YL5UJQjX0ZdtZx2uGccLt2BTEQTWDDvQp5Ow (дата 
обращения: 14.02.2023). 
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должалась с 1 апреля по 30 сентября. В отличие от России, в Польше участие 
в переписи является обязательным, а ее жители обязаны давать на вопросы 
переписи точные, исчерпывающие и соответствующие действительности отве-
ты. Сообщение неверных данных может повлечь наказание в виде штрафа или 
тюремного заключения сроком до двух лет, отказ от сообщения требуемых для 
переписи данных карается штрафом, штраф полагается также за несоблюдение 
сроков сообщения этих данных (п. 1 ст. 28, а также ст. 56—58 Закона об обще-
ственной статистике)1. Сбор данных в ходе NSP 2021 осуществлялся онлайн, с 
помощью телефонных опросов по специальной линии (звонок со стороны опра-
шиваемого), телефонных опросов со стороны переписчиков (пол. rachmistrzów 
spisowych), а также при обходе переписчиками своих участков. Исходя из этого 
можно предположить, что данные NSP 2021 являются полными и достоверными, 
позволяющими объективно оценить геодемографические процессы, происходя-
щие в современной Польше. 

Главное статистическое управление Польши (Główny Urząd Statystyczny, да-
лее — GUS) публиковало предварительные данные, собранные в ходе переписи, 
с февраля по декабрь 2022 г. Последний на время написания данной статьи (нача-
ло 2023 г.) сборник и одновременно первый, отражающий окончательные сведе-
ния, собранные в ходе переписи 2021 г., «Ludność rezydująca — informacja o wyn-
ikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021» («Постоянное 
население — информация об итогах Национальной переписи населения и жилищ 
2021») вышел 21 декабря 2022 г.2. 

Цель статьи — представить анализ геодемографических изменений в современ-
ной Польше, опирающийся главным образом на материалы Национальной перепи-
си населения и жилищ, проведенной в 2021 г.

Материалы и методы

Основным методом, применяемым в ходе работы над статьей, является стати-
стический. Главным источником статистических данных стали сборники по итогам 
NSP 2021, опубликованные GUS в течение 2022 г. Применялись также описатель -
ный метод, метод классификации и метод районирования. Использование указан-
ных методов традиционно для экономико-географических исследований.

Результаты

Ключевой итог любой переписи населения — выявление основных тенденций 
изменения численности населения. В целом для Польши межпереписной период 
2011—2021 гг. характеризовался сокращением численности населения. Числен-
ность наличного населения Польши на 31 марта 2021 г. составляла 37 019 327 чел., 
или 97,2 % от численности наличного населения 2011 г. (38 044 565 чел.)3, что не-
сколько расходится с данными текущего учета, отраженными в материалах Евро-
стата (рис. 1).
1 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Poz. 459, 2022, Dziennik Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Warszawa, URL: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/statystyka-
publiczna-16796947 (дата обращения: 14.02.2023).
2 Ludność rezydująca — informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań, 2022, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, URL: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-rezydujaca-dane-nsp-2021,44,1.html (дата обращения: 
14.02.2023).
3 Ibid.

file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
file:///E:/Denisenko/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
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Рис. 1. Динамика численности населения стран ЕС,  
расположенных в Балтийском макрорегионе,  

2021 г., % к 2011 г.

Составлено на основе данных: Population change — Demographic balance and crude rates 
at national level, 2022, Eurostat, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_gind/
default/table?lang=en (дата обращения: 14.02.2022).

Численность мужчин (17,9 млн чел. в 2021 г., 18,4 млн чел. в 2011 г.) и жен-
щин (19,1 млн чел. в 2021 г., 19,6 млн чел. в 2011 г.) сократилась почти одинако-
во, на 0,5 млн чел. («почти» вследствие округления счета). Исходя из этого можно 
утверждать, что основной причиной снижения численности населения Польши за 
2011—2021 гг. была естественная убыль (табл. 1). 

Таблица 1

Изменение показателей динамики численности населения Польши  
за 2011—2021 гг., количество человек в расчете на 1000 жителей

Год
Миграционный  

прирост
Рождаемость Смертность

Естественный 
прирост

Общий  
прирост

2011 – 0,3 10,2 9,9 – 0,3 0
2021 0,1 8,8 13,8 – 5 – 4,9

Составлено на основе данных: Population change — Demographic balance and crude rates 
at national level, 2022, Eurostat, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_gind/
default/table?lang=en (дата обращения: 14.02.2022).

Если бы ведущую роль в снижении численности населения играл механи-
ческий отток, то численность представителей одного пола сокращалась бы бы-
стрее, чем другого. В процессы вовлекаются в первую очередь мужчины, но 
сейчас трудно сказать, какой труд, мужской или женский, более востребован за 
пределами Польши в пост-индустриальных странах «Единой Европы». Те же вы-
воды применимы и к трудовой миграции в Польшу, главным направлением ко-
торой является восточное, преимущественно Украина, в основном Западная [6] 
(табл. 2).

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_gind/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_gind/default/table?lang=en
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Таблица 2

Компоненты динамики численности населения стран ЕС,  
расположенных в Балтийском макрорегионе, в расчете на 1000 жителей

Страна
Миграционный 

прирост
Рождаемость Смертность

Естествен-
ный прирост

Общий  
прирост

2021
Германия 3,6 9,6 12,3 – 2,7 1
Польша 0,1 8,8 13,8 – 5 – 4,9
Швеция 4,9 11 8,8 2,2 7
Дания 4,6 10,8 9,8 1 5,7
Финляндия 4,1 9 10,4 – 1,4 2,6
Литва 12,4 8,3 17 – 8,7 3,7
Латвия – 0,2 9,2 18,4 – 9,2 – 9,3
Эстония 5,3 10 14 – 4 1,3

2011
Германия 3,7 8,3 10,6 – 2,3 1,3
Польша – 0,3 10,2 9,9 – 0,3 0
Швеция 4,8 11,8 9,5 2,3 7,1
Дания 2,4 10,6 9,4 1,2 3,6

Финляндия 3,1 11,1 9,4 1,7 4,8
Литва – 12,6 10 13,6 – 3,6 – 16,2
Латвия – 9,7 9,1 13,9 4,8 – 14,5

Эстония – 2,9 11,1 11,5 – 0,4 – 3,3

Составлено на основе данных: Population change — Demographic balance and crude rates 
at national level, 2022, Eurostat, URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_gind/
default/table?lang=en (дата обращения: 14.02.2022).

Соотношение городского и сельского населения в 2011—2021 гг. менялось, хотя 
и незначительно, в пользу сельского. Если в 2011 г. численность городского насе-
ления составляла 23,1 млн чел., а его доля в населении Польши была равна 60,8 %, 
то в 2021 г. численность горожан составила 22,2 млн чел., а их доля в населении 
страны снизилась до 59,9 %. Численность сельского населения в 2011 г. составляла 
14,9 млн чел., или 39,2 % от населения страны, а в 2021 г. — 14,8 млн чел., или 40,1 % 
населения страны. Таким образом, при общем снижении численности населения 
Польши за 2011—2021 гг. примерно на 1 млн чел. численность городского населе-
ния страны сократилась приблизительно на 900 тыс., а сельского — на 100 тыс. чел. 

Рурализация в условиях европейской страны представляет собой настолько не-
обычный процесс, что однозначно определить его причины и последствия видит-
ся весьма затруднительным, хотя сокращение численности городского населения 
прослеживается в Польше по крайней мере с конца XX в. [7]. На протяжении сотен 
лет для всех европейских государств была характерна урбанизация, хотя по уров-
ню урбанизированности и темпам урбанизации Польша уступала многим из них, 
оставаясь в значительной мере крестьянской страной [8]. В Польше, как и в России, 
значительная часть городского населения — горожане в первом или во втором поко-
лении, для которых городской образ жизни не всегда понятен и привычен. 

В условиях Польши сложности формирования городского образа жизни связаны 
еще и с особенностями формирования территории этого государства в ходе и после 
Второй мировой вой ны, когда значительная часть территории Второй Речи Поспо-
литой (межвоенной Польши) была утрачена, но взамен этого получены новые земли 
на севере и западе (так называемые Возвращенные земли, пол. Ziemie Odzyskane), 
куда была перемещена значительная часть населения как из центральных районов 
государства, сильно разрушенных вой ной, так и с бывших восточных окраин Второй 
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Речи Посполитой, отошедших к СССР (в состав УССР и БССР). Это перемещенное 
население расселялось в первую очередь в городах. Как утверждает А. А. Жиров, 
«включение в состав польского государства Западных земель, урбанизированных 
в высокой степени, значительно увеличило общий уровень урбанизации в стране. 
Крестьянам, которые составляли большинство мигрантов, приходилось адаптиро-
ваться к новым городским условиям» [9, с. 85]. Восстановление сельской местности 
на севере и западе современной Польши шло по пути создания крупных сельскохо-
зяйственных предприятий, занимающих обширные земельные массивы [10] и в зна-
чительной степени опирающихся на оставленные немецким населением городские 
поселения. Те, кто работал и продолжает работать на этих предприятиях, были и 
остаются скорее сельскохозяйственными рабочими, чем крестьянами как таковы-
ми, преобладающими на востоке Польши. Составной частью рурализации в Польше 
являются процессы субурбанизации, когда новые фактически городские кварталы 
строятся за пределами городов в формально сельских местностях. В данном случае 
можно говорить о «ложной рурализации» по аналогии с «ложной урбанизацией». 

Видимо, еще одна причина сокращения численности и доли городского населе-
ния — рост числа бездомных, бывших горожан, покидающих места своего преж-
него постоянного жительства и перемещающихся «в никуда». Бездомность пред-
ставляет большую проблему для современной Польши, но она стала настолько 
обыденной, как и в России, что привлекает к себе внимание только в каких-то особо 
серьезных случаях. Так, в ноябре 2022 г. польские СМИ много писали о женщине 
с двухлетней дочерью, обнаруженных живущими в палатке в прибрежной лесопо-
лосе около Гданьска1. 

По утверждению Г. М. Федорова, «геодемографические особенности регионов 
влияют на направления и темпы их социально-экономического развития, а возни-
кающие диспропорции между состоянием населения в регионе и желательным хо-
дом регионального развития могут значительно усугублять актуальные экономиче-
ские и социальные проблемы» [11, с. 7]. Как совершенно справедливо утверждают 
Т. Ю. Кузнецова и Г. М. Федоров, характеризуя территориальную дифференциацию 
геодемографического развития Балтийского региона, «высокоразвитые регионы 
характеризуются более благоприятными демографическими показателями» [12, 
c. 136)]. Верно и обратное — чем лучше демографические показатели региона, тем 
благополучнее он развивается в экономическом и социальном отношении. Это под-
тверждается и сведениями об изменении численности населения воеводств Польши 
в сравнении с величиной валового регионального продукта на душу населения [13].

Пространственные различия в геодемографическом развитии Польши весь-
ма велики. Статистикой Евросоюза в Польше выделяется семь регионов уров-
ня NUTS 1: PL9 (Мазовецкое воеводство, состоит из двух частей — Варшавской 
столич ной и Мазовецкой региональной), PL6 (Северный регион, три воеводства — 
Ку явско-Поморское, Варминско-Мазурское, Поморское), PL5 (Юго-Западный, два 
воевод ства — Нижнесилезское и Опольское), PL4 (Северо-Западный, три воевод-
ства — Великопольское, Западно-Поморское и Любуское), PL8 (Восточный — Лю-
блинское, Подляское и Подкарпатское воеводства), PL2 (Южный, два воеводства — 
Малопольское и Силезское), PL7 (Центральный — Лодзинское и Свентокшиское 
воеводства). 

Регионы NUTS 1 в пределах Польши часто объединяют совершенно несходные 
между собой в демографическом, социальном и экономическом отношении терри-
тории. Насколько можно судить по составу статистических регионов, они выделя-

1 Ewa Palińska. Kobieta z dwuletnią córką w namiocie na mrozie, 2022, Trojmiasto.pl. Fakty i 
opinie, URL: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Bezdomna-kobieta-z-dwuletnia-corka-w-na-
miocie-na-mrozie-n172861.html (дата обращения: 14.02.2023).
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лись статистической службой Евросоюза иногда чисто механическим образом. Так, 
например, у Варминско-Мазурского воеводства в геодемографическом и других от-
ношениях гораздо больше общего с Подляским воеводством (центр — Белосток), 
чем с Поморским (центр — Гданьск), хотя с последним его и связывает общая исто-
рия (до Второй мировой вой ны эта территория была частью Германии). При этом 
у Под ляского и Подкарпатского воеводств, включенных в один регион PL8 «Восл-
точный», общее только то, что оба имеют выход к восточной границе Польши, но к 
разным государствам (Подляское воеводство к Белоруссии, Подкарпатское к Укра-
ине), все остальное (природа, демография, экономика) отличается. Два воеводства, 
выходящие к берегу Балтийского моря, — Поморское и Западно-Поморское, отне-
сены к разным регионам, Северному и Северо-Западному соответственно. Приме-
нение названия Центральный к региону, состоящему из Лодзинского воеводства с 
центром в Лодзи и Свентокшиского воеводства с центром в Кельце, представляет-
ся странным, поскольку оба воеводства ни в каком смысле сейчас «центрами» не 
являются: Лодзь когда-то была развитым текстильным центром, а ныне старопро-
мышленный город в состоянии глубокого упадка, Кельце — просто отсталый город, 
никогда не знавший особого процветания. 

На основании геодемографических, природных, транспортных и других факто-
ров авторами с применением бассейнового принципа районирования выделяются 
иные, чем в сетке NUTS, регионы, которые можно назвать геодемографически-
ми районами: Столичный (Мазовецкое воеводство, организующая ось — Висла в 
среднем течении), Приморский (Поморское и Западно-Поморское воеводства, ор-
ганизующая ось — побережье Балтийского моря), Вартинский (Великопольское и 
Любуское воеводства, организующая ось — река Варта, впадающая в Одру в сред-
нем течении), Силезский (Нижнесилезское, Опольское, Силезское воеводства, ор-
ганизующая ось — река Одра в верхнем течении), Прикарпатский (Малопольское, 
Свентокшиское и Подкарпатское воеводства, организующие оси — Висла в верх-
нем течении и ее приток Сан), Бугско-Мазурский (Люблинское, Подляское и Вар-
минско-Мазурское воеводства, организующая ось в южной части — река Буг, через 
северную часть проходит водораздел бассейнов Вислы, с одной стороны, Немана 
и Преголи — с другой, представляющий собой Мазурские озера) и Висло-Одрин-
ский (Куявско-Поморское и Лодзинское воеводства, через их территорию проходит 
водораздел бассейнов Вислы и Одры, а также протекает Висла в среднем и нижнем 
течении) (табл. 3).

Таблица 3

Изменение численности населения в геодемографических районах,  
2011—2021 гг.

Геодемографический 
район 

Численность населения, тыс. чел. 2021, % к 2011
2011 2021

Столичный 5286 5513 104
Приморский 4007 4009 100
Вартинский 4478 4486 100
Силезский 8557 8242 96
Прикарпатский 6754 6704 99
Бугско-Мазурский 4826 4562 95
Висло-Одринский 4632 4413 95

Составлено на основе данных: Ludność rezydująca — informacja o wynikach Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 2022, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, URL: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-rezydujaca-dane-nsp-2021,44,1.
html (дата обращения: 14.02.2023).
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Из семи выделяемых авторами геодемографических районов только для од-
ного, Столичного (он же — регион уровня NUTS 1 Мазовецкое воеводство, PL9), 
за межпереписной период отмечается рост численности населения, но рост этот 
обеспечивается главным образом Варшавой. Если в столице численность населе-
ния выросла за это время на 10 %, то в остальной части воеводства на 2 %, и этот 
рост приходился на пригороды Варшавы. Для значительной части Мазовецкого во-
еводства, главным образом его северных и восточных повятов, было характерно 
сокращение численности населения. В Приморском и Вартинском районах, зани-
мающих север и северо-запад Польши, численность населения осталась примерно 
на том же уровне, что и была. Во всех остальных геодемографических районах 
численность населения сократилась. Наименьшим (на 1 %) было снижение числен-
ности населения в Прикарпатском районе (юго-восток Польши). На 4 % сократи-
лась численность населения в Силезском районе, занимающем юго-запад Польши. 
Наибольшим сокращением (на 5 %) характеризовались Бугско-Мазурский и Вис-
ло-Одринский районы, расположенные «зеркально» по отношению друг к другу, к 
западу и к востоку от Столичного. 

Воеводства по сочетанию тенденций изменения численности населения самих 
воеводств и воеводских центров можно разделить на следующие группы:

— воеводства, где отмечается рост численности населения как самого воевод-
ства, так и воеводского центра;

— воеводства, где численность населения в общем сокращается, а численность 
населения центра растет;

— воеводства, где численность населения растет, а численность населения вое-
водского центра сокращается;

— воеводства, где сокращается как численность населения в целом, так и чис-
ленность населения центра воеводства (рис. 2).

Рост численности населения некоторых воеводских центров связан с тем, что в 
их состав включались примыкавшие к ним населенные пункты. Так, в Любуском во-
еводстве один из двух центров, Гожув-Великопольски, показал снижение численно-
сти населения (в 2021 г. 96 % к 2011 г.), а второй, Зелёна-Гура — рост (в 2021 г. 116 % 
к 2011 г.). На самом деле тенденции изменения численности населения и Любуско-
го воеводства в целом, и Гожува-Великопольского и Зелёной-Гуры были бы одина-
ковы, но в состав Зелёной-Гуры с 1 января 2015 г. включена пригородная сельская 
гмина с тем же названием, что и привело к формальному росту численности населе-
ния города. Расширение городской территории способствовало росту численности 
населения Кракова (в 2013 г. присоединена часть гмины Коцмыжув-Любожица) и 
Ополе (в 2017 г. присоединены части гмин Домброва, Добжень-Вельки, Компрах-
цице и Прушкув), территория Жешува расширялась за это время трижды (в 2017 г. 
присоединена часть гмины Швилча, в 2019 г. — части гмин Глогув-Малопольски 
и Тычин, в 2021 г. — часть гмины Глогув-Малопольски). Благодаря расширению 
городской территории формально снизились темпы сокращения численности насе-
ления Щецина, так как в 2017 г. в его состав включена гмина Голенюв1.

К воеводствам, где растет численность населения как воеводства в целом, так и 
его центра, относятся в первую очередь Мазовецкое воеводство и Варшава, но об 
этом уже было сказано выше. На севере Польши таким воеводством является Помор-
ское с центром в Гданьске — общая численность его населения за межпереписной 
период выросла на 3 %, численность населения Гданьска — на 4 %. Основу системы 

1 Ludność rezydująca — informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań, 2022, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, URL: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-rezydujaca-dane-nsp-2021,44,1.html (дата обращения: 
14.02.2023).
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расселения Поморского воеводства составляет Трёхградье (пол. Trо́jmiasto) — три 
практически слившихся между собой города: портовый Гданьск (бывший немецкий 
Данциг), портово-промышленная Гдыня, специально построенная в межвоенное 
время как единственный тогда польский порт на Балтийском море, и курортный 
Сопот, расположенный между ними [14]. При этом численность населения в Трёх-
градье растет вследствие как механического, так и естественного прироста [15].

Рис. 2. Изменение численности постоянного населения  
по воеводствам и воеводским центрам в 2011—2021 гг.

Составлено на основе данных: Ludność rezydująca — informacja o wynikach Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 2022, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, URL: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-rezydujaca-dane-nsp-2021,44,1.
html (дата обращения: 14.02.2023).

На юге Польши к числу воеводств, где выросла численность населения как в 
самом воеводстве, так и в воеводском центре, относится Малопольское воевод-
ство с центром в Кракове. Воеводства с растущей численностью населения как в 
целом, так и воеводского центра являются самыми благополучными не только с 
геодемографической, но и с социально-экономической точки зрения. Мазовецкое, 
Поморское и Малопольское воеводства, а также несколько уступающее им Велико-
польское на протяжении десятилетий устойчиво лидируют по качеству жизни [16] 
(табл. 4).

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/e1c/Мартынов_2.jpg
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Таблица 4

Различия воеводств по уровню ВРП на душу населения  
и динамике численности населения

Воеводство
ВРП на душу населения  

в 2021 г., % к среднему по Польше
Численность населения  

в 2021 г., % к 2011 г.
Мазовецкое 158,6 104
Нижнесилезское 109,6 99
Великопольское 108,6 101
Силезское 100,7 94
Лодзинское 97,2 95
Поморское 94,2 103
Малопольское 90 102
Западно-Поморское 84,6 96
Куявско-Поморское 82,1 98
Любуское 82 96
Опольское 79,8 94
Подляское 74,1 96
Свентокшиское 73,1 93
Варминско-Мазурское 71,3 95
Подкарпатское 69,4 98
Люблинское 69,2 94

Составлено на основе данных: Regions in Europe. 2022 interactive edition, 2022, Eurostat, 
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/#total-population (дата обращения: 
14.02.2023).

Коэффициент линейной корреляции между уровнем ВРП на душу населения 
в 2021 г. и динамикой численности населения в 2011—2021 гг. составляет 0,65, то 
есть связь между ними близка к существенной.

Следует отметить, что именно в наиболее благополучных с геодемографиче-
ской точки зрения воеводствах сильнее всего проявились последствия пандемии 
COVID-19 [17]. Такими же, а именно с преимущественным воздействием на благо-
получные регионы, были последствия пандемии в России [18; 19]. Но существен-
ного изменения демографической ситуации из-за пандемии ни в Польше, ни в Рос-
сии не произошло.

Воеводств, где численность населения сокращается, а численность населения 
воеводского центра растет, в Польше четыре: Любуское, Нижнесилезское, Ополь-
ское, Подкарпатское. Первые три представляют собой сплошной территориальный 
массив, примыкающий к реке Одра. В Любуском воеводстве рост численности на-
селения одного из двух центров, Зелёной-Гуры, имеет в значительной мере фор-
мальный характер, что уже отмечалось выше: численность населения города вы-
росла за счет присоединения к нему пригородных территорий. В Нижнесилезском 
воеводстве с центром во Вроцлаве и в Опольском воеводстве с центром в Ополе 
происходит «перераспределение» численности населения. 

Экономическая жизнь в городах Нижней Силезии в значительно мере базиру-
ется на добывающей и первичных отраслях обрабатывающей промышленности. 
Так, например, значительную часть Нижнесилезского воеводства занимает Легниц-
ко-Глоговский меднозаводской округ (пол. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, 
LGOM), территориально в значительной мере совпадающий с существовавшим в 
1975—1998 гг. Легницким воеводством. В то время намного более дробное, чем сей-
час, воеводское деление Польши в целом соответствовало ее экономико-географиче-
скому районированию. Главный город этого района — Легница, где с 1945 по 1993 г. 
располагалось командование и крупный гарнизон советской Северной группы вой ск 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/#total-population
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[20]. Вторым градообразующим предприятием до 1993 г. был, а после вывода совет-
ских (российских) вой ск с территории Польши первым стал медный завод (пол. Huta 
Miedzi Legnica), построенный в 1951—1953 гг. при техническом содействии СССР. 
Это предприятие ныне вполне благополучно, объем производства на нем растет, 
особенно быстро после 2019 г., когда заработала роторно-наклонно-плавильная печь 
для переработки медного лома, торжественно введенная в эксплуатацию нынешним 
премьер-министром Польши М. Моравецким1. Но переход к переработке и исполь-
зованию лома привел к снижению использования продукции местных шахт, распо-
ложенных в пределах LGOM, и, как следствие, занятости на них, а также к сокраще-
нию численности занятых на самом медном заводе в силу роста производительности 
труда с появлением нового оборудования. Таким образом, повышение экономиче-
ских показателей градообразующего предприятия способствовало скорее ухудше-
нию демографической ситуации, нежели ее улучшению. Численность населения 
Легницы в 2011 г. составила 103 тыс. чел., в 2021 г. — 94 тыс. чел. Население же Лег-
ницко-Глоговского подрегиона (в целом совпадающего с LGOM) Нижнесилезского 
воеводства в 2012 г. насчитывало 454 тыс. чел., в 2021 г. — 434 тыс. чел., то есть идет 
не «растекание» Легницы в пределы окружающих ее гмин и повятов, а отток населе-
ния за пределы подрегиона в условиях его экономического роста. 

Легница в данном случае приведена только в качестве примера, такие же или 
близкие особенности геодемографического развития характерны и для других го-
родов Нижнесилезского и Опольского воеводств. Можно предполагать, что часть 
населения, покидающего подобные Легнице нижнесилезские города, покидает пре-
делы региона, а зачастую и вообще Польши, а часть оседает в воеводских центрах, 
что и приводит к росту численности их населения. 

В Подкарпатском воеводстве рост численности населения воеводского центра, 
Жешува, так же, как и в Любуском воеводстве Зелёной-Гуры, имеет в значительной 
мере формальный характер и во многом объясняется присоединением к этому го-
роду фактически слившихся с ним пригородных территорий. Но при этом Жешув 
является первым крупным польским городом на пути украинской рабочей мигра-
ции в Польшу, что также способствует росту численности его населения (миграция 
с Украины, связанная с военными событиями, начавшимися в феврале 2022 г., не 
входит в предмет рассмотрения данной статьи).

К числу воеводств, где общая численность населения растет, а численность на-
селения воеводских центров сокращается, относится Великопольское воеводство с 
центром в Познани. Такая трансформация геодемографической ситуации связана с 
тем, что основным фактором, определяющим экономическое развитие современно-
го Великопольского воеводства, является его экономико-географическое положе-
ние. Через территорию воеводства проходят две ключевые полимагистрали нынеш-
ней Польши: широтная, соединяющая Западную Европу с Белоруссией и Россией, 
и меридиональная, связывающая польские порты Балтийского моря с Чехией и 
более южными государствами Евросоюза. Очевидно, что столь благоприятное эко-
номико-географическое положение притягивало сюда и промышленность, причем 
Познань была не единственным промышленным центром Великой Польши. 

Так, второй по численности населения город Великопольского воеводства Ка-
лиш был и остается одним из главных центров польского авиастроения. Здесь на 
авиазаводе «ПЗЛ-Калиш» (пол. PZL-Kalisz) в 1970—1990-х гг. по советской лицен-
зии и в кооперации с СССР производились «кукурузники» — самолеты Ан-2, а так-
же двигатели для них, причем эти двигатели производятся до настоящего времени, 
1 Andrzej Andrzejewski. Huta Miedzi “Legnica” uruchomiła nowy piec, Radio Wroclaw, 28 czero-
wca 2019 r., URL: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/88084/Huta-Miedzi-Legnica-
uruchomi la-nowy-piec-ZDJeCIA (дата обращения: 14.02.2023).
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поскольку «кукурузники» продолжают летать по всему миру. С 1992 г. здесь же 
существует производство авиационных двигателей Pratt & Whitney Kalisz, изго-
тавливающее продукцию для Airbus и Bombardier. В старопромышленном центре 
воеводства Познани существовавшие до 1990-х гг. заводы и фабрики закрывались, 
численность занятых в промышленности сокращалась, но предприятия новых от-
раслей создавались на пригородных территориях, примыкающих к Познани и вхо-
дящих в состав Познаньской агломерации. Соответственно, снижение численности 
населения Познани в значительной степени является формальным — Познань «рас-
текается» по окружающей город территории.

Самая многочисленная группа воеводств — группа, где сократилась как числен-
ность населения в целом, так и численность населения воеводского центра. К ней 
относятся Западно-Поморское воеводство с центром в Щецине, Силезское с цен-
тром в Катовицах, Свентокшиское с центром в Кельце, Варминско-Мазурское с 
центром в Ольштыне, Подляское с центром в Белостоке, Люблинское с центром 
в Люблине, Куявско-Поморское с центрами в Быдгощи и Торуни и Лодзинское с 
центром в Лодзи. 

Очевидно, что снижение численности населения как по воеводству, так и по 
его центру может рассматриваться как свидетельство общей неблагополучной со-
циально-экономической ситуации в регионе, но причины этого неблагополучия 
различны. В составе данной группы воеводств выделяются две подгруппы. Пер-
вая — депрессивные воеводства, где снижение численности населения связано с со-
кращением или даже прекращением старых производств при медленном создании 
новых либо их отсутствии. Вторая подгруппа — отсталые воеводства, традиционно 
развивающиеся медленнее Польши в целом. 

К числу депрессивных воеводств можно отнести Западно-Поморское, Силез-
ское, Лодзинское и Куяво-Поморское, к числу отсталых — Свентокшиское, Вар-
минско-Мазурское, Подляское и Люблинское. Сокращение численности населения 
Западно-Поморского воеводства связано с его активной деиндустриализацией. Так, 
прекратили свою деятельность существовавшие еще с германских времен главные 
предприятия Щецина — бывший судостроительный завод им. Адольфа Варского 
(Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego), последнее судно на котором «FESCO 
Vladimir» было построено в 2009 г. для Дальневосточного морского пароходства, и 
Щецинский металлургический завод (Huta Szczecin), одним из основных потреби-
телей продукции которого и был этот судостроительный завод. Резко сократились 
объемы судоремонта. Новые отрасли экономики в Западно-Поморском воеводстве, 
в отличие от Поморского, развиваются крайне медленно. Для глубинных районов 
Западно-Поморского воеводства характерно сокращение численности сельского 
населения. Население «стягивается» к главным городам воеводства — Щецину, Ко-
шалину и Свиноуйсьце.

Силезское воеводство представляет собой классический депрессивный ста-
ропромышленный район. Большая часть населения и экономики воеводства со-
средоточена в Верхнесилезском промышленном районе (пол. Górnośląski Okręg 
Przemysłowy, GOP), в основном созданном во времена Польской Народной Респу-
блики, с населением примерно 2 млн чел. Фактически данный промышленный рай-
он представляет собой крупнейший город Польши, поскольку входящие в его со-
став города (Катовице, Сосновец, Руда-Шлёнска, Забже, Хожув и др.) слились друг 
с другом. Отрасли специализации здесь типичны для старопромышленных райо-
нов. Это добыча каменного угля, металлургия, коксохимия, материалоемкие отрас-
ли машиностроения, соответственно понятна причина депрессивности Силезского 
воеводства. Вряд ли можно полностью согласиться с утверждением А. А. Попова о 
том, что «Силезское воеводство за постсоциалистический период стало одним из 
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наиболее ярких примеров эффективного регионального развития, поддерживаемо-
го европейскими субсидиарными программами» [21, с. 72]. Если бы это было дей-
ствительно так, то численность населения как воеводства в целом, так и его центра 
должна была расти, а не сокращаться.

Депрессивность Лодзинского воеводства связана с деградацией легкой промыш-
ленности, главным образом текстильной, а также кожевенно-обувной. В Россий-
ской империи Лодзь была крупнейшим центром текстильного производства, пятым 
по численности населения городом после Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы и 
Одессы (314 тыс. чел. по переписи 1897 г.). Промышленное развитие Лодзи во вто-
рой половине XX в. определялось ориентацией на рынки стран — членов СЭВ, 
главным образом СССР. В конце XX в. этот рынок сбыта для Лодзи был потерян, 
что привело к краху легкой промышленности города и воеводства. 

В Куявско-Поморском воеводстве демографическая ситуация в Быдгощи, где 
главные градообразующие предприятия, например PESA (Pojazdy Szynowe Pesa Byd-
goszcz, занимающееся производством и ремонтом локомотивов, вагонов и трамваев), 
существуют с германских времен, сложнее, чем в Торуни. Большая часть предпри-
ятий Торуни создана во времена ПНР, например Торуньский завод перевязочных 
материалов (Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, производит большую 
номенклатуру санитарно-гигиенической продукции), построенный в 1950-е гг. как 
завод Министерства национальной обороны Польской Народной Республики.

Три из четырех «отсталых» воеводств расположены вдоль границы Польши 
с Россией, Литвой, Белоруссией и частично Украиной — Варминско-Мазурское, 
Подляское и Люблинское. Замедленное в сравнении с остальной Польшей соци-
ально-экономическое развитие этих воеводств можно объяснить особенностями 
формирования восточной границы Польши. В дореволюционное время, когда Вар-
шава была третьим городом Российской империи, сфера ее влияния распространя-
лась на территорию тогдашней России, охватывая современную Литву и западную 
Белоруссию — Вильно (Вильнюс), Гродно, Брест-Литовск (Брест). В межвоенное 
время в эту сферу вошла нынешняя Западная Украина (Львов). С присоединением в 
1939 г. к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины и включением в 1940 г. в 
состав Советского Союза Литовской ССР [22] восточные районы нынешней Поль-
ши остались без крупных «организующих центров», хотя часть их была возвра-
щена Польше в 1944 г. (Белостокская область БССР вместе с Белостоком [23]) и 
1945 г. (из состава УССР город Перемышль с примыкающей к нему территори-
ей — современный Пшемысль на юго-востоке Подкарпатского воеводства). Место 
утраченных «организующих центров» заняли второстепенные до этого города. Для 
нынешнего Варминско-Мазурского воеводства, территория которого до II Мировой 
вой ны входила в состав Германии, в силу особенностей географического положе-
ния (широкий выход к Вислинскому заливу) главным «организующим центром» 
был Кёнигсберг — нынешний Калининград. 

До первых лет XXI в. восточные воеводства развивались медленнее Польши 
в целом, но все же развивались [24]. Однако с введением визового режима между 
Польшей, вступившей в Шенгенскую зону, с одной стороны, и Россией и Бело-
руссией — с другой, начали распадаться уже сформировавшиеся к этому времени 
трансграничные связи. Это было предсказуемо, но со стороны правительства Поль-
ши никаких мер для предотвращения такого развития событий или сокращения его 
последствий не предпринималось. Как отмечалось в 2009 г., «польские политики 
были так поглощены вступлением в ЕС, что о разработке эффективной системы 
регулирования на период после 2004 г. мало кто думал. …Программные документы 
воеводств по региональной политике носят в основном формальный характер…» 
[25, с. 76]. С приходом к власти правительства ПиС эти связи еще более сократи-
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лись, восточная граница в польских источниках иногда характеризуется как «вос-
точная стена». В Подляском воеводстве, граничащем с Литвой и Белоруссией, за 
межпереписной период (2011—2021) численность населения снизилась более чем 
на 10 % примерно в 60 % гмин; более благоприятной демографической ситуацией 
характеризовались лишь гмины, окружающие Белосток и второй город воеводства 
Ломжу (рис. 4).

Рис. 4. Доля гмин, где численность постоянного населения снизилась  
за 2011—2021 гг. более чем на 10 %, по воеводствам

Составлено на основе данных: Ludność rezydująca — informacja o wynikach Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 2022, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, URL: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-rezydujaca-dane-nsp-2021,44,1.
html (дата обращения: 14.02.2023).

В Варминско-Мазурском воеводстве, граничащем из иностранных государств 
только с Россией, доля гмин, где численность населения сократилась более чем 
на 10 %, превышает половину. В этом воеводстве кроме территорий, примыкаю-
щих к воеводскому центру Ольштыну и второму по численности населения городу 
Эльблонгу, относительно благополучная демографическая ситуация сохраняется в 
некоторых гминах, примыкающих к магистральным дорогам, соединяющим Оль-
штын с Гданьском, Варшавой и Калининградской областью. Здесь все же прояв-
лялось едва наметившееся российско-польское «трансграничное регионообразова-
ние» [26; 27]. Однако весь Браневский повят, где расположен главный сухопутный 
пограничный переход на российско-польской границе «Мамоново — Бранево», в 
2011—2021 гг. характеризуется убылью населения более чем на 10 %. На протя-

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/605/Мартынов_3.jpg
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жении постсоциалистического периода этот повят специализировался на пригра-
ничной торговле, в просторечии именуемой «челночной», и ее резкое сокращение 
вызвало снижение уровня жизни и отток населения.

В Люблинском воеводстве, граничащем с Белоруссией и Украиной, доля гмин, 
где численность населения снизилась за 2011—2021 гг. более чем на 10 %, также 
больше половины. Относительно благополучная демографическая ситуация сохра-
няется в гминах, примыкающих к воеводскому центру Люблину, а также к крупным 
городам воеводства (Бяла-Подляска, Хелм, Замосць). Граница Польши с Украиной 
«открыта» в гораздо большей степени, чем с Россией и Белоруссией, граждане 
Украины имеют право безвизового въезда в пределы Шенгенской зоны и, соответ-
ственно, Польши, но «столбовая дорога» украинской трудовой миграции идет юж-
нее, через Подкарпатское воеводство [28]. 

Четвертое «отсталое» воеводство, Свентокшиское, своим отставанием обязано 
экономико-географическому положению между Варшавой и Краковом. За 2011—
2021 гг. численность населения более чем на 10 % снизилась главным образом на 
севере этого воеводства, обращенном в сторону Варшавы, и на юге — в направле-
нии Кракова. Таким же было снижение численности во многих гминах Мазовецко-
го воеводства, граничащих со Свентокшиским воеводством на севере. 

Выводы

Исходя из итогов переписи 2021 г., Польшу трудно отнести к благополучным 
в демографическом отношении государствам. Для страны в целом характерен 
все более усиливающийся демографический кризис. Сохранение существующих 
тенденций на протяжении следующих 20—30 лет может превратить этот кризис 
в демографическую катастрофу, когда негативные тенденции будут уже необра-
тимыми. Демографическая политика правительства ПиС, заключающаяся в мате-
риальном стимулировании рождаемости, не привела к каким-либо существенным 
результатам. Можно даже сказать, что эта политика закончилась провалом. Надо 
осознавать, что рождаемость и все, что с ней связано, определяется скорее обще-
ственными настроениями и демографическими стереотипами поведения, наиболее 
распространенными в данное время [29], чем демографической политикой как та-
ковой. Эти стереотипы формируются обществом, и государство повлиять на них 
кардинальным образом не в состоянии. Такое положение дел характерно не только 
для Польши, но и для любого другого государства, в том числе и для России.

Единственный геодемографический район, в котором отмечается рост числен-
ности населения в межпереписной период (2011—2021 гг.), — Столичный, распо-
ложенный в центре Польши. Его развитие обеспечивается за счет Варшавы. Ми-
нимальным сокращением численности населения характеризуются Приморский 
и Вартинский районы. Во всех трех случаях основной фактор, способствующий 
экономическому росту и, как следствие, демографической устойчивости, — эконо-
мико-географическое положение (Варшава — главный транспортный узел Польши, 
Гданьск и Гдыня — морские порты, Познань и в целом Великая Польша — место, 
где пересекаются основные сухопутные магистрали государства). Регионы, основ-
ными факторами развития которых являлись природные ресурсы, а также природ-
ные условия, теряют население. Создание новых производств и реконструкция су-
ществующих помешать этому не в состоянии. 

Наиболее благополучные в геодемографическом и, соответственно, в экономи-
ческом и социальном отношении геодемографические районы и воеводства Поль-
ши располагаются на Висле: в верхнем течении Малопольское воеводство с Кра-
ковом, в среднем — Мазовецкое с Варшавой, в нижнем — Поморское с Гданьском. 
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Такое развитие событий вполне удачно объясняется с позиций концепции комму-
никационной среды, и именно таким образом оно предсказывалось одним из авторов 
более 20 лет назад [30, с. 32]. Принадлежность региона к бассейну Вислы, «органи-
зующей оси» польского государства на протяжении всей истории его существова-
ния, можно полагать основным фактором, определяющим пространственное разви-
тие Польши. «Вислинская ось» способна обеспечивать дальнейшее благополучное 
социально-экономическое развитие Польши в целом в пределах прогнозируемого 
будущего. Но это развитие потребует «стягивания» в пределы привислинских эконо-
мических центров большей части ресурсов Польши, в том числе и демографических. 
Однако во многих воеводствах, особенно восточных, таких ресурсов недостает уже 
сейчас и будет недоставать еще больше. Можно согласиться с утверждением о том, 
что «неравномерность в распределении выгод от интеграции может привести к уси-
лению социально-экономических диспропорций (Польши. — В. М., И. С.)… а на об-
щенациональном уровне замедлить социально-экономическое развитие» [31, с. 58].

Своеобразие геодемографической ситуации в старопромышленных воевод-
ствах (Западно-Поморском, Нижнесилезском, Силезском, Лодзинском, Куяво-По-
морском) определяется тем, что однозначно выявить экономические и социальные 
причины сокращения в них численности населения в некоторых случаях можно 
без труда, но на части территорий этих воеводств геодемографическое и социаль-
но-экономическое развитие происходит в расходящихся направлениях. В случае 
Западно-Поморского, Куяво-Поморского и Лодзинского воеводств сокращение чис-
ленности населения объясняется их общим экономическим упадком. При этом в 
Западно-Поморском воеводстве в процесс демографической деградации вовлечены 
и города, и сельская местность, в Куяво-Поморском и Лодзинском воеводствах этот 
процесс затронул главным образом города, сельская местность остается относи-
тельно стабильной. В Силезском и Нижнесилезском воеводствах реконструкция 
старых предприятий и строительство новых зачастую приводят не к росту или хотя 
бы стабилизации численности населения, а к ее сокращению. Рост производитель-
ности труда вследствие ввода в эксплуатацию нового оборудования снижает по-
требность в рабочей силе, в результате население начинает покидать вполне бла-
гополучные и даже динамичные в экономическом отношении города и территории, 
примером чего является нижнесилезский город Легница.

Наиболее сложной геодемографической ситуацией характеризуются «отсталые» 
восточные воеводства (Варминско-Мазурское, Подляское, Люблинское), а также 
Свентокшиское воеводство в центральной части страны. Определяющим фактором 
здесь также служит экономико-географическое положение. Для восточных вое-
водств это расположение на границе Польши, для Свентокшиского воеводства — 
между Варшавой и Краковом. Ожидать улучшения геодемографической ситуации 
в трех «отсталых» восточных воеводствах без существенного улучшения трансгра-
ничного взаимодействия с Россией и Белоруссией нельзя. А в современных полити-
ческих реалиях рассчитывать не то что на кардинальное, но хоть на какое-то улуч-
шение этих отношений невозможно. Задолго до нынешних политических событий 
А. В. Кузнецов отмечал, что «Польша продемонстрировала неудачное влияние не-
продуманной внешней политики, базирующейся на исторических страхах, на эко-
номические контакты с Россией» [32, с. 82]. Соответственно, восточные воеводства 
будут и дальше деградировать во всех отношениях — демографическом, экономи-
ческом, социальном. «Борьба с российской угрозой», представляющая собой осно-
ву внешней политики нынешнего правительства ПиС, больше проблем создает не 
России, а самой Польше. И как бы фантастично это в современной ситуации ни зву-
чало, но в разрушении своей «восточной стены» Польша заинтересована больше, 
чем Россия и Белоруссия, однако стена эта с польской стороны лишь укрепляется. 
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В бедных воеводствах Восточной Польши более, чем где-либо в стране, сохра-
няется дух первой Речи Посполитой Обоих Народов, выражающийся старинным 
девизом польского дворянства «Бог, Честь, Отчизна». Население этих воеводств, 
особенно сельское, видит в «Праве и Справедливости» наилучших защитников 
права и справедливости. И именно здесь геодемографическая обстановка является 
очень тяжелой — настолько, что процесс сокращения численности населения мо-
жет в ближайшем будущем приобрести обвальный характер. Последствия этого для 
нынешнего Польского государства не поддаются прогнозированию.
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This article aims to analyse current geodemographic changes in Poland, based on the data of 
the 2021 National Population and Housing Census. Methods, traditional for socioeconomic 
geography, such as zoning, were employed. Poland’s population decreased during the 
inter-census period (2011—2021), with the urban population declining faster than its 
rural counterpart. The large voivodeships aligned along the Vistula ‘axis’ — Mazowiecka, 
Lesser Poland and Pomerania — outperform other Polish regions in geodemographic 
terms. The situation is relatively favourable in Greater Poland, where the country’s main 
motorways converge. Districts and voivodeships where the geodemographic situation is more 
vulnerable can be divided into two groups: depressed and backward. The first one includes 
the traditionally industrial voivodeships of Southern and Central Poland; the second mainly 
consists of eastern voivodeships. The population decline in Eastern Poland is gathering pace: 
the 2021 census shows, a more or less favourable geodemographic situation is observed only 
in the main eastern cities and their environs. This state of affairs is largely due to the Polish 
government deliberately halting cooperation with Russia and Belarus, including cross-border 
collaborations. Yet, this decision seems to create more problems for Poland than its eastern 
neighbours. If the current trends persist, the eastern voivodeships, the stronghold of the right-
wing conservatives in power, may not only rapidly lose population but also face a reduction in 
the level of socioeconomic development.

Keywords:
Poland, census, population, settlement system, voivodeships
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Изучение продовольственного рынка российских регионов в условиях действия продо-
вольственного эмбарго 2014 г. представляет широкий научный интерес для установ-
ления рисков продовольственной безопасности и возможностей их преодоления. Ка-
лининградская область, являясь эксклавным регионом России, наиболее остро из всех 
регионов страны отреагировала на введенные ограничения ввиду высокой зависимости 
продовольственного рынка от импорта готовой продукции и сырья из других стран 
или транзита через территории третьих стран из России. Целью настоящей ста-
тьи стала оценка трансформации потребительских предпочтений жителей Калинин-
градской области в 2014—2021 гг. под влиянием введения продовольственного эмбарго. 
В круг научных вопросов также вошел анализ изменения трансграничной мобильности 
калининградцев, связанной с покупками продовольствия в соседних странах. Основным 
методом исследования стал социологической опрос, проведенный в сентябре 2021 г. с 
охватом 1019 респондентов. Дополнительно был осуществлен сравнительный анализ 
средних цен на продукты питания в регионе и соседних странах в 2012—2019 гг. на 
основе доступных статистических данных Калининградстата и национальных служб 
статистики в Польше и Литве. Были систематизированы способы приобретения про-
довольствия, попавшего под эмбарго, посредством контент-анализа социальных се-
тей, сервисов объявлений и совместных закупок, сайтов туристических агентств, ре-
гиональных новостных порталов, страниц блогеров. В ходе исследования установлено, 
что одним из самых важных изменений на региональном рынке продовольствия стал 
рост цен на товарные группы, попавшие под запрет ввоза. Это привело к значительно-
му увеличению доли калининградских и белорусских производителей в потребительской 
корзине местных жителей, на фоне роста объема и ассортимента продукции, появ-
ления новых производителей. В то же время высокая обусловленность приобретения 
«санкционных» товаров причинами нематериального характера (качество, собствен-
ные вкусовые предпочтения) определила сохраняющуюся приверженность местных 
жителей «старым» стратегиям даже в условиях значительных ограничений.

Ключевые слова: 
потребительские предпочтения, трансграничная мобильность, продовольственная без-
опасность, продовольственное эмбарго, санкции и контрсанкции, цены, пограничье, 
Калининградская область
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Введение и постановка проблемы

Состояние продовольственных рынков в регионах подвержено влиянию не только 
внутренних (местных социально-экономических и институциональных условий), но 
и внешних факторов. Для приграничных территорий некоторые факторы, как прави-
ло, более ощутимы. К ним относятся режим границы и его изменения, определяю-
щие степень свободы перемещения людей и товаров [1], а также ценовая политика 
продавцов по обе стороны границы. Трансграничные ценовые градиенты важны для 
многих участников рынка, так как определяют и предпочтения жителей, покупающих 
продовольственные товары, и стратегию переработчиков, закупающих сельскохозяй-
ственное сырье, и политику торговых объектов, занимающихся реализацией [2; 3].

Введение Россией ограничений на ввоз сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия из ряда западных стран в 2014 г. имело последствия для всех компонен-
тов продовольственного рынка — от производителей и переработчиков до торговых 
организаций. Все эти изменения почувствовали на себе потребители, привычные 
продовольственные предпочтения которых вынуждены были трансформироваться. 
Калининградская область как импортозависимый регион с точки зрения продоволь-
ствия столкнулся с кардинальной перестройкой рынка. Кроме того, в российском 
эксклаве усугубились проблемы экономической доступности продовольствия, что 
помимо прямых последствий продовольственного эмбарго было обусловлено вы-
сокой чувствительностью доходов населения и региональной экономики к изме-
нению курса руб ля по отношению к другим валютам [4; 5], а также нарастанием 
отставания региона от среднероссийского уровня в покупательной способности по 
широкому кругу продуктов [6].

В данной работе мы ставим своей целью оценить, как трансформировались по-
требительские предпочтения населения Калининградской области под влиянием 
продовольственного эмбарго в период с 2014 по 2021 г. Кроме того, мы рассматри-
ваем изменения типичных трансграничных практик жителей эксклава, связанных с 
покупкой продовольствия в соседних странах.

Обзор предшествующих исследований

Одним из очевидных последствий введения продовольственного эмбарго для 
населения России стал рост потребительских цен из-за сокращения импорта, не-
достаточной самообеспеченности по многим товарным группам и снижения кон-
куренции на внутреннем рынке [7; 8]. В сочетании со снижением доходов граждан 
наблюдался сдвиг в потреблении в пользу менее дорогих товарных позиций, часто 
невысокого качества [7].

Вторым последствием для потребителей стало снижение выбора [9]. С годами 
выбор расширился, но тем не менее серьезно трансформировался: появились новые 
и выросли многие «старые» отечественные производители, расширился ассорти-
мент продукции, импортируемой из стран, в отношении которых эмбарго не было 
введено, иным по цене и/или качеству стал выбор элитных и диетических продук-
тов. Это объясняется невысокой инвестиционной привлекательностью пищевой 
отрасли, кадровым дефицитом в ней и т. д. [10].

Сопоставительное исследование ценовых эффектов и эффектов изменения 
предложения (эффектов замещения) выполнено Е. В. Берендеевой и Т. А. Ратнико-
вой [11]. Авторы выяснили, что тренды изменений различались в сельской и город-
ской местности. Например, в городах рынок фруктов и овощей претерпел гораздо 
более значимые изменения, чем на сельских территориях, где жители выращивают 
их самостоятельно [11]. По мнению исследователей, отличались также преобразо-
вания в столичных регионах в сравнении с другими территориями страны, так как 
в них процент импортной продукции до 2014 г. был более высоким.
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В ряде работ доказано, что продовольственное эмбарго оказало влияние на рост 
производства отдельных видов продукции в России. В исследовании Н. А. Волч-
ковой и П. О. Кузнецовой отмечается, что успешное импортозамещение в России 
произошло в трех продуктовых категориях: мясо птицы, свинина и помидоры [12]. 
Установлено также, что в условиях активной государственной поддержки сельско-
хозяйственные производители часто продолжали действовать как рыночно ориен-
тированные, то есть увеличивали производство самых востребованных на внутрен-
нем и внешнем рынках культур иногда в ущерб прочим необходимым, но менее 
рентабельным видам продукции [13]. 

В описанном контексте Калининградская область представляет собой яркий 
пример региона, где, с одной стороны, на 2014 г. была крайне высока зависимость 
от импортного продовольствия, с другой — устойчиво проявлялись тенденции от-
ставания региона от среднероссийского уровня покупательной способности по ши-
рокому кругу продовольственных товаров.

Кроме того, в Калининградской области наблюдались стремительные темпы ро-
ста сельскохозяйственного производства в период после введения продовольствен-
ного эмбарго. Принципиальное значение для этого имела активная реализация мер 
государственной поддержи агропромышленного комплекса [14]. Потенциальная 
емкость продовольственного рынка, большая доля неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель, сравнительно развитая пищевая промышленность также благо-
приятствовали достаточно быстрому старту в развитии агропромышленного ком-
плекса региона [15]. Многократно возросло производство овощей, фруктов и ягод, 
молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, однако пороговые значения са-
мообеспеченности, определенные «Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации», так и не были достигнуты в большинстве «санкционных» 
отраслей (кроме производства мяса). Сохранялись также трудности в пищевой про-
мышленности, остро переживающей разрыв трансграничных сырьевых связей (им-
порт мяса и сухого молока) [14].

К теме нашего исследования также имеет отношение отдельный пласт работ, ко-
торый касается трансграничных практик и их разновидности — поездок населения 
за покупками в соседнюю страну. Трансграничную потребительскую мобильность 
связывают не только с ценовыми градиентами, но и с уровнем открытости границ 
[16]. В литературе отдельно описан феномен «покупок для развлечений». К ним 
относят в том числе поездки в другую страну за продовольствием с целью попро-
бовать  что-то новое и необычное [16].

В существующих исследованиях выделяют три подхода к изучению трансгра-
ничных практик, связанных с покупками:

1) оценка влияния макрофакторов, стимулирующих мобильность. К ним отно-
сятся уровень доходов населения, разница в валютах и валютных курсах и пр.;

2) оценка мезо- и микрофакторов, характеризующих наличие торговых объек-
тов и их технико-экономические параметры;

3) оценка личностных факторов, определяющих потребительское поведение 
(мобильность, вкусовые предпочтения, степень важности выбора в покупках и пр.) 
[17; 18].

Обобщение обширного эмпирического материала по разным участкам гра-
ниц России, касающегося такого рода трансграничной мобильности, выполнено 
М. В. Зотовой и соавторами [19]. В отношении калининградских границ доказано, 
что сильные мотивы заставляли преодолевать препятствия: отмена режима местно-
го приграничного передвижения (МПП) не привела к радикальным изменениям в 
типичном потребительском поведении населения Калининградской области, если 
речь идет о покупках в приграничных польских супермаркетах [19]. Наши пре-
дыдущие исследования также доказывают, что жители Калининградской области, 
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привыкшие к поездкам за границу для покупки продовольствия, в целом продол-
жили их совершать после 2014 г. В то же время пандемия COVID-19 практически 
не оставила альтернативы населению эксклава, кроме как перейти на имеющиеся 
на рынке аналоги [6].

Однако вопрос изменения трансграничных практик под влиянием внешних фак-
торов, преобразующих внутренний рынок, изучен для региональных кейсов доста-
точно слабо. Кроме того, интересны не только исследования, фиксирующие транс-
формацию уровня доходов, потребления, но и то, к каким результатам в изменении 
потребительского поведения привело продовольственное эмбарго.

Материалы и методы

Исследование состояло из нескольких блоков. Первый блок подразумевал срав-
нительный ретроспективный анализ индексов потребительских цен на продоволь-
ственные товары и цен на них в Калининградской области и в соседних Польше и 
Литве1 в период до введения санкций и контрсанкций (2012—2013) и после 2014 г. до 
начала пандемии COVID-19 в 2020 г., влияние которой «наслоилось» на последствия 
ограничений 2014 г. Целью было выявление динамики ценовых градиентов, являю-
щихся импульсом к трансграничным поездкам за продуктами, а также к покупкам 
продукции, ввезенной с территории сопредельных стран. Для анализа были отобра-
ны продуктовые позиции, отвечающие условиям сопоставимости в российской (на 
уровне страны и региона), польской и литовской статистике (табл. 1). Источниками 
информации послужили порталы официальных органов государственной статисти-
ки России2, Польши3 и Литвы4, а также официальные статистические публикации 
(Lithuania in figures). Стоимость товаров в иностранной валюте (польский злотый и 
евро) была конвертирована в российские руб ли по данным источника «Калькулятор. 
Справочный портал»5. Использовались данные на конец года.

Таблица 1

Соответствие наименования отдельных продовольственных товаров  
в статистике России, Польши и Литвы

Наименование продукции, единица измерения
в российской статистике в польской статистике в литовской статистике

Молочная продукция (молоко, йогурты и т. д.)
Молоко питьевое цельное 
стерилизованное, 2,5—3,2 % 
жирности, л

Молоко стерилизованное ко-
ровье, 3—3,5 % жирности, л

Молоко пастеризованное 
2,5 % жирности, л

Творог жирный, кг Творог полужирный, кг Творог 9 % жирности, 200 г
Сыр

Сыры сычужные твердые и 
мягкие, кг

Созревающий сыр, кг Ферментированный сыр, 
45—50 %, кг

Свежее мясо
Говядина на кости, кг Говяжье мясо на косточках 

(ростбиф), кг
Говяжья ветчина с костью, кг

1 По Литве представлены данные начиная с 2016 г., когда страна вошла в зону евро.
2 ЕМИСС, 2022, URL: https://fedstat.ru/ (дата обращения: 22.10.2022).
3 Statistics Poland. 2022. URL: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/metadane/cechy/2917?back=True (дата 
обращения: 22.10.2022).
4 Official Statistics portal, 2022, URL: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d330
3751-7d2e-4304-87f3-334d8ddbb166#/ (дата обращения: 22.10.2022).
5 Калькулятор. Справочный портал, 2022, URL: https://www.calc.ru/kotirovka-zlotiy.html (дата 
обращения: 22.10.2022).

https://fedstat.ru/
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/metadane/cechy/2917?back=True
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d3303751-7d2e-4304-87f3-334d8ddbb166#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d3303751-7d2e-4304-87f3-334d8ddbb166#/
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Окончание табл. 1

Наименование продукции, единица измерения
в российской статистике в польской статистике в литовской статистике

Свежее мясо
Свинина на кости, кг Мясо свинины на кости (ко-

рейка в центре), кг
Свиной окорок с костью, кг

Куры охлажденные и моро-
женые, кг

Выпотрошенная курица, кг Цыплята-бройлеры, кг

Колбасные и готовые мясные изделия
Колбаса полукопченая и 
варено-копченая, кг

Копченая колбаса, кг Колбасы холодного копчения 
высшего качества, кг

Рыба и морепродукты
Соленая сельдь, кг Соленая сельдь без головы, 

кг
Соленая сельдь, кг

Овощи
Картофель, кг Картофель, кг Картофель, кг

Морковь, кг Морковь, кг Морковь, кг

Лук репчатый, кг Лук, кг Лук, кг
Фрукты и ягоды
Яблоки, кг Яблоки, кг Яблоки, кг

Второй блок включал обзор возможностей покупки товаров, запрещенных к 
ввозу в Россию после 2014 г. Для этого проводился контент-анализ социальных 
сетей («ВКонтакте», «Facebook»*, «Instagram»*1), сервисов объявлений («Авито»), 
сервисов совместных закупок, сайтов туристических агентств, региональных но-
востных порталов (Newkaliningrad.ru, klops.ru, kgd.ru), страниц блогеров, посвя-
щенных покупке «санкционных» товаров в Калининградской области. Исследо-
вание проводилось в сентябре — ноябре 2022 г. и включало активные на момент 
анализа страницы пользователей социальных сетей и объявления. Смысловыми 
единицами изучаемого содержания стали текущая и архивная информация об орга-
низованных турах за покупками продовольствия в Польшу и Литву, информация об 
услугах по доставке продуктов из Польши и Литвы, данные о торговле «санкцион-
ными» товарами на территории региона. Единицей счета послужило число подпис-
чиков в социальных сетях на 8 ноября 2022 г.

Третий блок состоял в оценке динамики потребительских предпочтений в отно-
шении продовольственных товаров и трансграничной мобильности после 2014 г. по 
результатам массового опроса населения Калининградской области, проведенного 
в сентябре 2021 г.

Число опрошенных составило 1019 чел. Для проведения опроса использовалась 
стратифицированная, трехступенчатая, квотная выборка со случайным отбором 
домохозяйств на маршруте опроса. Репрезентативность результатов в отношении 
пространственных различий, существующих на территории Калининградской об-
ласти, обеспечивалась стратификацией территории. Выделение страт проводилось 
с учетом особенностей географического положения, численности населения, эко-
номической специализации, обеспеченности транспортной инфраструктурой:

1) областной центр — Калининград;
2) приморские муниципальные образования (МО): Зеленоградский, Пионер-

ский, Светлогорский, Янтарный и Балтийский округа;
3) муниципалитеты, ориентированные на Калининград, — Гурьевский и Свет-

ловский округа;

1 Принадлежат Meta—организации, деятельность которой признана экстремистской и запре
щена на территории России.
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4) муниципалитеты центра области — Гвардейский, Черняховский, Гусевский 
и Полесский округа;

5) пограничные с Литвой муниципалитеты — Неманский, Нестеровский, Крас-
нознаменский, Славский и Советский округа;

6) пограничные с Польшей муниципалитеты — Озерский, Правдинский, Багра-
тионовский, Мамоновский и Ладушкинский округа.

На первой ступени выборки определялось количество респондентов в стратах в 
соответствии с их удельным весом в генеральной совокупности. На второй ступени 
выборки уточнялись точки опроса с учетом численности городского и сельского 
населения в каждой страте. На третьей ступени производилось квотирование коли-
чества респондентов для каждой точки опроса по полу и возрасту в соответствии 
с удельным весом половозрастных групп в генеральной совокупности — взрослом 
населении Калининградской области.

Анкета содержала вопросы, связанные с трансграничными практиками, ролью 
импортного продовольствия в структуре потребления, произошедшими изменения-
ми в отдельных продуктовых нишах и восприятием их населением.

Результаты исследования и их обсуждение

Трансграничные ценовые градиенты. Динамика индекса потребительских цен 
на продовольственные товары в Калининградской области в значительной степени 
отличалась от показателей сопредельных стран в течение практически всего рас-
сматриваемого периода (рис. 1). В то время как в странах Евросоюза 2013—2015 гг. 
были сопряжены практически с нулевой продовольственной инфляцией, в России 
произошел скачок цен более чем на 115 %, в Калининградской области — почти на 
125 %. Такой эффект стал следствием, во-первых, роста цен на импортные товары 
из-за падения курса руб ля по отношению к мировым валютам в 2014 г., во-вторых, 
введения продовольственного эмбарго на целый ряд товаров. С 2016 г. темпы изме-
нения цен в целом выровнялись и колебались в пределах 100—105 %.

Рис. 1. Индекс потребительских цен на продовольственные товары  
(не включая алкогольные напитки и табак), % к предыдущему году

Источник: Индексы потребительских цен на товары и услуги, 2022, ЕМИСС, URL: 
https://fedstat.ru/indicator/31074 (дата обращения: 10.10.2022) ; CPI-based consumer price 
changes, 2022, Statistics Lithuania, URL: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=-
94c9a88f-ec80-4992-9789-7167cc3d9b5a (дата обращения: 10.10.2022) ; Yearly price indices of 
consumer goods and services from 1950, 2022, Statistics Poland,  URL: https://stat.gov.pl/en/top-
ics/prices-trade/price-indices/price-indices-of-consumer-goods-and-services/yearly-price-indices-
of-consumer-goods-and-services-from-1950/ (дата обращения: 10.10.2022).
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Как видно из таблицы 2, стоимость отдельных (рассмотренных) продоволь-
ственных товаров в регионе в этот период была выше стоимости и польских, и ли-
товских товаров. В 2012—2013 гг. наибольший отрыв по рассмотренным позициям 
фиксировался по ряду молочных продуктов (в 1,4—1,5 раза), мясу курицы (с Поль-
шей, в 1,5—1,6 раза), колбасным и готовым мясным изделиям (в 2 раза), моркови (с 
Польшей, в 1,6 раза), картофелю (в 1,4 раза), яблокам (в 1,6 раза). При этом только 
рыба и морепродукты стоили в Калининградской области дешевле, чем у соседей. 

Таблица 2

Превышение цен на отдельные продовольственные товары  
в Калининградской области относительно таковых в Польше и Литве, раз

Продукция Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Молочная продукция (молоко, йогурты и т. д.)

Молоко питьевое цельное стерили-
зованное, 2,5—3,2 % жирности, л

PL 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,7 1,7 1,5
LT 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 1,4 1,5 1,3

Творог жирный, кг Pl 1,7 1,5 1,5 1,1 1,1 1,5 1,3 1,2
LT 1,4 1,3 1,2 0,9 1,0 1,2 1,2 1,1

Сыр
Сыры сычужные твердые и мягкие, 
кг

Pl — — 1,5 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3
LT — — — — 0,8 1,0 0,9 0,9

Свежее мясо

Говядина на кости, кг Pl 1,01 0,95 0,96 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7
LT 1,1 1,1 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9

Свинина на кости, кг Pl 1,2 1,1 1,4 0,9 0,8 — — —
LT — — — — 0,8 1,0 1,1 0,8

Куры охлажденные и мороженые, кг
Pl 1,6 1,5 1,6 1,1 1,1 1,4 1,2 1,1
LT 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8

Колбасные и готовые мясные изделия
Колбаса полукопченая и варено-коп-
ченая, кг

Pl 2,0 2,0 2,3 1,7 1,5 1,7 1,6 1,4
LT — — — — 0,5 0,6 0,6 0,5

Рыба и морепродукты

Соленая сельдь, кг Pl 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 —
LT — — — — 0,9 1,1 1,0 0,8

Овощи

Картофель, кг Pl 1,3 1,5 3,2 0,7 0,7 1,4 0,7 0,3
LT 1,3 1,6 2,03 0,8 0,6 1,3 0,8 0,6

Морковь, кг Pl 1,6 1,7 2,4 0,9 0,9 1,2 0,8 0,6
LT 1,1 1,3 2,1 0,8 1,1 1,8 1,5 1,1

Лук репчатый, кг Pl 1,1 1,1 1,8 0,7 0,7 1,1 0,7 0,5
LT — — — — 1,1 1,9 1,1 0,9

Фрукты и ягоды

Яблоки, кг Pl — 1,7 3,4 1,7 1,5 1,6 2,0 1,2
LT 1,4 1,6 2,5 1,4 1,6 1,8 1,9 1,2

Примечание: в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира PL — 
Польша, LT — Литва.

В 2014 г. различия в стоимости товаров достигли своих пиковых значений — 
стоимость фруктов и овощей, колбасных изделий в регионе превышала аналогич-
ную в Польше и Литве в среднем в 2—3,5 раза. Однако падение курса националь-
ной валюты (руб ля) по отношению к мировым валютам в 2014 г. привело к скачку 
роста цен как на продовольствие, приобретаемое внутри региона, так и на товары, 
покупаемые в Польше или Литве. Начиная с 2015 г. покупать продовольствие за 
рубежом стало не столь выгодно, поскольку по ряду рассмотренных позиций стои-
мостные различия сократились. В то же время до 2019 г. сохранялось существенное 
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превышение цен в регионе относительно цен в Польше на молоко (в 1,5 раза), кол-
басные и готовые мясные изделия (в 1,4 раза), сыры (в 1,3 раза), яблоки (в 1,2 раза), 
творог жирный (в 1,2 раза); относительно цен в Литве — на молоко (в 1,3 раза), 
яблоки (в 1,2 раза).

Стоит отметить, что польские и литовские продовольственные товары помимо 
ценовых градиентов на протяжении всего периода отличались от представленных 
в Калининградской области бóльшим разнообразием ассортимента. Это касается 
прежде всего молочных и кисломолочных продуктов, колбасных и готовых мясных 
изделий, мясных, овощных и фруктовых консервированных продуктов.

Способы приобретения «санкционных» товаров в Калининградской области.  
Воз можности приобретения продовольственных товаров в соседних странах для 
жителей Калининградской области до пандемийных ограничений 2020—2021 гг. 
были достаточно разнообразны (табл. 3). В этот период на региональном турист-
ском рынке были широко представлены туры в Польшу и Литву, в программах ко-
торых были предусмотрены остановки в супермаркетах. После 2015 г. такие туры 
сохранились только в Польшу, поскольку поездки в Литву после вступления респу-
блики в зону евро в 2015 г. перестали быть рентабельными вследствие существен-
ного роста цен на товары в ней. Большую популярность также имели так называ-
емые специализированные шопинг-туры в польские города Гданьск, Бартошице, 
Бранёво, Эльблонг и некоторые другие. В числе наиболее популярных для шопин-
га городов Литвы были Каунас, Вильнюс, Клайпеда. Были также распространены 
трансферы и поездки с попутчиком. К сожалению, оценить количественно попу-
лярность таких туров в ретроспективе не представляется возможным. По данным 
на ноябрь 2022 г., доля подписчиков в группах в социальных сетях, предлагающих 
подобные туры, от общей численности населения области не превышает 0,6 %. 

Введение в 2012 г. упрощенного режима МПП между Россией и Польшей сти-
мулировало трансграничные взаимные пассажиропотоки и вслед за ними развитие 
розничной и оптовой торговли в польских воеводствах вдоль государственной гра-
ницы с РФ [20—23]. Некоторые польские магазины для привлечения покупателей 
из Калининградской области предлагали бесплатные шопинг-туры. Таким приме-
ром выступали бесплатные рейсы в торговый центр «Авангарда» в г. Бартошице 
(расстояние от Калининграда — 59 км) в 2016—2018 гг. Действие режима МПП до 
2016 г. неоспоримо способствовало росту потребления продовольствия, приобре-
тенного в Польше, жителями эксклава. Приостановка работы механизма МПП ос-
лабила интенсивность приграничного сотрудничества и подобных трансграничных 
практик, но не прекратила их [24—26]. 

Внешнеполитическая обстановка и отношения с соседними странами способ-
ствовали развитию трансграничного бизнеса, зачастую представленного в торговле 
товарами из Польши и Литвы на калининградском рынке. К ним можно отнести 
услуги по доставке продуктов из сопредельных стран и торговлю такими товарами 
на территории региона. 

Обзор сервисов по доставке продовольствия из Польши и Литвы показал, что 
чаще всего такую услугу предоставляют организации, занимающиеся доставкой 
любых (в том числе непродовольственных) товаров из Европы, на площадках те-
матических интернет-магазинов. Возможность последующей доставки товаров по 
России повысила их популярность среди жителей других регионов РФ. Поэтому 
охват групп в социальных сетях на сегодняшний день оказывается в разы (от 2 до 5) 
выше, чем среди сообществ по организации шопинг-туров. При этом пользователи 
из других регионов России чаще заказывают непродовольственные, чем продоволь-
ственные товары. Собственно, по текущим данным, сервисы по доставке продуктов 
питания немногочисленны, с охватом до 1 % населения региона. 
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В основном ассортимент продукции из Польши и Литвы в розничной торговле 
в регионе представлен молочной, кисломолочной, сырной продукцией, мясокол-
басными и кондитерскими изделиями. Точки продажи таких товаров были разно-
образны и включали продовольственные рынки, магазины и торговые павильоны, 
временные пункты стихийной торговли (торговые палатки, багажники машин). 
Последняя информация в новостных порталах региона о ликвидации изъятой 
«санкционной» продукции датируется сентябрем 2021 г. При этом по данным ка-
лининградской таможни только за 2021 г. было изъято более тонны «санкционных» 
продуктов1. 

Важно отметить, что существенное усложнение покупок «санкционных» то-
варов в сопредельных странах постепенно приводит не только к замещению та-
ких товаров аналогами, произведенными в других регионах России и странах, не 
попавших под продовольственное эмбарго, но и к появлению новых производств 
на территории региона. Национальные польские мясные деликатесы, например, 
теперь производятся компанией «Pan Boczek» в Калининграде, сыры из линейки 
«санкционных» — в местных крафтовых сыроварнях г. Немана («Тильзит-Раг-
нит»), г. Гурьевска («Шаакен Дорф»), г. Гусева («Branden»), г. Правдинска («Ной-
дам»), г. Светлого («Bravo Casaro»), национальный литовский торт «Шакотис» 
готовят в лавке литовской кухни «Шакотис» в Зеленоградске, венгерский калач 
«Кюртешкалач» теперь можно купить на гастрономических ярмарках области. 
Большое разнообразие европейской выпечки представлено в ассортименте кали-
нинградских кондитеров, реализующих продукцию через социальные сети. Одна-
ко данные товары могут скорее заместить «санкционную» продукцию аналогами 
по качеству, а не по цене. 

Иным образом складывается ситуация в замещении «санкционных» фруктов 
и овощей. Предпринятые шаги по импортозамещению запрещенных к ввозу то-
варов местными привели к насыщению калининградского рынка продукцией, в 
целом сопоставимой с привозной и по качеству и по цене. В регионе было заложе-
но несколько промышленных яблоневых садов, открыты новые крупные теплич-
ные комплексы для круглогодичного выращивая овощей (помидоров, огурцов, 
зеленых культур), плантации для выращивания ягод, создан Калининградский 
плодопитомник.

Потребительские предпочтения в отношении продовольственных товаров 
и трансграничная мобильность после 2014 г. По данным проведенного социо-
логического исследования, 58 % населения Калининградской области до 2014 г. 
потребляло продукты, которые в связи с введением продовольственного эмбар-
го стало запрещено ввозить в Россию, 44,8 % респондентов отмечали, что по-
павшие под санкции товары составляли незначительную часть их продуктовой 
корзины, для 13,1 % такая продукция доминировала в их покупках в соответ-
ствующих нишах. Практика покупки продуктов, находящихся под эмбарго, до 
2014 г. была более распространена среди жителей области в возрасте 25—54 лет в 
хорошем или очень хорошем материальном положении, представляющих такие 
категории работников, как специалист и управленческий персонал компании 
(руководитель предприятия, предприниматель, руководитель подразделения). 
Объяснимым представляется невысокая популярность таких практик среди во-
еннослужащих и сотрудников правоохранительных органов в силу ограничений 
на трансграничные поездки.
1 За год калининградские таможенники изъяли более тонны санкционных продуктов, 2022, 
KGD.RU, URL: https://kgd.ru/news/society/item/99123-za-god-kaliningradskie-tamozhenni ki-
izyali-bolee-tonny-sankcionnyh-produktov (дата обращения: 08.11.2022).

file:///C:/Users/%d0%9c%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%20%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%20%d0%bc%d0%be%d0%b9/Downloads/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
file:///C:/Users/%d0%9c%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%20%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%20%d0%bc%d0%be%d0%b9/Downloads/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
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Пространственная дифференциация в уровне значимости «санкционной» 
продукции для населения несущественна на большей части территории обла-
сти: процент тех, кто потреблял такие продукты, колеблется в диапазоне от 51 
до 54 % везде, кроме Калининграда (64 %) и пограничья с Польшей (41 %). Повы-
шенная доля потребления «санкционной» продукции в пограничье с Литвой мо-
жет объясняться этническими особенностями населения, проживающего здесь, 
и наличием пешеходного погранперехода в черте г. Советска. Традиционно ли-
товцы, живущие в регионе, концентрируются в областном центре (по данным 
ВПН-2010 — 18 % всех литовцев) и в пограничных с Литвой муниципалитетах 
(51 %). Здесь же расположены предприятия, находящиеся в литовской юрисдик-
ции (например, компания ООО «Вичюнай-Русь»), привлекаются временные тру-
дящиеся — мигранты из соседней республики. Популярность литовских това-
ров среди них выше. В случае с Калининградом это объяснятся более высокой 
мобильностью населения, в целом характерной для жителей крупных городов. 
В приграничном Багратионовском муниципальном округе, через который про-
ходят основные автомобильные магистрали на Польшу и где расположены не-
сколько автомобильных погранпереходов, более трех четвертей населения живут 
в сельской местности и не располагают широкими возможностями для поездок 
за границу. Так, согласно данным опроса, более 40 % жителей сельской местно-
сти Калининградской области не покупали продукты, попавшие под эмбарго, до 
2014 г. (33 % среди жителей городской местности). С другой стороны, одной из 
вероятных причин является нежелание жителей пограничья с Польшей откро-
венно отвечать на вопросы о закупке польских товаров, особенно если это каса-
ется незаконного ввоза1.

Большая часть жителей, привыкших к потреблению импортной продукции, по-
павшей под запрет ввоза, была вынуждена изменить ассортимент потребляемых 
продуктов. Адаптация к введенным ограничениям привела к росту потребления 
продукции российского (20,6 % респондентов) и белорусского (31,4 %) производ-
ства, а также к отказу от некоторых видов продукции, не имеющих качественных 
аналогов (14,8 %).

В Калининградской области высока доля населения, которая, несмотря на введе-
ние продовольственного эмбарго, продолжила покупать продукцию, попавшую под 
запрет ввоза, — 43 % респондентов. Места покупок различаются (рис. 2): чаще все-
го жители Калининградской области находят нужный товар или у частных торгов-
цев, ввозящих в значительных объемах продукты из Польши «для личного потре-
бления» (45 %), или в небольших частных магазинах (36 %), нелегально торгующих 
такой продукцией. При этом покупка с рук у перекупщиков является практически 
единственной возможностью приобретения необходимых товаров в наиболее от-
даленных от границы с Польшей муниципалитетах — Неманском, Нестеровском, 
Славском, Полесском, Черняховском округах, а также в Гусевском, расположенном 
относительно недалеко от границы с Польшей. Более 70 % жителей, покупающих 
продукцию, попавшую под эмбарго, совершали покупки таким способом. Покупка 
в небольших частных магазинах наиболее характерна для жителей городов (Ка-
лининград, Советск) и муниципалитетов, тяготеющих к Калининградской агломе-
рации (Гурьевский и Зеленоградский МО), Балтийского ГО. Возможностью само-
стоятельно приобрести продукты за границей наиболее часто пользовались жители 
округов, ориентированных на польское пограничье, — Багратионовского (42 %), 
Гусевского (24 %), а также Гурьевского (37 %).
1 Житель Багратионовска попытался ввезти из Польши более 400 кг «санкционки»,  Аргу-
менты и факты, 30.04.2019,  URL: https://klg.aif.ru/incidents/details/zhitel_bagrationovska_
popytalsya_vvezti_iz_polshi_bolee_400_kg_sankcionki (дата обращения: 16.11.2022).

https://klg.aif.ru/incidents/details/zhitel_bagrationovska_popytalsya_vvezti_iz_polshi_bolee_400_kg_sankcionki
https://klg.aif.ru/incidents/details/zhitel_bagrationovska_popytalsya_vvezti_iz_polshi_bolee_400_kg_sankcionki


ЭКОНОМИКА74

Рис. 2. Способы приобретения «санкционных» товаров  
жителями Калининградской области

Устойчивость потребительских предпочтений, отмеченная выше, связана с ря-
дом причин. Среди главных респонденты называют качество импортной продукции 
и собственные вкусовые предпочтения. На третьем месте — отсутствие на местном 
рынке подобной продукции. Лишь четвертое место среди причин таких покупок 
занимает более низкая цена. При этом людям с разным уровнем доходов, очевидно, 
присущи разные причины покупки «санкционных» товаров — жители в плохом и 
очень плохом материальном положении гораздо чаще выбирали покупку «санкци-
онных товаров» по причине низкой стоимости (18 против 13 % по выборке), а для 
калининградцев, охарактеризовавших свое материальное положение как хорошее 
или очень хорошее, гораздо большую ценность представлял более широкий ассор-
тимент «санкционной» продукции. 

Наибольшую приверженность «санкционной» продукции жители Калинин-
градской области демонстрируют в отношении сыров, колбасных и других мясных 
изделий, а также молочной продукции (рис. 3). Это отчетливо коррелирует с само-
обеспеченностью региона данными товарными позициями. Наименее важны для 
жителей области импортная рыба и морепродукты, по которым собственное произ-
водство в регионе считается избыточным: 300 тыс. т в год при личном потреблении 
в 20 тыс. т в год1. В то же время, например, продовольственная независимость, 
согласно нашим расчетам в предшествующих работах, по молоку и молочным про-
дуктом находится на низком уровне в 76 % (при «доктринном» пороговом значении 
в 90 %) [14].

Респонденты также отмечали, что введение продовольственного эмбарго под-
толкнуло некоторых жителей региона к ведению личного подсобного хозяйства, са-
мостоятельному изготовлению продукции (сыр, творог, хлеб). Подобные стратегии 
правда довольно редки.
1 «Рыбохозяйственный комплекс Калининградской области» (в рамках Государственной 
программы Калининградской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014—
2019 гг. 1 этап»): Аналитическая записка / Калининградстат. Калининград, 2020.
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Рис. 3. «Санкционные» товары, которые жители Калининградской области  
продолжили покупать после 2014 г.

Около половины респондентов заметили увеличение объема и ассортимент про-
дукции в магазинах, а также появление новых калининградских производителей. 
Чуть менее отчетливы изменения в отношении продовольствия из других регио-
нов России и стран, не попавших под санкции. Четверть респондентов отметила 
увеличение представленности белорусской продукции в торговых точках. Много-
численна также группа опрошенных, обративших внимание на рост числа продо-
вольственных товаров из Казахстана. Правда стоит отметить, что это прежде всего 
кондитерская продукция, которая под продовольственное эмбарго не попала.

Одним из самых важных изменений на продовольственном рынке, зафиксиро-
ванных 83,3 % жителей Калининградской области, является рост цен на товарные 
группы, попавшие под запрет ввоза. При этом наиболее значимыми данные измене-
ния оказались для жителей, охарактеризовавших свое материальное положение как 
плохое или очень плохое (42 % опрошенных в данной категории); 61 % респонден-
тов считают, что после 2014 г. исчезла продукция хорошего качества по выгодным 
ценам; 34 % заметили, что на полках магазинов появились российские товары под 
известными зарубежными брендами, попавшими под запрет ввоза; 33,8 % высказа-
ли мнение, что значительно сократился или вовсе исчез ассортимент продукции в 
специальных товарных нишах (деликатесы, диетическая продукция, безлактозное 
молоко). 

В одном из вопросов респондентам предлагалось назвать торговые марки или 
производителей в конкретных продуктовых («санкционных») нишах, которые до-
минируют в их покупках в настоящее время. В отношении молочных продуктов 
отчетливо выделяются две стратегии. Первая — это приверженность местным 
производителям с абсолютным доминированием продукции «Залесского ферме-
ра», колоссально нарастившего производственные мощности и объемы выпуска 
продукции после введения продовольственного эмбарго. Вторая — ориентация на 
заполнивших рынок белорусских производителей, которые абсолютно доминируют 
в сырах.

Более диверсифицированы предпочтения в выборе колбасных и мясных из-
делий. Отличительной особенностью является сохраняющаяся высокая привер-
женность польской продукции. Это коррелирует и с состоянием мясной отрасли 
(производство колбас и мясных изделий), развитие которой тормозилось с 2014 г. 
проблемами из-за разрыва трансграничных сырьевых связей и недостаточностью, 
несмотря на рост производства мяса, собственного сырья. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

рыба и морепродукты
фрукты и ягоды

свежее мясо
овощи

молочная продукция (молоко, …
колбасные и готовые мясные …

сыр

число упоминаний ответов

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/749/Морачевская_3.jpg


ЭКОНОМИКА76

Количество затруднившихся ответить на вопрос о производителях овощей и 
фруктов так велико, что не позволяет сделать статистически значимые выводы о 
предпочтениях. Можно предположить, что население преимущественно не обра-
щает внимание на производителя в данных продуктовых категориях, ориентируясь 
на «то, что есть», внешний вид и цену.

Как известно, одним из вариантов типичного потребительского для жителей по-
граничья поведения выступают самостоятельные поездки в соседнюю страну за по-
купками. По данным опроса, 35,7 % населения Калининградской области посещали 
Польшу и 17,8 % Литву. Высокая интенсивность поездок (раз в месяц и чаще) при 
этом характерна для 11,4 и 3,4 % населения соответственно.

Среди целей поездок в Польшу первое место делят досуг (посещение музеев, 
кафе, культурных мероприятий, достопримечательностей) и покупка продоволь-
ственных товаров. При поездках в Литву покупка продуктов ввиду их более высо-
кой стоимости не так популярна.

В представленности трансграничных практик отчетливо выражен центр-пе-
риферийный градиент и мало проявляется фактор непосредственного соседства. 
Население, для которого была характерна такая мобильность, преимущественно 
проживало в Калининграде и окружающем его Гурьевском муниципальном округе. 
Интересно, что поездки за продуктами чаще всего ассоциировались с выгодностью 
покупок с точки зрения цены. При этом именно в Калининграде и его пригородах 
в основном сконцентрировано наиболее обеспеченное население региона. Таким 
образом, здесь в определенной степени парадоксально сочетаются такие показа-
тели, как более высокие доходы, более высокая мобильность и более выраженное 
желание сэкономить на покупках продуктов. В то же время единицы опрошенных в 
приграничных с Польшей муниципалитетах регулярно ездили в соседнюю страну 
за покупками. Выше были указаны возможные причины этому.

В целом по всей выборке респонденты, посещавшие Польшу, в основном оце-
нивают свое материальное положение как среднее, что позволяет предположить, 
что во многом подобные поездки были средством экономии, а не удовлетворения 
вкусовых потребностей.

Среди регулярно ездивших в Польшу в период до закрытия границ в связи с 
пандемией COVID-19 53 % населения отмечали, что частота поездок из года в год 
снижалась. Самой значимой причиной такой ситуации респонденты называли про-
пажу выгоды от таких поездок (из-за динамики курса руб ля). Большое значение так-
же имели рост сопутствующих расходов на поездку (страховка, виза) и снижение 
собственных доходов. Среди популярных причин также называли отмену режима 
МПП как фактор снижения частоты поездок. Незначительное число респондентов 
отметили, что перестали ездить, так как «стало нельзя провозить продукты». При 
этом в действительности продовольственное эмбарго 2014 г. ограничений на про-
воз продуктов для личного потребления не накладывало.

Выводы

Одним из основных проявлений продовольственного эмбарго для потребителей 
в России стал рост цен на продукты питания. Для населения внутренних регио-
нов страны ответом на это выступило или увеличение расходов на потребление, 
или сокращение потребления, или изменение набора приобретаемых продуктов в 
пользу более дешевого сегмента. Наше исследование подтверждает, что у жителей 
Калининградской области дополнительно был и иной выбор: продолжать приоб-
ретать «санкционные» товары за рубежом или у перекупщиков. Реализация такой 
стратегии имела динамику на протяжении 2014—2021 гг.
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Значительные трансграничные ценовые градиенты в целом делали выгодными 
покупки продовольствия в Польше до 2019 г., однако выгода снижалась в связи 
с негативными изменениями валютных курсов. Существенно дешевле тем не ме-
нее было приобретать польские сыр, молоко, колбасу и некоторые другие товары. 
Рентабельность покупки фруктов и овощей, напротив, сократилась, в том числе по 
причине наращивания объемов внутреннего производства.

Почти 60 % населения Калининградской области до 2014 г. потребляло продук-
ты, попавшие под запрет ввоза. Несмотря на то что статистический анализ фикси-
рует финансовую выгодность таких покупок, данные опроса показали, что процент 
приобретавших «санкционные» товары выше среди жителей области, находящихся 
в хорошем и очень хорошем материальном положении. Уникальной для России си-
туацией является тот факт, что как минимум до пандемии COVID-19 43 % жителей 
эксклава продолжали покупать продукцию, попавшую под запрет ввоза. 

Спектр способов приобретения «санкционной» продукции убывает по оси 
«центр — периферия». Самостоятельно за рубежом, с рук у «перекупщиков», в не-
больших частных магазинах, продолжающих торговать такими товарами, покупки 
совершают жители Калининграда и пригородов. В отдаленных муниципалитетах 
возможности сужаются до одной — приобретение у «перекупщиков». Определен-
ную роль ожидаемо оказывает близость к польской границе — частота трансгра-
ничных поездок за продуктами здесь выше, чем в большинстве других муниципа-
литетов.

Роль «санкционных» товаров в потреблении полностью коррелирует с самоо-
беспеченностью региона по тем или иным товарным позициям. Чем ниже самоо-
беспеченность и глубже проблемы в отрасли, тем выше значение польских товаров 
в потреблении. Впрочем аналогичный тезис справедлив и в отношении продукции 
из других регионов России, а также белорусских продуктов, заполнивших рынок 
после 2014 г.

Наше исследование продемонстрировало, что частота трансграничных поездок 
после 2014 г. до пандемии COVID-19 устойчиво снижалась по причине падения 
доходов населения и снижения курса руб ля. Тем не менее треть жителей Калинин-
градской области время от времени посещали Польшу, покупая продовольственные 
товары, нередко делая это попутно с туристическими целями. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-05-00739. Анализ трансграничных практик населения выполнен при поддержке проек-
та РНФ «Эффекты и функции границ в пространственной организации российского обще-
ства: страна, регион, муниципалитет» (№ 22-17-00263). 
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The Russian food market has been a fascinating subject for researchers investigating food 
security risks and ways to mitigate them since the embargo was imposed in 2014. The Kalinin-
grad region, an exclave of Russia, responded more sensitively to the restrictions than any oth-
er territory of the country due to the heavy dependence of its food market on imported finished 
products and raw materials, as well as the transit from Russia via third countries. This study 
aims to explore how the consumer preferences of Kaliningraders changed in 2014—2021 un-
der the food embargo. The research also investigates changes in the cross-border mobility of 
the region’s residents with regard to the practice of shopping for groceries in neighbouring 
countries. The principal method used in the study is survey research. A survey of 1,019 re-
spondents was conducted in September 2021. Additionally, a comparative analysis of average 
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food prices in the region and neighbouring countries from 2012 to 2019 was carried out based 
on data from Kaliningradstat and the national statistics services in Poland and Lithuania. The 
ways to obtain embargoed food were systematised using content analysis of social media, ad-
vertising and joint purchase services, travel agency websites, regional news portals and blogs. 
The study found that rising prices for commodity groups falling under the import ban were the 
most significant change in the regional food market. As a result, the share of Kaliningrad and 
Belarusian manufacturers in the regional market basket of consumer goods rose dramatically, 
as the volume and range of products increased and new manufacturers entered the market. 
At the same time, the dependence of purchases of “sanctioned” goods on non-material rea-
sons (quality, personal preferences) determined Kaliningraders’ continued commitment to the 
“old” strategies despite significant restrictions.

Keywords: 
consumer preferences, cross-border mobility, food security, food embargo, sanctions and 
counter-sanctions, prices, borderland, Kaliningrad region
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Анализ среды функционирования является одним из широко распространенных непара-
метрических методов сравнительной оценки эффективности. Среди многочисленных 
модификаций метода в последнее время основное внимание исследователей уделяется 
динамическим вариантам данного анализа. В настоящей статье мы используем ди-
намический анализ для оценки эффективности научно-исследовательского сектора 
российских регионов. В качестве традиционных переменных входа используются чис-
ленность научно-исследовательского персонала и затраты на исследования и разра-
ботки, а в качестве переменных выхода — публикационная и патентная активность. 
Для оценки динамики изменения показателей рассматривается достаточно длитель-
ный период с 2009 по 2020 г. Особенностью предлагаемой оценки является использова-
ние показателя качества публикационной активности как «переходящей» переменной 
(carry-over variable) наряду с накопленными затратами на исследования и разработки. 
В статье проводится сравнение результатов с более ранними оценками научно-тех-
нологической сферы российских регионов на основе анализа среды функционирования. 
Показано, что предлагаемая методика является полезным методом ранжирования, 
который дополняет имеющиеся оценки научно-технического потенциала регионов с 
точки зрения эффективности. Обсуждаются перспективы и ограничения использо-
вания метода для оценки и прогнозирования научно-технологического облика регионов. 

Ключевые слова:
динамический анализ среды функционирования (Dynamic DEA), эффективность, ранр-
жирование, научно-исследовательский сектор, регион, панельные данные

Введение

Анализ среды функционирования (АСФ, или метод DEA — Data Envelopment 
Analysis) представляет широкий класс непараметрических методов, которые часто 
применяются для ранжирования объектов наблюдений по их производственной 
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эффективности [1—3]. Емкий обзор современных разновидностей DEA приводит-
ся, например, Ч. Kao [4]. Несмотря на широкую известность, метод продолжает 
развиваться, особенно в части динамических [5] и стохастических [6] приложений.

В российской научной литературе первые исследования, посвященные исполь-
зованию метода DEA, появились в конце XX — начале XXI в. В работах отече-
ственных авторов метод получил русскоязычное название «анализ среды функцио-
нирования (АСФ)», или «технология анализа среды функционирования (технология 
АСФ)» [7—9]. Этот перевод прочно укрепился в научной среде, однако встреча-
ются и другие интерпретации в отношении подхода к оценке сравнительной эф-
фективности экономических объектов, например «DEA-анализ» или «метод DEA» 
[10—12], анализ свертки данных [13—14], анализа охвата данных [15], ана лиз обо-
лочки данных (АОД) [16; 17]. 

На наш взгляд, именно «анализ охвата данных» является наиболее точным пе-
реводом термина «data envelopment analysis» на русский язык, однако в рамках дан-
ного исследования авторы используют термин «анализ среды функционирования», 
соблюдая принцип преемственности.

DEA основан на универсальном понятии эффективности, под которой пони-
мается отношение результативных выходов (outputs) к ресурсным входам (inputs) 
для некоторого объекта. При этом не предполагается  какой-то функциональной за-
висимости между выходами и входами, что собственно и позволяет отнести метод 
к непараметрическим. Основным инструментом DEA является оптимизация. Суть 
метода заключается в том, что решается столько задач оптимизации, сколько есть 
объектов наблюдений; при этом целевая функция в том или ином виде отражает эф-
фективность данного объекта (по очереди), а система ограничений включает дан-
ные обо всех наблюдаемых объектах [18]. Таким образом, все объекты получают 
оптимальную оценку своей эффективности на основе имеющихся данных. Это по-
зволяет сравнивать объекты между собой (ранжировать) на основе их способности 
трансформировать ресурсы в результаты.

Важное достоинство DEA — возможность включения в анализ одновременно 
нескольких выходов, причем с различным масштабом и единицами измерения. Это 
объясняет универсальность DEA: выбор объектов исследования (например, регио-
нов) задает дисциплинарную область, а выбор ресурсов и результатов деятельно-
сти (например, научно-исследовательская сфера) формирует предметную область 
анализа. 

Цель настоящего исследования — построение нового типа ранжирования на-
учно-исследовательской деятельности регионов на основе сравнительной оценки 
эффективности методом динамического DEA. 

Метод DEA получил широкое распространение в региональных исследованиях, 
так как многофакторное сравнение регионов выступает постоянным исследователь-
ским фронтом [19]. Также DEA часто используется для оценки технологического 
потенциала на уровне отраслей (industries) [20; 21]. Мы, вслед за многочисленными 
исследователями [22–25], применяем DEA с целью оценки научно-технологиче -
ской эффективности регионов. Причем две последние работы сделаны на матери-
алах по российским регионам, что дает возможность для сравнения результатов. 

Метод DEA рассматривается нами как один из подходов к оценке эффективно-
сти деятельности определенных объектов наравне с методами регрессионного ана-
лиза, индексного метода или анализа стохастической границы производственной 
функции. По результатам такой оценки, как правило, выдвигаются рекомендации 
по улучшению эффективности функционирования объектов и выявляются неэф-
фективные объекты различных систем на макро-, мезо- и микроуровнях на основе 
построения так называемой «эффективной границы», которая определяется дея-
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тельностью наиболее эффективно функционирующих объектов из всей совокупно-
сти. Также метод может быть использован для анализа влияния различных терри-
ториальных факторов на соответствующие характеристики региональных систем, 
например для оценки эффективности функционирования региональной системы 
науки и образования [26], энергетической сферы [27], системы экологического ме-
неджмента [28], инновационного производства [29]. Метод DEA не анализирует 
процессы внутри системы, однако позволяет анализировать входы и выходы и да-
вать рекомендации по оптимизации этих показателей для повышения эффективно-
сти функционирования системы [30].

Использование метода DEA в целях изучения системы производства новых 
знаний позволит более взвешенно подходить к процессу принятия кадровых и фи-
нансовых решений на региональном уровне для обеспечения эффективного функ-
ционирования инновационной системы. Как было отмечено ранее, результатом 
использования метода DEA зачастую выступает анализ отклонений деятельности 
отдельных объектов от эффективной границы и выдвижение рекомендаций по по-
вышению эффективности этих объектов. Так, С. В. Ратнер [31], применив метод 
задания цели, предлагает рассчитывать проекции неэффективных объектов реги-
ональных экономических систем в пространстве входов и выходов на границу эф-
фективности, что позволяет определить целевые ориентиры по сокращению входов 
и увеличению выходов, достижение которых делает объект эффективным. При этом 
для оценки эффективности функционирования объектов в динамике авторы исполь-
зовали метод «window analysis», который основан на выборе окна наблюдения для 
каждого производственного объекта определенной ширины, что обеспечивает ро-
бастность оценок эффективности и выявляет тренды в изменении эффективности 
объектов. В исследовании О. О. Комаревцевой [32] метод DEA был использован для 
оценки интенсивности взаимосвязи между финансовой и социальной эффектив-
ностью муниципальных образований Орловской области. Также методику можно 
применять как способ оценки эффективности деятельности предприятий с исполь-
зованием финансовых показателей, которые описывают финансово-хозяйственную 
деятельность предприятий, а не объемы затрачиваемых ресурсов и выпусков [33]. 
Авторы отмечают, что метод DEA позволяет оценивать эффективность с разным 
набором ресурсов, а также ранжировать объекты по уровням эффективности, бла-
годаря чему можно определять неэффективные объекты и давать рекомендации по 
повышению их эффективности. 

Метод способствует выявлению состояния и динамики эффективности, которые 
не всегда связаны с объемом ресурсов и размером самих регионов. Ценность DEA 
заключается в том, что его результаты зачастую бросают вызов стереотипным пред-
ставлениям о состоянии научно-технологической сферы в разрезе регионов. При 
этом к результатам анализа следует подходить критически, так как они связаны с 
качеством данных. Например, если региональная статистика систематически недо-
учитывает показатели затрат или численности персонала в конкретном регионе, то 
это может привести к ложной оценке его высокой эффективности. 

В целом методологические проблемы DEA являются следствиями его досто-
инств. Во-первых, DEA весьма чувствителен к качеству данных (к выбросам, рез-
ким перепадам значений и т. п.). Во-вторых, для классических реализаций DEA 
не применим традиционный инструментарий статистической оценки получаемых 
результатов (хотя в литературе существуют подходы к этой проблеме, см., напри-
мер, [6]). Поэтому при необходимости учета случайного характера оценки данных 
следует обращаться к альтернативным классам моделей, например к анализу стоха-
стической границы производственных возможностей (Stochastic Frontier Analysis, 
SFA, см. [1; 34]). 



85Т. Р. Гареев, И. Ю. Пекер, Т. Ю. Кузнецова, Н. А. Елисеева

Статья структурируется следующим образом. Сначала мы характеризуем ис-
пользуемую динамическую модель на основе исследования [22]. Затем следует опи-
сание данных о научно-исследовательской сфере1 российских регионов за период 
2009—2020 гг. (при этом дополнительно используются показатели публикационной 
активности за 2021 г., показатели внутренних затрат на исследования и разработки 
за 2008 г., показатели патентной активности начиная с 2007 г.). Описываются крите-
рии отсечения при формировании окончательной выборки регионов. В следующем 
разделе приводятся основные результаты расчетов и их визуализации, сравнения 
результатов с ранее полученными данными. Обсуждение результатов и основные 
выводы завершают исследование. 

Модель динамического DEA

Основной целью использования DEA является оценка эффективности, под ко-
торой понимается отношение эффектов (результатов) к затратам ресурсов. В рам-
ках DEA эффективность, как правило, принимает вид технической эффективно-
сти, то есть отношения оптимального объема необходимых ресурсов на единицу 
выпуска к фактически потраченным ресурсам (подробнее, см. [1]). 

Оптимизационная задача в рамках DEA может быть представлена в виде пря -
мой или двой ственной задачи (соответственно, представление на основе огибаю-
щей (envelope) или на основе мультипликаторов). Мы используем динамическую 
модель [18], которая, в свою очередь, является модификацией модели «реляцион-
ного анализа» (relational analysis), предложенной в [18]. В традиции этих авторов 
использовать представление задачи на основе мультипликаторов, и мы будем ее 
придерживаться. 

Итак, нам дано n объектов наблюдения (регионов), по которым собраны панель-
ные данные за T периодов по трем группам переменных — выходов Yr, входов Xi и 
переходящих (между периодами) переменных, Zp. В контексте динамического DEA 
основного внимания заслуживают именно переходящие переменные Zp (рис. 1). Без 
них модель представляет собой простую совокупность из T статических моделей. 

Рис. 1. Принципиальная схема динамического DEA

На приведенной схеме рассмотрено по одной переменной каждого типа для 
одного объекта наблюдения. Для реализации данной схемы для всех объектов не-
обходимо собрать панельные данные, описание которых приводится в следующем 
разделе. Переходные переменные должны быть собраны за T + 1 период. 

1 Мы используем термин «научно-исследовательская сфера», поскольку в качестве перемен-
ных выхода берем количество научных публикаций и патентных заявок. При этом не оцени-
ваются экономические выходы, которые позволяют судить о состоянии научно-технологиче-
ской и (или) инновационная сферы. 

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/dbe/Гареев_1.jpg
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К сожалению, матричная запись не очень удобна для описания данной задачи, 
поэтому используется достаточно громоздкая индексная запись. В результате зада-
чу максимизации индивидуальной эффективности можно сформулировать следую-
щим образом: 

Оптимизация происходит по положительным мультипликаторам ur, vi, wp, так 
как ε — это некоторая малая положительная величина. Забегая вперед, отметим, 
что в нашем случае будут рассматриваться 6 мультипликаторов — по 2 на каждую 
группу переменных. Поэтому в результате n оптимизаций будет сформировано n 
наборов из 6 мультипликаторов. Также обратим внимание, что мультипликаторы не 
меняются по периодам. 

Видно, что максимальное значение целевой функции (первое выражение, Ek) — 
это и есть искомый показатель эффективности для некоторого объекта k из множе-
ства объектов n. От первой группы ограничений (n штук) выражение для целевой 
функции отличается только индексом j вместо k, где j = 1, 2, ..., n. Это означает, что 
мы решаем отдельную задачу для каждого объекта, принимая ограничения, что эф-
фективность никакого из объектов рассматриваемой группы не превышает единицы1. 

Наконец, есть вторая группа из n × T ограничений. Выражения для них отлича-
ются от предыдущей группы тем, что убрано внешнее суммирование по T (в нашем 
случае таких ограничений, соответственно, будет 804 для каждого k). 

Для более эффективного числового решения выражения в модели модифициру-
ются таким образом, чтобы убрать громоздкие отношения (см. [18, p. 327]). Посколь-
ку эффективность является отношением, то знаменатель можно нормировать к 1. 

Обозначая числители и знаменатели из второй группы ограничений через 
B = ∑r=1urYrj + ∑p=1wpZpj         и A =∑i=1vi Xij + ∑p=1wpZpj, упрощенную схему решаемой зада-
чи можно представить так2: 

1 Здесь есть тонкий момент: в зависимости от того, включается ли ограничение для самого  
k в группу ограничений или нет, модели будут несколько отличаться. Если нет, то эффектив-
ность может быть численно больше 1, что называется суперэффективностью (подробнее, 
см. в [1]). В статье рассматривается версия без суперэффективности. 
2 Отметим, что существуют две формулировки задачи: импорт-ориентированная (import-
oriented), как в нашем случае, и экспорт-ориентированная. Чтобы на практике различать, 
какая именно формулировка используется, следует обращать внимание на размерность 
результата. Если мы получаем результат для целевой функции в размерности 0 < θ ≤ 1, то 
это соответствует импорт-ориентированной постановке, а в размерности φ > 1 — экспорт- 
ориентированной. Поскольку в общем случае должно выполняться φθ = 1, эти условия 
практически эквивалентны [3] 

S q q(t) (t)(t)(m)(t + 1)
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В данном представлении суммирование происходит по T, и мы опускаем индек-
сы для простоты. В приложении мы реализуем эту упрощенную схему на примере 
функционального кода на языке Wolfram. 

Данные

Мы собрали данные по показателям, которые традиционно характеризуют на-
учно-исследовательскую деятельность. Данные представлены в разрезе субъектов 
Российской Федерации за период 2008—2021 гг., но первый и последний периоды 
резервируются для усреднения показателей, связанных с исследовательской актив-
ностью, и для создания переходящих переменных. Таким образом, в модели T = 12 
(период 2009—2020 гг.). 

В качестве ресурсных показателей (входов) были использованы статистические 
данные, которые можно найти в ежегодных сборниках «Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели»1: 

1. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками. 
Показатель включает различные категории персонала, а не только исследователей, 
поскольку это более подходит для целей оценки эффективности. 

2. Внутренние затраты на научные исследования и разработки. Все оценки с по-
мощью индекса потребительских цен по регионам приведены к показателям 2010 г. 

Основные результирующие показатели (выходы):
1. Количество публикаций за период 2010—2021 гг. Показатель учитывает ко-

личество индексируемых в Scopus научных работ всех типов2. Следует обратить 
внимание, что показатель сдвинут на один период вперед. Это объясняется тем, 
что между периодом осуществления затрат и выходом публикаций проходит время, 
которое, по соглашению, составляет от 1 до 3 лет [35]. 

2. Количество поданных патентных заявок на изобретения. Показатель патент-
ной активности в регионах России приводится по данным Роспатента3. Показатель 
усреднялся за три года, поскольку для него характерны резкие перепады по годам. 
При этом в отличие от учета публикаций мы принимаем допущение, что патентная 
заявка оформляется в период ее активной подготовки4. 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели, 2021, Росстат, URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 02.09.2022).
2 Scopus, 2022, URL: https://www.scopus.com/ (дата обращения: 15.09.2022).
3 Годовые отчеты, 2021, Роспатент, URL: https://rospatent.gov.ru/ru/about/reports) (дата обра-
щения: 02.09.2022).
4 Мы также используем патентные заявки, а не патенты, поскольку их подготовка и оформление 
является, как правило, трудоемким процессом независимо от результата их рассмотрения. 
С точки зрения продуктивного выхода научно-исследовательской деятельности патентные 
заявки можно рассматривать как субституты для статей в научных журналах. 

file:///C:/Users/%d0%9c%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%20%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%20%d0%bc%d0%be%d0%b9/Downloads/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
file:///C:/Users/%d0%9c%d0%be%d0%b9%20%d0%b8%20%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%20%d0%bc%d0%be%d0%b9/Downloads/%d0%91%d0%b0%d0%bb%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%202_2023/ 
https://www.scopus.com/
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В качестве источника библиометрических данных была выбрана база Scopus 
компании Elsevier. В метаданных публикаций содержится информация об аффи-
лиации каждого автора статьи, что позволило распределить массив российских пу-
бликаций по регионам. Данные по публикациям были агрегированы для 78 регио-
нов и городов федерального значения России1. 

Для агрегирования был выбран метод полного подсчета [36]: публикация, на-
писанная совместно авторами из нескольких регионов, засчитывается каждому из 
регионов в полной мере. Для этого потребовалось, во-первых, объединить публи-
кации организаций, имеющих валидированный профиль в Scopus, в набор для каж-
дого региона России; во-вторых, осуществить поиск публикаций организаций, не 
имеющих валидированного профиля в Scopus, и добавить их в соответствующие 
наборы для регионов. 

Наконец в качестве переходных переменных в модели были использованы:
— накопленные затраты, сформированные на основе агрегирования долей вну-

тренних затрат на научные исследования и разработки за период 2008—2020 гг.; 
— показатель цитируемости, взвешенный по предметной области Scopus 

(Field-weighted citation impact, FWCI), публикаций за период 2009—2021 гг. Дан-
ный показатель рассчитывается как соотношение полученных цитирований к 
ожидаемому среднему мировому значению для предметной области, типа и года 
публикаций2. Если FWCI равен 1, это значит, что показатели цитируемости рас-
сматриваемых работ полностью соответствуют ожидаемому глобальному сред-
нему значению. Мы сглаживаем данный показатель за два последовательных 
периода. 

В качестве переходных переменных в литературе рекомендуется использовать 
переменные, для которых характерно формирование запаса (stocks). Как правило, 
речь идет о запасах капитала. Известно, что статистику такого типа затруднительно 
собрать для научно-технологического сектора, поэтому возможным прокси-пока-
зателем является накопление части внутренних затрат по периодам [22]. В модели 
мы капитализируем ежегодно 5 % таких затрат на исследования и разработки3, а 
также применяем норму амортизации к накопленному показателю на уровне 20 % 
годовых. 

Показатель цитируемости отражает один из аспектов качества публикаци-
онной активности. Мы исходим из того, что научная деятельность сопряжена с 
накоплением опыта, связанного с качеством результатов. Накопленное качество 
публикаций, с одной стороны, — результат научно-исследовательской деятель-
ности, а с другой — ресурс на входе для создания новых научно-исследователь-
ских результатов. Одним из показателей качества публикационной активности 
выступает FWCI. При этом показатель нормирован таким образом, что не требу-
ет логарифмирования. 

Поскольку регионы сильно различаются по масштабам, представляется целесо-
образным логарифмировать основные переменные для получения сопоставимых 
1 В результате объединения данных ХМАО и ЯНАО с Тюменской областью, НАО с Архан-
гельской областью и исключения из анализа Еврейской АО и Чукотского АО, а также Крыма 
и Севастополя из-за недостаточного количества данных за рассматриваемый период.
2 What is Fieldweighted Citation Impact (FWCI)?, 2022, Elsevier, URL: https://service.elsevi-
er.com/app/answers/detail/a_id/14894/supporthub/scopus/~/what-is-field-weighted-citation-im-
pact-%28fwci%29 %3F/ (дата обращения: 02.09.2022).
3 Это довольно сильное упрощение, однако имеющаяся статистическая база данных не по-
зволяет отразить индивидуальную динамику показателя по каждому региону. 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14894/supporthub/scopus/~/what-is-field-weighted-citation-impact-%28fwci%29%3F/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14894/supporthub/scopus/~/what-is-field-weighted-citation-impact-%28fwci%29%3F/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14894/supporthub/scopus/~/what-is-field-weighted-citation-impact-%28fwci%29%3F/
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рядов динамики. Несмотря на то что итоговые ранжирования между исходными и 
логарифмическими данными разные логарифмическое представление дает более 
ровную картину и меньшие отличия в разбросе эффективности по годам. 

Сглаженные показатели и их символьные обозначения представлены на ри-
сунке 2. Как видно, даже для такой ограниченной панели данных сделать вы-
воды на основе исключительно визуальной оценки не представляется возмож-
ным. При этом мы имеем более одного показателя на выходе каждого периода 
в модели. В этой связи востребованы методы автоматической оценки, такие как 
динамический DEA, результаты применения которого будут представлены в 
следующем разделе. 

Рис. 2. Динамика изменения данных модели: а — логарифм численности персонала,  
занятого исследованиями и разработками, X1;  

б — логарифм внутренних затрат на исследования и разработки, X2;  
в — логарифм числа публикаций в Scopus, Y1;  

г — логарифм усредненного за три года числа патентных заявок, Y2;  
д — логарифм накопленных затрат на конец периода, Z1;  

е — усредненный за два года индекс FWCI на конец периода, Z2

Источник: расчеты авторов по данным Росстата, Роспатента и Scopus. 

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/bdc/Гареев_2.JPG
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Статистическая характеристика данных приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные статистики по имеющимся данным для панели n = 67, T = 12, 
в логарифмическом представлении кроме Z2
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X1 7,98 1,44 4,04 6,87 7,77 8,89 12,39
X2 7,54 1,59 3,82 6,38 7,36 8,57 12,32
Y1 5,95 1,45 2,64 4,97 5,83 6,74 11,09
Y2 5,08 1,16 1,92 4,30 5,05 5,78 9,25
Z1 5,69 1,59 1,69 4,51 5,49 6,72 10,61
Z2 0,61 0,35 0,08 0,41 0,57 0,72 3,77

Примечание: для переходных переменных взяты ряды с лагом.

Для итогового ранжирования из выборки были исключены регионы с характер-
ными отклонениям в данных (например, те, у которых слишком низкая публикаци-
онная или патентная активность)1. Итоговое количество регионов составило n = 67. 

Результаты анализа

В базовой постановке решение задачи оптимизации с помощью пакета 
Mathematica выдает показатели эффективности и соответствующее интеграль-
ное ранжирование, представленные в таблице 2. В столбцах 5 и 6 мы для сравне-
ния приводим результаты ранжирования, полученные в работах [19; 25]. 

Таблица 2

Результаты оценки эффективности  
научно-исследовательской деятельности регионов, n =67 

Регион Код

Наш расчет Справочно

Эффективность 
за 2009—2022 гг.

Ранг
Эффективность 

РИС  
за 1998—2012 гг.

Индекс  
НТП ГУ 

ВШЭ, 2018 г.
1 2 3 4 5 6

Ивановская область IVA 0,988 1 7 11
Костромская область KOS 0,974 2 3 71
Кемеровская область KEM 0,967 3 20 22
Республика Марий Эл ME 0,964 4 15 8
Новосибирская область NVS 0,964 5 10 10
Томская область TOM 0,963 6 4 1
Белгородская область BEL 0,960 7 43 19
Москва MOW 0,960 8 1 6
Липецкая область LIP 0,959 9 2 59
Архангельская область ARK 0,959 10 63 49
Республика Татарстан TA 0,957 11 17 17
Красноярский край KYA 0,957 12 39 15

1 Регион исключался из рассмотрения, если хотя бы в одном из периодов наблюдения было 
зафиксировано менее 10 публикаций или менее 5 патентных заявок. 
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Регион Код

Наш расчет Справочно

Эффективность 
за 2009—2022 гг.

Ранг
Эффективность 

РИС  
за 1998—2012 гг.

Индекс  
НТП ГУ 

ВШЭ, 2018 г.
1 2 3 4 5 6

Санкт-Петербург SPE 0,953 13 5 4
Приморский край PRI 0,953 14 53 23
Иркутская область IRK 0,953 15 52 21
Республика Башкортостан BA 0,950 16 14 9
Свердловская область SVE 0,949 17 28 12
Волгоградская область VGG 0,946 18 44 67
Хабаровский край KHA 0,946 19 48 56
Саратовская область SAR 0,945 20 41 42
Московская область MOS 0,945 21 6 7
Ростовская область ROS 0,945 22 35 25
Республика Дагестан DA 0,942 23 33 60
Республика Карелия KR 0,942 24 62 30
Удмуртская Республика UD 0,941 25 31 63
Вологодская область VLG 0,941 26 12 36
Пермский край PER 0,941 27 16 18
Самарская область SAM 0,941 28 27 48
Тюменская область TYU 0,940 29 23 3
Чувашская Республика — 
Чувашия CU 0,940 30 30 61
Республика Северная 
Осетия — Алания SE 0,939 31 22 76
Республика Саха (Якутия) SA 0,939 32 58 54
Республика Бурятия BU 0,938 33 64 50
Оренбургская область ORE 0,937 34 36 52
Ставропольский край STA 0,937 35 47 58
Карачаево-Черкесская 
Республика KC 0,937 36 66 62
Нижегородская область NIZ 0,937 37 19 5
Алтайский край ALT 0,937 38 38 39
Челябинская область CHE 0,936 39 18 28
Кабардино-Балкарская 
Республика KB 0,936 40 56 66
Краснодарский край KDA 0,936 41 9 47
Курская область KRS 0,936 42 26 51
Омская область OMS 0,935 43 37 16
Ульяновская область ULY 0,935 44 11 2
Воронежская область VOR 0,935 45 8 33
Амурская область AMU 0,934 46 50 73
Калининградская область KGD 0,934 47 55 38
Мурманская область MUR 0,934 48 65 53
Орловская область ORL 0,934 49 13 37
Ленинградская область LEN 0,933 50 45 57
Тульская область TUL 0,931 51 24 65
Республика Коми KO 0,931 52 61 20
Забайкальский край ZAB 0,930 53 57 72
Астраханская область AST 0,930 54 51 77
Новгородская область NGR 0,930 55 54 14
Тамбовская область TAM 0,930 56 42 79
Смоленская область SMO 0,929 57 60 34
Республика Мордовия MO 0,929 58 59 69
Брянская область BRY 0,929 59 49 32

Продолжение табл. 2
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Регион Код

Наш расчет Справочно

Эффективность 
за 2009—2022 гг.

Ранг
Эффективность 

РИС  
за 1998—2012 гг.

Индекс  
НТП ГУ 

ВШЭ, 2018 г.
1 2 3 4 5 6

Ярославская область YAR 0,928 60 34 26
Пензенская область PNZ 0,927 61 40 45
Тверская область TVE 0,924 62 32 27
Калужская область KLU 0,924 63 29 13
Камчатский край KAM 0,923 64 67 41
Владимирская область VLA 0,923 65 46 31
Курганская область KGN 0,921 66 25 80
Рязанская область RYA 0,921 67 21 46

Примечание: в столбце 5 два последних ранга добавлены из-за разницы в выборках; в 
столбце 6 ранги имеют пропуски из-за меньшего числа рассматриваемых регионов в нашем 
исследовании. 

Как видно в таблице 2, результаты ранжирования по эффективности довольно 
сильно отличаются между собой и от столбца 6, где приводится индекс научно-тех-
нического потенциала [19, с. 38—39]. Это может свидетельствовать о том, что по-
нятия потенциала и эффективности не имеют сильной связи. Действительно, нали-
чие потенциала еще не означает его эффективной реализации, и наоборот. 

На рисунке 3 можно визуально оценить, каким образом формировалась динами-
ка эффективности по периодам. Несмотря на отсутствие явно выраженного тренда, 
эффективность по периодам держалась в диапазоне 0,9—1,0, что в целом соответ-
ствует оригинальному исследованию [22]. 

Рис. 3. Динамика расчетных показателей эффективности за период (n = 67)

Можно заметить, что для значительной группы регионов показатель слабо сни-
жался в первой половине рассматриваемой декады (начало реализации политики 
стимулирования публикационной активности [37]). В дальнейшем показатель сла-
бо рос. Едва заметное замедление к концу рассматриваемого периода, вероятно, 
связано с периодом насыщения и исчерпания возможностей экстенсивного наращи-
вания публикационной активности. 

Окончание табл. 2

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/1a4/Гареев_3.jpg
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Как отмечалось, одной из последних работ по тематике оценки эффективности 
региональных инновационных систем российских регионов является [25]. Авторы 
рассмотрели период 1998—2012 гг., который мы затрагиваем лишь частично; также 
они ориентировались на оценку инновационной и технологической деятельности 
регионов. Мы же делаем акцент на научно-исследовательской активности. Тем не 
менее данные сферы тесно связаны, и поэтому результаты могут быть сопоставимы. 

В целом мы наблюдаем статистически значимую, но слабую ранговую корреля-
цию 0,39 с исследованием [25], что, вероятно, обусловлено различиями как в дан-
ных, так и в особенностях применяемой методики DEA. 

Отметим, что в нашем расчете получается значительно меньший разброс по-
казателей эффективности между регионами: регионы отличаются друг от друга в 
пределах 10 %, тогда как в цитируемом исследовании между лидером и аутсайде-
ром по эффективности наблюдается многократный разброс значений (более чем 
в 20 раз). Поскольку мы рассматриваем более ограниченный перечень ресурсов и 
только немонетарные результаты, небольшое по масштабам различие в эффектив-
ности в нашем случае ожидаемо. 

Другим важным отличием является то, что в работе [25] Москва лидирует с 
большим отрывом, фактически задавая стандарт сравнения. По нашим расчетам, 
Москва не является абсолютным лидером по эффективности, несмотря на значи-
тельный прирост публикационной активности в последние годы. Снижение отно-
сительной эффективности Москвы в нашем расчете, вероятно, связано с уменьше-
нием ее патентной активности в второй половине десятилетия1, а также с высоким 
удельным финансированием научно-исследовательского сектора столицы. 

Обсуждение и заключение

Мы рассматриваем довольно длинный временной период, что редко встреча-
ется в литературе по динамическому DEA. Модель, как и ожидалось, достаточно 
чувствительна к систематическому занижению ресурсных показателей на уровне 
данных. Ярким примером является Ивановская область, которая традиционно име-
ет низкие статистические показатели по ресурсам и попадает на высокие позиции 
при ранжировании показателей научно-исследовательской деятельности.

Как можно видеть на рисунке 4, регионы, перенасыщенные финансированием 
научных исследований и разработок, демонстрируют относительно невысокую 
эффективность. Это Ульяновская область, Самарская, Тюменская области, Красно-
ярский край, для которых характерны высокий уровень ресурсного обеспечения 
научной деятельности и слабая отдача.

С другой стороны, Томская и Новосибирская области попадают в число лидеров 
благодаря высоким результатам, хотя для них характерно относительно высокое ре-
сурсное обеспечение. Как отмечалось, в приведенном расчете Москва не является 
абсолютным лидером (хотя и попадает в первую десятку при ранжировании). Это 
еще раз подчеркивает то, что эффективность — показатель относительный, и ли-
дерство в абсолютных величинах отнюдь не гарантирует наиболее полного исполь-
зования выделяемых ресурсов. 

Зачастую может наблюдаться даже противоположная ситуация, особенно если в 
системе распределения активно применяется принцип «от достигнутого». Напри-
мер, Калининградская область, в динамической модели (в отличие, например, от 
исследования [24]) получает достаточно низкий ранг эффективности научно-ис-
следовательской деятельности несмотря на сравнительно высокие темпы прироста 
1 Мы в данном случае оставляем за рамками рассмотрения критику показателя патентной ак-
тивности, особенно регистрируемой на национальном уровне, поскольку данное семейство 
показателей является стандартным в оценках научного-инновационного и (или) научно-ис-
следовательского сектора. 
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результативности1. Это можно объяснить как раз эффектом относительно высокого 
финансирования научно-исследовательского сектора приграничного региона, нахо-
дящегося в особом геополитическом положении. 

Рис. 4. Соотношение уровня финансирования научных исследований  
и разработок регионов России и их эффективности

Включение в модель переходных переменных в среднем повышает показатели 
эффективности [22]: распределение показателей получается сопоставимым с теми, 
которые представлены в оригинальном исследовании по собственной методике и 
по методике Ч. Kao [18]. Так, в [22] показатели интегральной эффективности всех 
регионов выше 0,9. В нашем исследовании результаты (показатели технической эф-
фективности) по периодам также варьируются в диапазоне 0,9—1,0. 

В целом динамический DEA дает содержательные результаты и удобен в при-
менении. Однако нами была выявлена очень высокая чувствительность модели к 
логарифмированию показателей (см. также [38]). Кроме того, наблюдается доста-
точно высокая чувствительность модели к динамике переходной переменной, ко-
торая моделируется в форме накопления (в данном случае 5 %-ная доля внутрен-
них затрат на исследования и разработки с учетом 20 %-ной амортизации). Модель 
гораздо меньше реагирует на переменную качества FWCI с точки зрения общего 
рейтинга (ее роль скорее состоит в уточнении показателей эффективности). 
1 Мы в соответствии с принятой практикой различаем показатели эффективности (efficiency) 
и результативности (effectiveness): первое характеризует отношение эффектов к затратам, а 
второе — фактических эффектов к плановым. 

https://journals.kantiana.ru/upload/medialibrary/dbb/Гареев_4.jpg
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Можно отметить перспективность применения динамического DEA для оцен-
ки и сравнения эффективности научно-исследовательской деятельности регионов. 
Однако, как всегда, сохраняется рекомендация критически относится к результатам 
ранжирования регионов и дополнять методику различными аналитическими среза-
ми [19]. В частности, важным выводом исследования является то, что показатели 
научно-технического потенциала и эффективности его использования могут иметь 
достаточно слабую связь. Поэтому рейтинги на основе оценок потенциала целесоо-
бразно дополнять оценками эффективности, в том числе с помощью DEA. 

В качестве перспективных направлений дальнейших исследований мы рассма-
триваем возможность сравнения и комбинирования результатов различных мето-
дов, таких как SFA или индекс сложности, для ранжирования и кластеризации реи-
гионов на собранном массиве данных. 

Приложение

Программная реализация именно динамических версий DEA, как ни странно, 
встречается достаточно редко (особенно на фоне большого выбора библиотек, мо-
делирующих статический DEA). В качестве исключения можно отметить библио-
теку, созданную на основе [5]. 

Мы предлагаем короткую реализацию кода для пакета Mathematica, поскольку 
функциональное программирование и встроенные функции оптимизации, на наш 
взгляд, хорошо подходят для решаемой задачи.

Данный минимальный код, необходимый для решения задачи, не оптимизиро-
ван и не предназначен для масштабирования: его цель скорее в том, чтобы как мож-
но ближе отразить упрощенную схему задачи. 

Итак, имея исходные данные, можно ввести несколько переменных: 

VARS = {u1, u2, v1, v2, w1, w2};
{U1, U2, V1, V2, W1, W2} = ConstantArray[#, {n, T}] & /@ VARS;
OUT = U1*Y1 + U2*Y2 + W1*Z1T + W2*Z2T;
INS = V1*X1 + V2*X2 + W1*Z1 + W2*Z2;

VARS содержит список символьных переменных (для оптимизации). Остальные 
строки включают символы, которые обозначают матрицы размера n × T, заполнен-
ные символами или данными. U1, U2, V1, V2, W1, W2 заполнены символами u1, u2, 
v1, v2, w1, w2 соответственно. 

Y1, Y2, X1, X2, Z1, Z2, Z1T, Z2T заполнены числовыми значениями (данными). 
Подчеркнем, что при формировании матриц OUT и INS оператор «*» означает по-

элементное произведение (то есть Hadamard product, а не матричное произведение). 
Основная процедура: 

NMaximize[
      Flatten[{
        Part[ (Total /@ OUT), #],
        Part[ (Total /@ INS), #] == 1, 
        Thread[ (Total /@ OUT) <= (Total /@ INS) ],
        Thread /@ Thread[OUT <= INS],
        Thread[ VARS > 0 ]
      }],
      VARS] & /@ Range[n]
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Коротко прокомментируем процедуру. В Mathematica все выражения содержат -
ся в листах, которые заключаются в фигурные скобки {}. Например, переменная 
VARS содержит лист символов. Матрица является листом, содержащим несколько 
других листов (строк). Функции используют квадратные скобки []. Элементы в ли-
стах и функциях отделяются друг от друга запятыми.

Запись (Total /@ OUT) в отношении матрицы OUT означает, что происходит 
суммирование по строкам (по сути, мы применяем функцию Total к каждой строке 
матрицы — за эту операцию отвечает оператор вида «/@»). Поскольку OUT имеет 
размер n × T, суммирование по строкам представляет собой суммирование по вре-
мени. То же в отношении INS. 

Функция Part[], как следует из названия, выделяет часть листа. Например, выра-
жение Part[ {a, b, c}, 2] вернет второе значение «b» из листа {a, b, c}. 

Функция Thread[] носит вспомогательный характер, и ее действие можно про-
демонстрировать на примере выражения Thread[VARS > 0], которое вернет лист не-
равенств: 

{u1 > 0, u2 > 0, v1 > 0, v2 > 0, w1 > 0, w2 > 0}.
По сути, эта функция, как следует из названия, «прошивает» лист с символами, 

превращая его в лист выражений. Функция Flatten[] убирает лишние скобки и фор-
мирует лист с целевой функцией и ограничениями, который понимает процедура 
численной оптимизации NMaximize. 

Наконец, самая главная процедура NMaximize[ … # … ]&/@ Range[n] означает, 
что нужно провести численную максимизацию по порядку номеров от 1 до n, под-
ставляя соответствующий номер вместо символа #. Символ «#» означает неназван-
ную (pure) переменную (он всегда идет в паре с символом «&»). Конкретные зна-
чения, которые следует подставлять вместо #, в данном случае формирует Range[]. 
Например, Range[4] вернет лист со значениями {1, 2, 3, 4}. Опять же оператор «/@» 
означает, что эти значения нужно подставлять по одному, а не сразу. Таким образом, 
мы решаем последовательно n задач оптимизации. 

Как обычно, результаты процедуры можно сохранить и работать с ними дальше, 
но мы опускаем эту часть для краткости изложения. Более подробное изложение 
можно найти, например, в [39]. 
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The nonparametric method of dynamic envelopment analysis has become increasingly pop-
ular for conducting comparative efficiency evaluations. In recent years, dynamic analysis, a 
variant of this method, has gained significant attention. This article applies dynamic anal-
ysis to evaluate the efficiency of the research sector in Russian regions. Traditional input 
variables such as the number of research staff and R&D expenditure are considered, while 
publication and patent metrics serve as output indicators. The analysis covers a substantial 
time period, spanning from 2009 to 2020. Notably, the proposed evaluation method incorpo-
rates publication quality measures as a carry-over variable, in addition to accumulated R&D 
expenditure. The study employs environmental analysis to compare the obtained results with 
previous evaluations of the research and technology sector in Russian regions. The findings 
demonstrate that the proposed method serves as a valuable ranking technique, enhancing 
existing evaluations of regions’ research and technology potential in terms of efficiency. The 
article concludes by discussing the prospects and limitations of the method in evaluating and 
forecasting research and technology profiles of regions.

Keywords: 
dynamic envelopment analysis (DEA), efficiency, ranking, research sector, region, panel data

References 

1. Coelli, T., Rao, P., O’Donnel, C., Battese, G. 2005, An introduction to Efficiency and Produc-
tivity Analysis. Springer, NY, https://doi.org/10.1007/b136381. 

2. Cook, W., Seiford, L. 2009, Data envelopment analysis (DEA) — thirty years on, Eu-
ropean Journal of Operational Research, vol. 192, № 1, p. 1—17, https://doi.org/10.1016/j.
ejor.2008.01.032.

To cite this article: Gareev, T. R., Peker, I. Yu., Kuznetsova, T. Yu., Eliseeva, N. A. 2023,  Evaluating the efficiency 
of the research sector in Russian regions: a dynamic data envelopment analysis, Baltic region, Vol. 15, № 2, 
р. 82—102. doi: 10.5922/2079-8555-2023-2-5.

mailto:ne2705@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0651-6692
https://orcid.org/0000-0002-6438-7772
https://orcid.org/ 0000-0002-5701-7538
https://orcid.org/0000-0002-1523-2280 
https://orcid.org/0000-0003-0651-6692
https://doi.org/10.1007/b136381


ЭКОНОМИКА100

3. Cooper, W. 2013, Data Envelopment Analysis. In: Gass, S. I., Fu, M. C. (eds.), Encyclope-
dia of Operations Research and Management Science, Springer, Boston, p. 349—358, https://doi.
org/10.1007/978-1-4419-1153-7_212.

4. Kao, C. 2014, Network data envelopment analysis: A review, European Journal of Opera-
tional Research, vol. 239, № 1, p. 1—16, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.02.039.

5. Lee, D-J., Kim, M-S., Lee, K-W. 2022, A revised dynamic data envelopment analysis mod-
el with budget constraints, International Transactions in Operational Research, vol. 29, № 2, 
p. 1012—1024, https://doi.org/10.1111/itor.12810.

6. Olesen, O. B., Petersen, N. C. 2016, Stochastic Data Envelopment Analysis — A review, 
European Journal of Operational Research, vol. 251, № 1, p. 2—21, https://doi.org/10.1016/j.
ejor.2015.07.058. 

7. Krivonozhko, V. E., Utkin, O. B., Volodin, A. V., Sablin, I. A. 2002, Interpretation of model-
ling results in data envelopment analysis, Managerial Finance, vol. 28, № 9, p. 37—47, https://doi.
org/doi:10.1108/03074350210768059.

8. Krivonozhko, V. E., Lychev, A. V. 2010, Analysis of the activities of complex socio-economic 
systems, M.: МАКS Press, 208 p.

9. Utkin, О. B. 2001, Apparatus for assessing the effectiveness of the functioning of commercial 
banks, Banking services, № 9, р. 16—19.

10. Gavrilova, А. А., Kolmykov, D. S., Alfeev, А. А. 2006, Multi-criteria evaluation of the efS-
ficiency of improved generating equipment of the power system, Journal Vestnik of Samara State 
Technical University ( Technical Sciences Series), № 40, p. 155—161.

11. Latov, A. V. 2003, Computer visualization of the production possibility set in data envelop-
ment analysis, Doklady akademii nauk, vol. 388, № 2, p. 171—173.

12. Solov’ev, M. N., Pestrikov, S. V. 2008, Development of a mathematical model of compara-
tive assessment of the effectiveness of Russia’s regions, Journal of Samara State Technical Univer-
sity, Ser. Physical and Mathematical Sciences, № 1 (16), р. 175—177.

13. Reiner, G., Hofmann, P. 2012, Efficiency Analysis of Supply Chain Processes, Russian 
Management Journal, vol. 10, № 2, p. 89—116.

14. Fedotov, Y. V. 2012, Organizational Performance Measurement: Principles of DEA (Data 
Envelopment Analysis) Approach, Russian Management Journal, vol. 10, № 2, p. 51—62.

15. Matrizaev, B. D. 2019, Study of the comparative efficiency of the national innovation sys-
tem and the quality of economic growth: on the example of a comparative analysis of OECD and 
BRICS countries, Russian Journal of Innovation Economics, vol. 9, № 3, p. 673—692, https://doi.
org/10.18334/vinec.9.3.40880.

16. Sazonova, D. D., Sazonov, S. N. 2014, The assessment of technical efficiency of produc-
tive resources on farms, Vestnik Cheljabinskoj gosudarstvennoj agroinzhenernoj akademii, vol. 69, 
p. 117—125.

17. Fedorova, E. A., Korkmazova, B. K., Muratov, M. A. 2015, Assesing the Effectiveness of 
Joint Companies in Russia: Industry-Specific Features, Prostranstvennaya Ekonomika = Spatial 
Economics, № 2, p. 47—63, https://doi.org/10.14530/se.2015.2.047-063.

18. Kao, C. 2013, Dynamic data envelopment analysis: A relational analysis, European Journal 
of Operational Research, vol. 227, № 2, p. 325—330, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.12.012.

19. Gokhberg, L. M. (ed.). 2021, Russian Regional Innovation Scoreboard. Issue 7, Moscow: 
HSE University, 274 p. 

20. Lu, W. 2009, The evolution of R&D efficiency and marketability: Evidence from Taiwan’s 
IC-design Industry, Asian Journal of Technology Innovation, vol. 17, № 2, p. 1—26, https://doi.org
/10.1080/19761597.2009.9668671.

21. Chiu, Y. H., Huang, C. W., Chen, Y. C. 2012, The R&D value-chain efficiency measurement 
for high-tech industries in China, Asia Pacific Journal of Management, vol. 29, p. 989—1006, 
https://doi.org/10.1007/s10490-010-9219-3.

22. Chen, K., Kou, M., Fu, X. 2018, Evaluation of multi-period regional R&D efficiency: An 
application of dynamic DEA to China’s regional R&D systems, Omega, vol. 74, p. 103—114, 
https://doi.org/10.1016/j.omega.2017.01.010.

23. Belgin, O. 2019, Analysing R&D efficiency of Turkish regions using data envelopment 
analysis, Technology Analysis & Strategic Management, vol. 31, № 11, p. 1341—1352, https://doi.
org/10.1080/09537325.2019.1613521.

https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1153-7_212
https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1153-7_212
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.02.039
https://doi.org/doi:10.1108/03074350210768059
https://doi.org/doi:10.1108/03074350210768059
https://elibrary.ru/item.asp?id=19940708
https://elibrary.ru/item.asp?id=19940708
https://cyberleninka.ru/article/n/mnogokriterialnaya-otsenka-effektivnosti-modernizatsii-generiruyuschego-oborudovaniya-regionalnoy-energosistemy
https://cyberleninka.ru/article/n/mnogokriterialnaya-otsenka-effektivnosti-modernizatsii-generiruyuschego-oborudovaniya-regionalnoy-energosistemy
https://elibrary.ru/item.asp?id=17353561
https://elibrary.ru/item.asp?id=17353561
https://journals.eco-vector.com/0869-5652/index
https://elibrary.ru/item.asp?id=11563439
https://elibrary.ru/item.asp?id=11563439
https://rjm.spbu.ru/article/view/280
https://rjm.spbu.ru/article/view/280
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/492403134.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19761597.2009.9668671
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19761597.2009.9668671
https://link.springer.com/article/10.1007/s10490-010-9219-3
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305048316301451?via%3Dihub


101Т. Р. Гареев, И. Ю. Пекер, Т. Ю. Кузнецова, Н. А. Елисеева

24. Firsova, A. A., Chernyshova, G. Y. 2019, Mathematical models for evaluation of the higher 
education system functions with DEA Approach, Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: 
Mathematics. Mechanics. Informatics, vol. 19, № 3, p. 351—362, https://doi.org/10.18500/1816-
9791-2019-19-3-351-362.

25. Zemtsov, S., Kotsemir, M. 2019, An assessment of regional innovation system efficiency in 
Russia: the application of the DEA approach, Scientometrics, vol. 120, № 2, p. 375—404, https://
doi.org/10.1007/s11192-019-03130-y. 

26. Levites, D. G., Punantsev, A. A. 2021, Territorial educational segment as an object of as-
sessment of the functioning conditions of regional education systems, Perspektivy nauki i obrazo-
vania — Perspectives of Science and Education, № 4 (52), p. 577—593, https://doi.org/10.32744/
pse.2021.4.38.

27. Khrustalev, E. Yu., Ratner, P. D. 2015, Analysis of ecological efficiency of Russia’s electric 
companies through the data envelopment analysis methodology, Economic Analysis: Theory and 
Practice, № 35 (434), p. 33—42.

28. Ratner, S. V., Kovalev, A. V. 2021, Assessing the regional environmental management sys-
tem’s efficiency based on data envelopment models, Economic Analysis: Theory and Practice, 
vol. 20, № 6, p. 1014—1042, https://doi.org/10.24891/ea.20.6.1014.

29. Roslyakova, N. А. 2019, DEA tools for assess the role of labor productivity in the innova-
tive output of the regions of the RF Northwestern federal district and Kazakhstan, Bulletin of the 
South-Russian State Technical University (NPI) Series Socio-Economic Sciences, № 6, p. 67—75, 
https://doi.org/10.17213/2075-2067-2019-6-67-75.

30. Pokushko, М., Stupina, А., Medina-Bulo, I., Dresvianskii, Е. 2020, Data envelopment anal-
ysis in performance assessment of fuel and energy complex enterprises, Bulletin of Kemerovo State 
University. Series: political, sociological and economic sciences, vol. 5, № 2 (16), p. 251—262, 
https://doi.org/10.21603/2500-3372-2020-5-2-251-262.

31. Ratner, S. 2017, Dynamic problems of estimation of ecological-economic efficiency of re-
gions based on basic models of data envelopment analysis, Large-Scale System Control, № 67, 
р. 81—106.

32. Komarevtseva, О. О. 2016, Development of model of effective management of changes on 
the basis of DEA technique in economic systems of municipalities of the Oryol region, Jekonomi-
cheskij zhurnal, № 3 (43), p. 41—58.

33. Alimkhanova, A. N., Mitsel, A. A, 2019, Evaluation of enterprise performance based 
on the DEA method, Proceedings of TUSUR University, vol. 22, № 2, p. 104—108, https://doi.
org/10.21293/1818-0442-2019-22-2-104-108.

34. Greene, W. 2005, Fixed and Random Effects in Stochastic Frontier Models, Journal of Pro-
ductivity Analysis, vol. 23, p. 7—32, https://doi.org/10.1007/s11123-004-8545-1.

35. Fritsch, M., Slavtchev, V. 2007, Universities and innovation in space, Industry and Innova-
tion, vol. 14, № 2, p. 201—218, https://doi.org/10.1080/13662710701253466.

36. Sivertsen, G., Rousseau, R., Zhang, L. 2019, Measuring scientific contributions with 
modified fractional counting, Journal of Informetrics, vol. 13, № 2, p. 679—694, https://doi.org/ 
10.1016/j.joi.2019.03.010.

37. Dezhina, I. G. 2017, Science and innovation policy of the Russian government: A variety 
of instruments with uncertain outcomes?, Public Administration Issues, № 5, p. 7—26, https://doi.
org/10.17323/1999-5431-2017-0-5-7-26.

38. Seiford, L., Zhu, J. 1998, On piecewise loglinear frontiers and log efficiency measures, 
Computers & Operations Research, vol. 25, № 5, p. 389—395, https://doi.org/10.1016/S0305-
0548(97)00078-6.

39. Saquib, N. 2014, Mathematica for Data Visualization, Packt Publishing.

The authors 

Dr Timur R. Gareev, Skolkovo Institute of Science and Technol ogy, Russia.

E-mail: tgareev@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-6438-7772

https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=66939
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=66939
http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=21602
http://ubs.mtas.ru/archive/search_results_new.php?publication_id=21602
https://econpapers.repec.org/article/scn014943/16913679.htm
https://econpapers.repec.org/article/scn014943/16913679.htm
https://link.springer.com/article/10.1007/s11123-004-8545-1
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13662710701253466
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305054897000786?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305054897000786?via%3Dihub
mailto:tgareev@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6438-7772


ЭКОНОМИКА102

Dr Irina Yu. Peker, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.
E-mail: ipeker@kantiana.ru
https://orcid.org/ 0000-0002-5701-7538

Dr Tatyana Yu. Kuznetsova, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.
E-mail: TIKuznetsova@kantiana.ru 
https://orcid.org/0000-0002-1523-2280 

Natalya A. Eliseeva, Kaliningrad State Technical University, Russia.
E-mail: ne2705@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0651-6692

mailto:TIKuznetsova@kantiana.ru
https://orcid.org/0000-0002-1523-2280
mailto:ne2705@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0651-6692


БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН ‣ 2023 ‣ Т. 15 ‣ № 2

ЭКОНОМИКА

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ 
БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА РОССИИ

Х. Китцманн1 
Е. Г. Цыплакова2 
Г. И. Синько2 
А. В. Стримовская3 
К. А. Рюмкина3 

1Тартуский университет,  
50090, Эстония, Нарва
2Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина,  
196605, Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 10
3Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург),  
190008, Россия, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, 16

Поступила в редакцию 15.02.2023 г.
Принята к публикации 03.04.2023 г.
doi: 10.5922/2079-8555-2023-2-6
© Китцманн Х., Цыплакова Е. Г., 
Синько Г. И., Стримовская А. В., 
Рюмкина К. А., 2023

Представлен комплексный анализ эффективности работы портов Балтийского бас-
сейна Российской Федерации, основанный на учете многих аспектов деятельности. 
В частности, предложены экономические показатели, учтены вопросы инвестицион-
ного планирования и управления. Особое внимание уделено целям и задачам устойчи-
вого развития морского порта как значимого элемента транспортно-логистической 
системы. Цель настоящего исследования — разработка системного подхода к изуче-
нию эффективности функционирования морского порта по многим критериям. Ре-
зультаты анализа по предложенной методологии предполагают возможность учета 
критериев для различных уровней управления портом, что позволяет говорить о вы-
сокой прикладной значимости проведенного исследования. Актуальность изучаемого 
вопроса подчеркивается отсутствием известных авторам источников, где предлага-
ется методология комплексного изучения и анализа порта с позиции менеджмента, ло-
гистики и микроэкономики, позволяющей учесть экологические аспекты, инновацион-
ные решения в управлении портовой инфраструктурой на основе системного подхода. 
В статье представлен авторский подход к интерпретации статистических данных 
работы портов Балтийского бассейна России, а также результаты эмпирических ис-
следований по вопросам устойчивого развития транспортно-логистических систем. 
Полученные результаты позволяют провести многомерный анализ деятельности мор-
ского порта и сформировать систему анализа и оценки эффективности, что является 
значимым аспектом процесса управления. Практическое применение предложенного 
подхода подчеркивается наличием методологической схемы и алгоритма по осущест-
влению анализа для различных категорий менеджеров, позволяя использовать его в ка-
честве стратегического инструмента управления региональной экономической поли-
тики в сфере логистики и транспорта. 

Ключевые слова:
морской порт, Балтийский регион, показатели эффективности деятельности, транс-
портная логистика, устойчивое развитие, прибрежная зона
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Введение

Необходимость применения новых технологий в решении классических 
управленческих задач вызвана ускоренным темпом цифровизации отдельных 
функций и процессов, глобализацией экономики, геополитической трансформа-
цией [1; 2], возникновением новых социально-политических проблем, дисбалан-
сом между имеющейся и требуемой инфраструктурой, ростом доли транспорт-
ных затрат в структуре общих логистических издержек и др. При этом фокус 
исключительно на оптимизации операционной деятельности не выглядит до-
статочно убедительным с точки зрения долгосрочной перспективы развития. 
Изучение деятельности компаний, связанных с выполнением различных транс-
портно-логистических операций, показало, что вопросам анализа и оценки эф-
фективности деятельности с позиции стратегического менеджмента уделяется 
недостаточное внимание. В то время как другим стратегически значимым во-
просам, например проектированию логистических систем, планированию по-
казателей деятельности, прогнозированию спроса и предложения, посвящено 
значительное количество научных исследований, анализ эффективности тради-
ционно считается «вспомогательным» элементом управления, что является, на 
наш взгляд, заблуждением. Напротив, транспортно-логистическая деятельность 
требует регулярного мониторинга и оценки [3]. По мнению специалистов [4; 5], 
высокая точность анализа стимулирует рациональное управление имеющимися 
ресурсами и своевременное принятие корректирующих действий. 

Изучение в том числе зарубежных литературных источников с приведенными 
в них примерами [3; 6] позволило сделать вывод, что системный подход к анализу 
деятельности порта по многим критериям представляет собой значительный науч-
но-практический интерес. Во многом это обусловлено ролью морского побережья 
с точки зрения наличия существенного ресурсного и коммуникационного потен-
циала в условиях сложной геополитической обстановки в современном мире, ха-
рактеризующейся стабильно растущим напряжением в акватории ряда регионов 
России (Крым, Курилы, Арктика). В этом контексте особую актуальность представ-
ляет изучение вопроса анализа и оценки деятельности порта как элемента транс-
портно-логистической системы, имеющего стратегическое значение для развития 
региона и для страны в целом. Приоритетная роль морских портов заключается в 
осуществлении мировой торговли, что выступает неотъемлемым аспектом глоба-
лизации и создания региональных торговых соглашений [7]. При этом помимо уче-
та исключительно экономических аспектов при анализе деятельности порта важно 
учитывать целый спектр дополнительных факторов, которые наиболее полно рас-
сматриваются в контексте понятия «емкость территории». Под данным термином 
специалисты [8] понимают наличие возможности интенсификации использования 
имеющихся ресурсов (инфраструктурных, природных, человеческих, рекреацион-
ных и др.) с учетом инвестиционного планирования и без него, направленной на 
комплексное освоение территории и повышение эффективности функционирова-
ния порта. 

В работе [9] отмечено, что с 2000-х гг. решающая роль (до 60 % всех грузопере-
возок) в выполнении экспортно-импортных операций принадлежит морскому виду 
транспорта. При этом о значимости эффективной работы порта как связующего 
элемента организации экспортно-импортных операций и дающего возможность 
роста различным отраслям экономики известно давно. Как отмечается в иссле-
довании [10], «фактор моря», традиционно рассматриваемый в контексте многих 
аспектов, представляет собой важный компонент преемственности опыта развития 
и комплексного освоения территории морского побережья и включает такие харак-
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теристики, как хозяйственная и инфраструктурная обустроенность; зрелость пор-
товых структур и их значимость в масштабе страны; рациональное использование 
морских ресурсов, их доступность и др.

Следовательно, для повышения конкурентоспособности национальной тор-
говой системы на международном уровне необходимо уделять особое внимание 
эффективной работе морских портов. Более того, портами выполняется комплекс 
логистических операций, создающих добавленную стоимость (упаковка, консоли-
дация, хранение груза и др.). Отметим, что уровень развития транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры региона непосредственно влияет на эффективную работу 
морского порта, являющегося транспортным узлом (transportation hub), где взаимо-
действуют автомобильный, железнодорожный и морской виды транспорта. В рабо-
те [11] отмечается, что на примере эффективно организованной работы морского 
порта как транспортного узла, связывающего объекты внутренней (inland) логисти -
ческой инфраструктуры и морские маршруты, может быть достигнута цель мини-
мизации транспортных затрат и устойчивого развития (в части снижения углерод-
ного следа). Высокая прикладная значимость системного изучения морского порта 
демонстрирует свою актуальность на примере стран Карибского бассейна [12], 
Китая [11], портов транспортного коридора в рамках инициативы правительства 
Китая «Один пояс — один путь» [6] и др. Учет различных аспектов при анализе 
деятельности морского порта как значимого элемента транспортно-логистической 
системы позволит оценить эффективность функционирования по многим критери-
ям и добиться системного решения возникающих проблем стратегического уровня, 
равно как и улучшения операционной деятельности. 

Указанные аспекты позволили сформулировать цель исследования, заключаю-
щуюся в разработке системного подхода к анализу эффективности функционирова-
ния морского порта по многим критериям. Для достижения поставленной цели был 
ограничен комплекс задач проводимого исследования: определить группу приори-
тетных методов научного познания (анализ, синтез, обобщение и моделирование); 
обосновать необходимость проведения дальнейших наработок по тематике иссле-
дования (через определение research gap — «пробелов» в существующих научно-ис-
следовательских наработках); провести контент-анализ источников статистических 
данных; предложить авторскую методологию, позволяющая рассмотреть критерии 
для различных уровней управления портом; обозначить возможность практическо-
го применения разрабатываемого решения. 

Порты Балтийского бассейна Российской Федерации

Для Российской Федерации морские порты имеют ключевое значение, что под-
черкивается в том числе в Стратегии развития морской портовой инфраструктуры 
России до 2030 г. Реализация Стратегии направлена на увеличение портовых мощ-
ностей, улучшение государственного управления данной отраслью, повышение 
конкурентоспособности портов РФ, обеспечение их безопасного функционирова-
ния и развития. Также одним из ожидаемых результатов является рост инноваци-
онной деятельности портов России, уменьшение негативного влияния на окружаю-
щую среду и формирование передовой портовой инфраструктуры. 

На сегодняшний день в РФ определены пять морских бассейнов: Балтийский, 
Арктический, Дальневосточный, Каспийский, Азово-Черноморский, в которых 
суммарно функционируют 67 портов. По данным Федерального агентства морско-
го и речного транспорта (Морфлот), в целом за 2022 год динамика грузооборота 
была положительной, при этом наибольший объем перевозок приходится на порты 
Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов (рис. 1). 
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Рис. 1. Грузооборот портов России по морским бассейнам, 2022 г., млн т

Источник: составлено авторами по данным Portnews1.

В рамках данной работы будут рассмотрены порты Балтийского бассейна 
России ввиду их особой значимости по внешнеторговым перевозкам: так, основ-
ная доля грузоперевозок из Европы приходится именно на порты Балтики. От-
метим также, что Балтийский бассейн включает порты РФ и других стран, при 
этом более половины грузопотока в регионе приходится на российские порты 
[13] (рис. 2).

 

Рис. 2. Распределение грузопотоков в портах Балтийского моря Центральной 
и Восточной Европы по странам, 2019 г., %

Источник: составлено авторами на основе данных [13, с. 6]. 

Балтийский бассейн России включает в себя следующие порты: Большой порт 
Санкт-Петербург, Выборг, Высоцк, Калининград, Приморск и Усть-Луга. Все на-
званные порты расположены на территории Северо-Западного региона России, 
1 Грузооборот морских портов России в 2022 году вырос на 0,7 % — до 841,5 млн т, 2023, 
Portnews, URL: https://portnews.ru/news/341316/ (дата обращения: 13.01.2023).
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который обладает значительным транспортным потенциалом. Через территорию 
региона проходят два международных транспортных коридора (далее — МТК): 
МТК № 2 («Восток — Запад») и МТК № 9 («Север — Юг»), являющихся важными 
для страны с точки зрения экономического развития [14; 15]. Основная идея МТК 
«Север — Юг» заключается в создании благоприятных условий для доставки гру-
зов из стран Ближнего Востока в страны Балтии. Из персидского залива, Индии 
и Пакистана грузы доставляют в порты Северо-Западного региона России и да-
лее — в пункты назначения. МТК «Восток — Запад» позволяет доставлять грузы по 
транссибирской магистрали к северным портам России, в частности в Мурманск, 
Архангельск, а также в страны Балтии и другие порты. Очевидно, что качество вы-
полнения мультимодальных международных перевозок по МТК во многом зависит 
от уровня логистического сервиса, предоставляемого различными звеньями логи-
стической системы, к которым относят морской порт, выступающий одновременно 
транспортным узлом, сосредотачивающим элементы логистической инфраструкту-
ры для оперативной и качественной обработки груза. К примеру, Большой порт 
Санкт-Петербург обслуживается несколькими железнодорожными станциями: Но-
вый порт и Автово. С другой стороны, порты имеют ключевое значение как для 
регионального экономического роста, так и для показателей занятости населения 
региона. Например, планируется, что к 2030 г. в морском порту Усть-Луга будет со-
здано 17 200 рабочих мест, что позволяет говорить о целом спектре социально-зна-
чимых инициатив помимо решения непосредственно экономических и логистиче-
ских задач. 

Концепция устойчивого развития порта 
в контексте осуществления  
транспортно-логистической деятельности

Важно отметить, что изучение проблем порта невозможно без системного 
подхода, подразумевающего в том числе учет самых разнообразных факторов, 
которые оказывают прямое и опосредованное влияние на его деятельность. 
В этом отношении особый научно-практический интерес представляет концеп-
ция комплексного управления прибрежной зоны (КУПЗ). Как отмечено в работе 
[8, с. 145], «для эффективного управления прибрежной территорией необходи-
мо увязывать в одну систему природную среду и человеческую деятельность». 
Авторы работ [8; 10; 16] подчеркивают, что комплексность подхода к управле-
нию прибрежной зоной подразумевает учет разнообразных аспектов: развитие 
экосистемы, использование природных ресурсов для достижения целей и задач 
социально-экономического развития, наличие конфликтных ситуаций природо-
пользования с другими приморскими видами деятельности, возможность хозяй-
ственной деятельности человека в прибрежной зоне и др. По мнению зарубеж-
ных специалистов [17], комплексный подход к управлению прибрежной зоной 
(и, соответственно, находящимися на ней элементами транспортно-логистиче-
ской системы) должен предполагать обязательную тесную реализацию любых 
инициатив совместно с государственным управлением. Обратившись к резуль-
татам исследований [18], заметим, что ключевыми экологическими проблемами, 
связанными с деятельностью морских портов, являются качество воды и возду-
ха, шум и удаление отходов. Данная проблема давно находится под присталь-
ным вниманием мирового сообщества, в частности, Балтийский регион входит 
в зону контроля за выбросами соединений серы SECA, что означает запрет на 
использование судового топлива с содержанием серы более 0,1 % (то есть не-
возможность использовать мазут как самый экономически выгодный вариант 
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топлива). Как показал анализ источников [19], на сегодняшний день ведется ак-
тивный поиск возможностей управления показателями устойчивого развития 
деятельности порта с учетом данных ограничений и экологического аспекта в 
целом. Зарубежные специалисты [20] предлагают следующий перечень метрик 
для оценки экологической эффективности, входящих в понятие «экологичный 
порт»: углеродный след, управление отходами, объемы потребляемой воды. Пе-
речисленные показатели являются операционными; с другой стороны, можно 
выделить и управленческие: программа экологического мониторинга, экологи-
ческий менеджмент, экологическое обучение персонала, составление экологи-
ческой отчетности [21]. Очевидно, что управленческие показатели относятся к 
стратегическому уровню менеджмента. Порты, которые разрабатывают страте-
гии по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и следуют 
ей, можно назвать устойчивыми, так как их деятельность повышает устойчи-
вость транспортировки и цепи поставок в целом [22]. Понятие устойчивого пор-
та является довольно новым, в литературе можно встретить различные подходы 
к его толкованию. Например, Американская портовая ассоциация в 2007 г. ввела 
термин «устойчивый порт», который включает в себя совокупность стратегий и 
действий порта, удовлетворяющих текущие потребности заинтересованных сто-
рон, где обеспечивается защита природных ресурсов и учитываются социаль-
ные аспекты управления персоналом. При этом заинтересованными сторонами 
могут быть инвесторы, грузовладельцы, судовладельцы, судоходные компании, 
стивидоры, государство, министерства, администрация порта и т. д. [23]. С дру-
гой стороны, европейские специалисты часто одинаково трактуют два понятия: 
устойчивый и зеленый порт, подчеркивая, что деятельность такого морского пор-
та направлена на разработку, внедрение и мониторинг программ для снижения 
влияния на окружающую среду [24]. Можно заметить и некоторые различия в 
понимании указанных терминов: принцип зеленого порта подразумевает фокус 
на решении экологических проблем, в то время как устойчивость касается про-
блем экономического, социального и экологического характера, которые наибо-
лее емко, на наш взгляд, отражены в концепции ESG (англ. Environmental, Social, 
Governance). Однозначного перевода этого зарубежного термина в отече ственной 
литературе нет, дословно концепция рассматривается как сочетание понятий 
«окружающая среда», «социальная сфера», «управление». В некоторых работах, 
в частности в [25], предлагается количественный метод оценки показателей, вхо-
дящих в состав основных категорий ESG. Дальнейшее развитие вопро са оценки 
эффективности деятельности порта, на наш взгляд, должно быть сосредоточено 
в рамках концепции ESG как инструмента многоаспектного видения проблем 
функционирования порта через призму системного подхода к КУПЗ. 

Методология проведения комплексного анализа 
эффективности деятельности портов

Вопрос анализа эффективности логистической деятельности морских портов 
особенно актуален в свете современных вызовов, с которыми столкнулась рос-
сийская экономика. Точные результаты оценки эффективности работы позволят 
вовремя увидеть «узкие места» и применить адекватные способы их устранения. 
Рассмотрим подробнее методологическую базу для проведения комплексного 
многомерного анализа деятельности морского порта как важнейшего погранич-
ного транспортного узла между внутренними и внешними торговыми потоками. 
В ISO 9000 сказано, что под эффективностью принято понимать соотношение 
между полученным результатом и ресурсами, которые были использованы для его 
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достижения. Об эффективности работы компании могут свидетельствовать зна-
чения определенных показателей, которые, в свою очередь, подразделяются на 
два типа: укрупненные или частные. К первому типу можно отнести ключевые 
показатели эффективности, позволяющие учесть общие затраты, время выполне-
ния, объем инвестиций, сервис, и показатели производительности [26]. Во вторую 
группу входят частные показатели, связанные с выполнением операционных за-
дач: пропускная способность порта, производительность, удовлетворенность кли-
ентов предоставленным сервисом (что находит отражение в глобальных рейтин-
гах, например в LPI — Logistics Performance Index, рассчитываемом Всемирным 
банком1), грузооборот порта и др. Как уже было отмечено, на сегодняшний день 
эффективность работы морского порта также связана с уменьшением углеродно-
го следа. Очевидно, с точки зрения применения комплексного подхода различные 
показатели деятельности порта должны оцениваться в соответствии с уровнем от-
ветственности принимаемых решений (стратегический, тактический, операцион-
ный) и временным горизонтом (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный). 
Концептуальный подход, предлагаемый авторами данного исследования, пред-
полагает на первом этапе обозначение всех сторон, которые входят в структуру 
взаимодействия морского порта и внешней среды. Это могут быть грузовладелец, 
грузополучатель, логистическая компания, транспортная компания, судоходная 
компания, администрация морского порта, инвесторы, государственные органы, 
муниципалитет, министерства и др. Для каждой группы эффективность порта за-
висит от разных показателей, поэтому следующий этап заключается в том, чтобы 
определить совокупность характеристик, подходящих всем. Например, инвесто-
ры, государство и администрация порта оценивают эффективность деятельности 
порта с точки зрения грузооборота. Также для правительства эффективность пор-
та зависит от использования современного экологичного оборудования. С точки 
зрения грузовладельцев, эффективность порта будет выше, если в порту внедрена 
система «умный порт». Для операторов высокий уровень эффективности состоит 
в следовании тенденции внедрения системы дистанционного контроля оборудова-
ния, а сотрудники, выполняющие текущие задачи, напротив, могут столкнуться с 
трудностями при освоении новых технологий. 

С другой стороны, морской порт взаимодействует с участниками внешней 
среды, которые не заинтересованы в результатах его деятельности напрямую, но 
косвенно оказывают на него влияние. К примеру, для выполнения погрузо-разгру-
зочных работ в порту необходимо подъемно-транспортное оборудование, следова-
тельно, деятельность порта зависит от поставщиков оборудования, основными кри-
териями эффективности которых являются качество поставляемого оборудования, 
сроки поставки и вероятность точного выполнения контрактных условий. Кроме 
того, для непрерывной деятельности морского порта важно качество предоставля-
емых коммунальных услуг.

Другой значимый аспект затрагивает вопросы инвестиционного планирования в 
вопросе определения объема средств, направляемых на развитие цифровых техно-
логии, модернизацию подъездных путей, реконструкцию причальных стенок, стро-
ительство подходных каналов или закупку оборудования. 

С учетом упомянутых выше аспектов методологический подход к анализу де-
ятельности порта, позволяющий учесть временной и управленческий факторы, 
аспекты инвестиционного планирования и устойчивого развития, может быть пред-
ставлен в виде матрицы (рис. 3).
1 Logistics Performance Index, 2023, The World Bank, URL: https://lpi.worldbank.org/ (дата 
обращения: 03.01.2023).

https://lpi.worldbank.org/
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Уровень принятия решений

Стратегический Тактический Операционный 
Время, t →

Контроллинг

Определение заинтере-
сованных сторон

Ресурсы: инфраструктура 
морского порта

Инструкции и технологические 
карты

Постановка стратегиче-
ских целей
Вопросы трансгранич-
ного сотрудничества 
компаний

Нормы и правила, регулиру-
ющие деятельность порта

Стандартизация процессов

Выбор стратегии работы 
порта: 
Кооперация
Высокий сервис
Минимальные издержки

Текущие задачи
Взаимодействие с контрагентами

Определение процессов Выполнение логистических 
операций:

• Погрузо-разгрузочные опера-
ции

• Консолидация груза
• Хранение
• Таможенная обработка

Постановка задач:
• Краткосрочных 
• Устойчивого развития
• Повышение уровня лояль-

ности клиентов

Поддержка процессов (ин-
формационная, финансовая, 
сервисная)

Дорожные карты по использова-
нию передовых технологий

Определение возможностей: 
материальные и нематериаль-
ные ресурсы

Использование технологий 

Заинтересованные стороны

• администрация морского порта
• инвесторы
• государственные органы
• муниципалитет
• министерства 

• грузовладелец
• грузополучатель

• логистическая компания
• транспортная компания
• судоходная компания

Рис. 3. Матрица многомерного анализа эффективности деятельности порта:  
характеристика этапов и уровней реализации  

для различных групп заинтересованных сторон

Как видно из рисунка 3, анализ эффективности для разных уровней управ-
ления базируется на различных информационных источниках и категориях. По-
этому предложенный подход предполагает наличие актуальной информации о 
функционировании порта: финансовых отчетов, схем порта, его терминалов и 
т. д. Кроме того, для эффективного использования подхода должен быть доступ 
к информации о партнерах порта, для того чтобы существовала возможность 
выявления заинтересованных сторон [23]. Проведение комплексного анализа 
и дальнейшей оценки эффективности работы морского порта в соответствии с 
концептуальными идеями, предлагаемыми авторами, может быть реализовано в 
несколько этапов (рис. 4).
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Рис. 4. Алгоритм проведения анализа эффективности работы морского порта

Последовательные действия, представленные на рисунке 4, позволяют говорить 
о том, что общеизвестные правила системного подхода, такие как интеграция, це-
лостность, декомпозиция и иерархия [27], позволят достигнуть задач комплексного 
изучения деятельности морских портов и повысить качество принятия решений на 
всех уровнях управления с учетом различных временных перспектив. Как уже было 
отмечено, системный подход к изучению процессов управления портом нашел наи-
более полное отражение в рамках идеи КУПЗ, где понятие устойчивого развития 
рассматривается с позиции долгосрочного планирования совместного управления 
экономическими, политическими и социально значимыми факторами1. При этом 
если в краткосрочной перспективе инициативы, направленные на достижение целей 
и задач устойчивого развития, могут быть не так привлекательны и не иметь оче-
видных достоинств, то в долгосрочной перспективе наблюдается противоположная 
ситуация. Это подчеркивает необходимость концентрации усилий, позволяющих 
рассматривать различные аспекты КУПЗ с учетом целей устойчивого развития на 
стратегическом уровне планирования согласно предложенной концептуальной схе-
ме (рис. 3). В таком случае возникает объективная необходимость в поиске модели, 
которая позволит оценить эффективность управленческих решений, принимаемых 
на операционном и тактическом уровнях, и определить их влияние на некоторый 
обобщенный показатель, релевантный для стратегического менеджмента в контек-
сте учета следующих категорий (атрибутов) модели КУПЗ:

1) экологический баланс;
2) экономические показатели;
3) этические аспекты;
4) институциональные аспекты;
5) социальный аспект;
6) технологическое развитие.
Таким образом, исследовательский вопрос, который сформулировали авторы в 

данной работе, относится к разработке такого показателя анализа эффективности, 
1 Towards a European Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Strategy: the General Prin-
ciples and Policy Options, a reflection paper, 1999, Directorates-General Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protextion Fisheries Regional Policies and Cohesion, URL: https://ec.europa.eu/
environment/iczm/pdf/vol1.pdf (дата обращения: 02.02.2023).

https://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/vol1.pdf
https://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/vol1.pdf
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который бы максимально близко соответствовал идее комплексности функциони-
рования морского порта, а значит, включал в себя разнообразные аспекты деятель-
ности и отличался от традиционных подходов (сравнение значений текущего пери-
ода с предыдущим, например, и т. д.). 

Анализ показателей эффективности  
морских портов Балтийского бассейна

Для анализа работы порта и дальнейшей апробации предложенной методоло-
гии, рассмотрим подробнее технические показатели, релевантные для принятий 
решений стратегического и тактического уровня менеджмента [28; 29]. К задачам 
такого типа относят местоположение объектов транспортно-логистической ин-
фраструктуры, интенсивность работы, количество технических зон обслуживания 
транспортных средств и др. [30-32]. Обобщенные результаты анализа технических 
характеристик морских портов Балтики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технические характеристики портов Балтийского бассейна,  
данные на 2022 г.

Порт
Пропускная 
способность, 
тыс. т в год

Период  
навигации

Площадь 
территории 

порта, га

Площадь 
акватории 
порта, км2

Количество 
причалов

Санкт-Петербург 118 246,01 Круглогодично 745,9 616,93 149
Выборг 1970 Круглогодично 16,658 2,87 9
Высоцк 21 200 Круглогодично 143,6 1,26. 8
Калининград 45 023,2 Круглогодично 376,91 21,33 106
Приморск 86,5 С мая по ноябрь 247,448 31,77 12
Усть-Луга 156 000,25 Круглогодично 1 188,2 67,56 41

Источник: составлено по данным Росморпорта1.

Следующий этап анализа морских портов Балтийского бассейна предполагает 
изучение их инвестиционной деятельности. Обратим внимание на инвестицион-
ные проекты, которые были реализованы до настоящего времени, и их результаты 
(табл. 2).

Таблица 2 

Инвестиционные проекты, реализуемые морскими портами  
Балтийского бассейна по данным на 2022 г.

Порт Инвестиционный проект Период Результаты
Санкт-Петербург Введен в эксплуатацию 

комплекс (построены два 
причала, навигационные 
знаки) для отстоя ледо-
кольного флота

2018 Созданы необходимые условия 
для безопасной стоянки ледо-
кольного флота.
Снижены издержки на аренду 
причалов

Выборг Масштабная модерниза-
ция, связанная с сокра-
щением отгрузки угля и 
ориентация на наливные 
грузы

2024—2025 Снижена зависимость деятель-
ности порта от поставок угля

1 Северо-Западный бассейновый филиал, 2022, Росморпорт, URL: https://www.rosmorport.ru/
filials/spb_seaports/ (дата обращения: 28.12.2022).

https://www.rosmorport.ru/filials/spb/
https://www.rosmorport.ru/filials/spb_seaports/
https://www.rosmorport.ru/filials/spb_seaports/
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Порт Инвестиционный проект Период Результаты
Высоцк Подписан проект, на-

правленный на стро-
ительство зернового 
терминала на сумму 
5,5 млрд руб.

2022 Планируется создание 50 рабо-
чих мест.
Будет возведен складской ком-
плекс мощностью 240 тыс. т 

Калининград Введена в работу база 
средств навигационного 
оборудования, которая 
была реконструирована

2019 Построено девять сооружений.
Реконструирован причал.
Повышена безопасность море-
плавания судов

Приморск Реализация проекта 
«Приморский универ-
сально-перегрузочный 
комплекс»

К 2024 Увеличен грузооборот порта до 
65 млн т в год.
Построен логистический центр 
и новые терминалы

Усть-Луга Начала работу акватория, 
построенная в Южном 
районе порта

2022 Созданы условия для прохо-
да и маневрирования судов 
«Астрахань», «СЛ-7», «СО-14»

Источник: составлено по данным Росморпорта1.

Отметим, что, несмотря на сложную экономико-политическую ситуацию в 
стране и в мире, запланированные проекты, направленные на модернизацию и со-
вершенствование работы портов Балтийского бассейна, не сокращаются и не пе-
реносятся, более того, продолжаются разработка и запуск новых инвестиционных 
проектов. 

На следующем этапе многомерного анализа предлагается сфокусироваться на 
аспектах значимых в контексте вопросов бережного отношения к окружающей сре-
де. Как уже было отмечено, задачам устойчивого развития уделяется значитель-
ное внимание со стороны государства и международных сообществ, что находит 
отражение в деятельности морских портов, в том числе за счет информационной 
интеграции и внедрения передовых технологий [33]. Так, Экологическое обосно-
вание хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на аква-
ториях, каналах и фарватерах морского порта Большой порт Санкт-Петербург в 
2016— 2026 гг. — это документация, которая была разработана с целью регламента-
ции ежегодного выполнения ремонтных дноуглубительных работ. В рамках реали-
зации данного проекта по итогам 2012—2021 гг. портами анализируемого бассейна 
было выделено 53,9 млн руб. для выращивания и выпуска рыб, что тоже позволяет 
сопоставить цели устойчивого развития с бюджетным планированием деятельно-
сти порта.

Рассмотрим другие примеры экологической деятельности портов Балтийско-
го бассейна. В частности, руководством порта Санкт-Петербург была разрабо-
тана экологическая программа, на реализацию которой ежегодно выделяются 
средства (например, в 2019 г. — 66 млн руб.). К основным услугам экологическо-
го характера, предоставляемым данным портом, можно отнести сбор, транспор-
тировку и размещение судовых отходов. Аналогичный перечень экологических 
услуг оказывается портом Усть-Луга, для чего используются судно-сборщик, 
станция переработки отходов и специализированный транспорт для перевозки 
отходов.

1 Северо-Западный бассейновый филиал, 2022, Росморпорт, URL: https://www.rosmorport.ru/
filials/spb_seaports/ (дата обращения: 30.12.2022).

Окончание табл. 2
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 Экологическая политика порта Калининград предполагает проведение приро-
доохранных мероприятий, что также включает в себя повышение квалификации 
персонала в данной области, охрану атмосферного воздуха и водных ресурсов. 
Администрацией порта Калининград были предприняты следующие действия: 
оснащение плавающей крышей резервуаров для снижения выбросов в воздух, ги-
дроизолирование поверхности резервуара для исключения возможности загрязнить 
почву, строительство очистных сооружений для предотвращения загрязнения во-
дных ресурсов. 

Порт Выборг активно следует принципам устойчивого развития, например, в 
2018 г. была разработана экологическая стратегия до 2025 г., реализация которой 
позволила внедрить установку пылеподавления для того, чтобы сократить распро-
странение угольной пыли как на территории порта, так и в городской среде. Также 
руководство порта уделяет особое внимание проблемам, с которыми сталкиваются 
жители, проживающие вблизи порта, поэтому портом были выделены средства для 
покупки и установки стеклопакетов для подавления шума и проветривания. 

С другой стороны, порт Высоцк не реализует аналогичных мероприятий, что 
приводит к подаче жителями города судебных исков, в которых отмечается целый 
комплекс негативных явлений, связанных с деятельностью порта. Единственная 
экологическая инициатива была реализована в 2011 г., когда в порту Высоцк был 
введен в эксплуатацию комплекс очистных сооружений.

Особый интерес представляет характеристика изменений в деятельности мор-
ских портов региона, произошедших за последний год. Анализ источников стати-
стической информации и отчетных данных за 2022 г. показал, что эти изменения 
обусловлены введенными санкциями и ограничениями на деятельность компаний, 
предоставляющих широкий спектр транспортно-логистических услуг. Несмотря на 
значительный объем инвестиций в развитие инфраструктурных и информацион-
ных проектов портов Балтийского бассейна (суммарно 117,1 млн руб.), динамика 
развития на данный момент является отрицательной. В частности, негативные тен-
денции в большей степени затронули работу порта Санкт-Петербург, по данным 
2022 г., доля заходящих судов снизилась на 30 %: в 2021 г. данный показатель со-
ставлял 418 морских судов, а в 2022 г. лишь 294. Уменьшение числа заходов судов 
под иностранными флагами можно считать одной из основных причин такой дина-
мики. С другой стороны, результаты за март 2022 г. порта Усть-Луга показывают, 
что число заходов судов осталось неизменным по сравнению с аналогичным пери-
одом 2021 г. В порту Приморск наблюдалось увеличение количества заходов судов 
по итогам марта 2022 г. Отмеченный дисбаланс в части ряда метрик подчеркивает, 
что в условиях внешней нестабильности морские порты представляют собой осо-
бенно уязвимые элементы логистической системы, а значит, нуждаются в тщатель-
ном мониторинге и оценке деятельности.

Как известно, проведение анализа эффективности деятельности требует исполь-
зования системы показателей. Наиболее актуальным является учет пяти групп клю-
чевых показателей: показателей операционной деятельности, уровня технического 
(в том числе инновационного) развития, факторов окружающей среды [34], соци-
ально-значимых показателей (например, уровня миграции [35]) и экономических 
показателей [26]. При этом единого комплексного подхода к количеству и составу 
показателей эффективности на сегодня нет [21; 36]. В [21] подчеркнуто, что иссле-
дования, посвященные вопросам оценки работы порта и разработке системы пока-
зателей анализа эффективности можно разделить на три группы в соответствии с 
фокусом публикаций: 

— влияние выбросов (среди них — парниковых газов) на экосистему прибреж-
ных зон, в том числе связанных с интенсивной деятельностью порта;
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— внедрение передовых практик устойчивого развития в работу порта;
— эффективное использование экономического и экологического потенциала 

прибрежных зон в контексте достижения целевых значений.
Тем не менее ни одно из перечисленных направлений нельзя назвать един-

ственно верным, только системный подход позволит получить ответ на непростые 
вопросы логистического менеджмента порта. В этом отношении особый интерес 
представляют комплексные показатели эффективности, позволяющие проследить 
взаимосвязь инициатив, направленных на защиту окружающей среды, социального 
аспекта с экономическим результатом деятельности морского порта. На наш взгляд, 
очень удачным является подход, предложенный в работе итальянских специалистов 
[21], дающий возможность учесть указанные параметры через два ключевых пока-
зателя эффективности порта: 

— EQI (Environmental Quality Index) — индекс качества окружающей среды, с 
помощью которого можно оценить степень загрязнения прибрежной зоны вслед-
ствие деятельности порта; за основу EQI может быть взят объем СО2. Чем ниже зна-
чение EQI, тем хуже состояние окружающей среды прибрежной зоны конкретного 
порта. В исследовании [21] авторы предлагают рассчитывать показатель EQI через 
отношение грузооборота порта к объему выбросов СО2. 

— GPE (Green Port Efforts) — индекс, который отражает обязательства админи-
страции порта в отношении охраны окружающей среды и включает в себя следую-
щие блоки: стратегию «зеленого» управления, эко-дизайн и экологическую серти-
фикацию. В рамках первого блока учитывается количество мер, направленных на 
снижение выбросов, потребление энергии и обязательное включение подпункта об 
учете экологических аспектов в концессионные договоры. В рамках второго блока 
фиксируется число проектов по защите окружающей среды прибрежной зоны, фи-
нансируемых за счет государства и/или администрации порта. В рамках третьего 
блока будет рассмотрено, работает ли порт согласно международному экологиче-
скому стандарту ISO-14001, реализует ли проекты по охране прибрежной зоны и 
осуществляет ли мониторинг качества воды и воздуха. Это важный блок, так как 
экологическая сертификация не является обязательным требованием к деятельно-
сти порта, а значит, ее наличие позволяет увидеть инициативы порта по защите 
окружающей среды прибрежной зоны в процессе осуществления своей деятельно-
сти. В данном исследовании комплексный показатель GPE будет рассчитан через 
отношение объема инвестиций в инновации к площади порта, что позволит сфо-
кусироваться на управленческом аспекте — насколько эффективны вложения на 
данной территории прибрежной зоны. Также будет учтен понижающий (в случае 
отсутствия мониторинга качества воды и воздуха) или повышающий (если в порту 
на регулярной основе проводится мониторинг загрязнения окружающей среды) ко-
эффициенты. Наибольшее значение индекса соответствует наилучшим результатам 
работы конкретного порта.

В контексте концепции КУПЗ оба показателя выглядят актуальными, так как их 
применение позволит рассмотреть деятельность порта с учетом экономического, 
экологического, социального аспектов, а также принять во внимание позиции за-
интересованных сторон (в том числе инвесторов) в рамках многомерного анализа 
деятельности порта (см. рис. 3). 

После определения количества и состава показателей следующим этапом про-
ведения оценки эффективности является выбор методологии. В работе [37] для 
поддержки принятия решений в процессе оценки предлагается использовать ме-
тодологию анализа среды функционирования (АСФ). Авторами была реализована 
попытка проведения процедуры АСФ с помощью программного продукта MatLab 
и надстройки DEA в MsExcel. Тем не менее, на наш взгляд, в контексте получения 
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однозначной оценки эффективности деятельности порта данный подход имеет ряд 
существенных недостатков. В частности, для рассматриваемого объема данных ко-
личество объектов исследования меньше числа входных и выходных параметров; 
наблюдается высокая степень искажения результатов в зависимости от применя-
емых входных и выходных данных и т. п. Поэтому в рамках настоящего исследо-
вания предлагается, используя методологию бенчмаркинга («лучшей практики»), 
метод пропорционального распределения эффекта [38; 39] и создания комбини-
рованных метрик1, провести расчет оценки эффективности по двум комплексным 
показателям EQI и GPE, позволяющим проследить взаимосвязь инновационной де-
ятельности порта (направленной в том числе на защиту окружающей среды и улуч-
шение операционных показателей деятельности) с экономическими результатами. 
Описательная статистика и расчеты показателей эффективности деятельности пор-
тов Балтийского бассейна РФ представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Описательная статистика и значения комплексных показателей  
эффективности работы морских портов Балтийского бассейна России

Параметр,  
данные за 2022 г.

Порт  
Санкт-Петербург

Порт 
Выборг

Порт 
Высоцк

Порт  
Калининград

Порт  
Приморск

Порт  
Усть-Луга

Описательная статистика за 2022 г.*
Мониторинг 
качества воды и 
воздуха на терри-
тории ПЗ** 1,1 1,1 0,1 1,1 1,1 1,1
Площадь терри-
тории порта, га 745,9 16,658 143,6 376,91 247,448 1 188,2
Количество со-
трудников, чел. 1100 477 509 1055 892 520
Объем инвести-
ций в инновации, 
млн руб. 1500 2400 5500 2000 1090 30 000
EQI: выбросы 
СО2, млн тонн 0,101 0,002 0,042 0,023 0,148 0,323
Грузооборот, млн 
тонн 38,8 0,6 16 8,9 57,1 124,1

Расчетные показатели эффективности
EQI 384,16 300 380,95 389,96 385,81 384,21
EQI, % 17,26 13,48 17,12 17,53 17,34 17,27

отклонение от 
порта-лидера, % − 0,26 − 4,04 − 0,40 0 − 0,19 − 0,26
GPE 1,57 5,53 1,08 2,08 1,34 63,46
GPE, % 2,091 7,37 1,43 2,77 1,79 84,53

отклонение от 
порта-лидера, % − 82,43 − 77,16 − 83,09 − 81,75 − 82,74 0

* Источник: составлена на основе данных2. 
** Значение 1,1 соответствует наличию процедур мониторинга, 0,1 — их отсутствию. 

1 Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics 
Lot 1: Analysis of the EU logistics sector, 2015, Publication office of the European Union, URL: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4c60a2c5-969e-11e7-b92d-01aa75ed71a1 
(дата обращения: 05.12.2022).
2 Северо-Западный бассейновый филиал, 2023, Росморпорт, URL: https://www.rosmorport.
ru/filials/spb_seaports/ (дата обращения: 30.12.2022) ; Устойчивое развитие, 2023, Морской 
порт Санкт-Петербург, URL: https://seaport.spb.ru/sustainable-development/ (дата обраще-

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4c60a2c5-969e-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://www.rosmorport.ru/filials/spb_seaports/
https://www.rosmorport.ru/filials/spb_seaports/
https://seaport.spb.ru/sustainable-development/
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Анализ  полученных результатов показывает, что наиболее эффективной с точки 
зрения снижения антропогенного влияния на окружающую среду является деятель-
ность морского порта Калининград (EQI = 17,53 %). Отметим, однако, что отклоне-
ние для большинства других портов не превышает 0,4 %, кроме порта Выборг (4 %). 
По показателю GPE, отражающему эффективность использования инвестиций в 
инновации на территории морского порта, со значительным преимуществом полу-
чен результат портом Усть-Луга (GPE = 84 %). Предложенный подход к расчету двух 
показателей эффективности деятельности порта, включающих в себя учет многих 
аспектов деятельности (экономический, инвестиционный, социальный, экологиче-
ский и технологический), дает возможность по-новому взглянуть на классическую 
задачу анализа и оценки эффективности. В матрице (табл. 4) схематично представ-
лен характер рассматриваемых статистических показателей деятельности порта, 
используемых при определении комплексных показателей EQI и GPE.

Таблица 4 

Матрица соответствия учитываемых параметров в контексте четырех аспектов 
деятельности различным уровням управления морского порта

Уровень принятия решений Стратегический Тактический Операционный
Аспекты деятельности порта:

экономический Площадь порта Грузооборот
инвестиционный Инвестиции
технологический Инвестиции
экологический Экопроекты Выбросы

Примечание: зеленым цветом обозначены показатели, используемые в определении ин-
декса EQI, оранжевым — показатели, используемые при расчете индекса GPE.

ния: 04.01.2023) ; О нас, 2022, Морской порт Санкт-Петербург, URL: https://seaport.spb.
ru/about/ (дата обращения: 29.12.2022) ; Раскрытие информации организацией водоснаб -
жения и водоотведения, 2023, Морской порт Санкт-Петербург, URL: https://seaport.spb.ru/
documents/information-disclosure/organization-of-water-supply-and-sewerage/ (дата обращения: 
11.01.2023) ; Окружающая среда, 2023, Морской порт Санкт-Петербург, URL: https://seaport.
spb.ru/sustainable-development/environment/ (дата обращения: 01.02.2023) ; Грузооборот мор-
ских портов России в 2022 году увеличился на 0,7 % (детализация), 2023, Portnews, URL: 
https://portnews.ru/news/341725/ (дата обращения: 11.02.2023) ; Экология, 2023, Порт Логи-
стик, URL: http://www.portlog.ru/jekologija/ (дата обращения: 11.02.2023) ; «Севморпроект» 
завершит реконструкцию трех причалов и Гутуевского ковша в Большом порту Санкт-Пе-
тербург, 2023, Portnews, URL: https://portnews.ru/news/341600/ (дата обращения: 19.01.2023) ; 
В Выборгском районе построят сухогрузный порт более чем за 24 млрд руб лей, 2019, РиаНо-
вости, URL: https://ria.ru/20190606/1555336031.html (дата обращения: 19.01.2023) ; Конкурен-
ция терминалов: на Балтике анонсирован еще один крупный проект, 2022, РБК, URL: https://
www.rbc.ru/spb_sz/01/09/2022/63105abb9a794721b4460a75 (дата обращения: 10.01.2023) ; Но-
вости Северо-Западного бассейнового филиала, 2022, Росморпорт, URL: https://www.rosmor-
port.ru/filials/spb_news_main/44713/ (дата обращения: 11.12.2022) ; Инвесторы вложат 1 млрд 
в проект нового порта в Приморске, 2019, Мойка 78, URL: https://moika78.ru/news/2019-05-
23/234061-investory-vlozhat-1-mlrd-v-proekt-novogo-porta-v-primorske/ (дата обращения: 
12.12.2022) ; Ленобласть одобрила морской проект на 30 млрд руб. и 600 рабочих мест, 2022, 
РБК, URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/17/06/2022/62ac1da59a794789f2a507d1 (дата обращения: 
24.12.2022) ; Основные показатели охраны окружающей среды, 2021, Росстат, URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_bul_2021.pdf (дата обращения: 24.12.2022) ; Грузооборот 
морских портов России за 12 месяцев 2022 г., 2023, Ассоциация морских торговых портов, 
URL: https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-12-mesyacev-
2022-g (дата обращения: 20.01.2023).https://www.rbc.ru/spb_sz/17/06/2022/62ac1da59a794789
f2a507d1 (дата обращения: 24.12.2022) ; Основные показатели охраны окружающей среды, 
2021, Росстат, URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oxr_bul_2021.pdf (дата обраще-
ния: 24.12.2022) ; Грузооборот морских портов России за 12 месяцев 2022 г., 2023, Ассоциа-
ция морских торговых портов, URL: https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-
portov-rossii-za-12-mesyacev-2022-g (дата обращения: 20.01.2023).

https://seaport.spb.ru/about/
https://seaport.spb.ru/about/
https://seaport.spb.ru/documents/information-disclosure/organization-of-water-supply-and-sewerage/
https://seaport.spb.ru/documents/information-disclosure/organization-of-water-supply-and-sewerage/
https://seaport.spb.ru/sustainable-development/environment/
https://seaport.spb.ru/sustainable-development/environment/
http://www.portlog.ru/jekologija/
https://portnews.ru/news/341600/
https://ria.ru/20190606/1555336031.html
https://www.rbc.ru/spb_sz/01/09/2022/63105abb9a794721b4460a75
https://www.rbc.ru/spb_sz/01/09/2022/63105abb9a794721b4460a75
https://www.rosmorport.ru/filials/spb_news_main/44713/
https://www.rosmorport.ru/filials/spb_news_main/44713/
https://moika78.ru/news/2019-05-23/234061-investory-vlozhat-1-mlrd-v-proekt-novogo-porta-v-primorske/
https://moika78.ru/news/2019-05-23/234061-investory-vlozhat-1-mlrd-v-proekt-novogo-porta-v-primorske/
https://www.rbc.ru/spb_sz/17/06/2022/62ac1da59a794789f2a507d1
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https://www.rbc.ru/spb_sz/17/06/2022/62ac1da59a794789f2a507d1
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Таким образом, предложенный подход позволяет оценить деятельность порта 
по многим критериям с помощью двух комплексных показателей эффективности — 
индексов EQI и GPE — в контексте различных уровней менеджмента. Полученный 
количественный индекс представляет собой относительную оценку эффективности 
и может быть использован для мониторинга работы порта в динамике.

На основе анализа полученных результатов авторами была разработана систе-
ма рекомендаций по повышению эффективности деятельности портов Балтийского 
бассейна России за счет улучшения значения параметров, входящих в расчет пока-
зателей EQI и GPE:

Необходимо увеличить объем инвестиций в порты Приморск и Калининград, 
число судозаходов в которые растет, несмотря на санкции.

В рамках деятельности каждого анализируемого порта актуально направить 
усилия на развитие технологических возможностей, в том числе на автоматизацию 
и цифровизацию процессов обработки грузов, с целью снижения выбросов CO2.

Требуется внедрение современных экологически чистых технологий в деятель-
ность портов.

Необходима разработка плана стратегического развития, включая определение 
целевых рынков и продуктов, а также оценка возможностей для увеличения объе-
мов обрабатываемых грузопотоков; данная мера особенно актуальна для портов, 
где отмечается тенденция снижения грузооборота — Выборг, Высоцк, Санкт-Пе-
тербург.

Следует оптимизировать бизнес-процессы в анализируемых портах для сниже-
ния временных потерь, что позволит повысить эффективность с точки зрения эко-
номических показателей.

Улучшение и модернизация инфраструктуры портов Выборг и Высоцк может 
значительно повысить их грузооборот: к мероприятиям такого типа можно отнести 
расширение причалов, улучшение погрузочно-разгрузочных устройств и обновле-
ние техники.

В портах Усть-Луга, Санкт-Петербург, Приморск могут быть введены налого-
вые льготы для судов, использующих экологически чистые виды топлива, с целью 
стимулирования использования экологически чистых судов, что позволит снизить 
углеродный след.

Установка энергосберегающих технологий может выступить мерой снижения 
выбросов от деятельности портов.

Заключение и выводы

В данной статье вопрос комплексного изучения работы порта как критически 
важного элемента транспортно-логистической системы страны предлагается ре-
шать через применение разработанного алгоритма по проведению анализа деятель-
ности портов с дальнейшим использованием концептуальной схемы, включающей 
перечень задач, реализуемых в рамках операционного, тактического и стратеги-
ческого уровней управления. Предложенный методологический подход позволяет 
осуществить анализ и оценку эффективности деятельности порта с учетом тради-
ционно используемых показателей технического характера, а также показателей 
экономической эффективности, учесть уровень инвестиционной активности пор-
тов, проследить соответствие целям и задачам устойчивого развития. Для этого на 
первом этапе предлагается определить заинтересованные стороны, затем сгруппи-
ровать их по уровням менеджмента и в соответствии с задачами каждого уровня 
использовать определенные параметры в расчете показателей эффективности. 

В исследовании за основу для расчета двух комплексных показателей эффектив-
ности (EQI и GPE) были взяты данные по грузообороту, объему инвестиций в инно-
вации, объему выбросов углекислого газа, площади порта и количеству экологиче-
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ских проектов-инициатив, направленных на достижение целей и задач устойчивого 
развития. Для апробации предложенного подхода в статье представлены результа-
ты по грузообороту в портах России, определена рыночная доля портов Балтийско-
го бассейна, изучены инвестиционные проекты, пропускная способность портов, 
инновации в области снижения антропогенного влияния портовой инфраструктуры 
на окружающую среду и др. В результате были получены значения показателей эф-
фективности по каждому порту Балтийского бассейна за 2022 г., разработана систе-
ма рекомендаций. Таким образом, обозначенные научно-исследовательские задачи 
в полной мере выполнены, а цель исследования достигнута. 

Отметим также, что предложенный подход применим для анализа и оценки де-
ятельности портов других регионов России, так как в основе своей является уни-
версальным инструментом стратегического управления. Рассмотрение различных 
аспектов функционирования морских портов через призму трехуровневой системы 
менеджмента позволяет говорить о высокой прикладной значимости работы для 
управленческого персонала высшего и среднего звена. В этом отношении предло-
женный в статье комплексный подход позволяет проводить многомерный анализ 
эффективности работы морских портов с фокусировкой на традиционных экономи-
чески значимых показателях и новых аспектах деятельности, учет которых стано-
вится особенно актуальным в условиях глобальных перемен и вызовов. 

Учитывая современную непростую международную обстановку, можно сделать 
вывод, что политические и экономические аспекты оказывают значительное влия-
ние на портовый бизнес, что, с одной стороны, является шоковой ситуацией с точки 
зрения управления морским портом; с другой — дает возможности поиска новых ре-
шений для адаптации к сложившейся рыночной конъюнктуре. Поэтому научная дис-
куссия по вопросам анализа деятельности морских портов может быть продолжена 
в направлении изучения возможности учета методов управления рисками, включа-
ющими различные стратегии для шоковых и постшоковых состояний работы мор-
ского порта как элемента логистической системы в условиях кризисных ситуаций. 
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This research presents a comprehensive analysis of the performance efficiency of Russia’s Bal-
tic seaports, taking into account various economic indicators and addressing investment plan-
ning and management issues. Special attention is given to the sustainable development goals 
and objectives of the seaports, considering their significance in transport and logistics systems. 
The primary objective of this work is to develop a system approach for conducting multi-cri-
teria studies on seaport performance efficiency. The findings obtained through the proposed 
methodology consider criteria at different levels of seaport management, offering valuable 
practical implications. Notably, this study fills a gap in the literature as no previous work has 
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provided a comprehensive methodology for studying and analyzing ports from the perspectives 
of management, logistics, and macroeconomics. The system approach can also incorporate 
environmental considerations and innovative solutions in port infrastructure management. By 
proposing a new approach to interpreting statistics on Baltic seaports’ performance and pre-
senting empirical research on sustainable development in transport and logistics systems, this 
study enables a multidimensional examination of seaport performance and establishes a frame-
work for efficiency analysis and evaluation, which is crucial for effective management. The 
methodological scheme and algorithm for analyzing different categories of managers further 
facilitate the practical application of the approach. Moreover, it can serve as a strategic tool for 
informing regional economic policies regarding logistics and transportation.

Keywords: 
seaport, Baltic region, efficiency, performance indicators, transport logistics, sustainable 
development, coastal zone
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Рассматривается проблема оценки и интерпретации экспансионистских элементов в 
международно-политическом поведении Польши. Автор анализирует проблему с по-
мощью концепта стратегической культуры государств, который включает в себя 
убеждения, представления и язык описания собственных действий и действий других 
государств. Исходя из этого, статья выясняет, какие экспансионистские типы стра-
тегической культуры сформировались в Польше, какова степень их востребованности 
и в чем их расхождения и сходства. Для этого автор прослеживает интеллектуальные 
истоки внешнеполитических представлений в Польше (Речи Посполитой), увязывает 
вызовы внешней среды и их восприятие в ходе развития польского государства. В ре-
зультате автор выявляет два исторических сформировавшихся экспансионистских 
типа стратегической культуры. Во-первых, несмотря на средние размеры и неодно-
кратные военные поражения, польское государство практически не приняло комплекс 
идей, связанных с культурой «осажденной крепости». Во-вторых, даже культура огра-
ниченной силовой политики в Польше приобрела некоторые особенности, а именно — 
повышенную склонность к риску и увлечение демонстрационными силовыми акциями. 
Во многом этим обусловлено то обстоятельство, что контуры регионального проек-
та для соседних государств строились преимущественно на негативном типе консо-
лидации (против мусульман, позднее — против большевиков) и потому не достигали 
серьезного уровня детализации. 
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Введение

В отечественной научной литературе немало написано о стремлении Польши 
играть особую роль в Европе, показывать пример соседним странам, сохранить 
и преумножить ценностный (христианско-латинский) потенциал [1; 2]. Достаточ-
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но распространена точка зрения, что официальная Варшава стремится не толь-
ко стать лидером в Центральной и Восточной Европе, но и посредником между 
государствами Запада и постсоветским пространством. Ключевой аспект в этих 
рассуждениях — это особый акцент на том, что Польша пытается всячески обо-
стрить противоречия между Россией и странами постсоветского пространства, 
расширить свое влияние и навязать в этом регионе определенное видение мира 
[3; 4]. Так или иначе какая-то степень стратегического экспансионизма у Польши 
присутствует — вопрос, как водится, в деталях.

Для того чтобы оперировать категориями «больше-меньше» в оценке экс-
пансионизма, необходимо ввести в анализ понятие стратегической культуры. 
С 70-е гг. XX столетия под стратегической культурой понималась определенная 
степень субъективности реакции на внешние факторы. Главным образом речь 
шла о военно-политических вопросах: какие проблемы, риски и угрозы видит 
перед собой государство, какие существуют убеждения и дискуссии по разным 
аспектам безопасности, в каких терминах и категориях описывается внешняя 
среда [5, р. 7—9]. В узкой трактовке речь идет о трех составляющих — политиче-
ских целях и оправданности силовых действий; базовых принципах поведения в 
отношении оппонента (уничтожение, изнурение, защита уже достигнутых преи-
муществ); предпочтениях операционного характера (то, как ресурсы использу-
ются для достижения целей) [6, р. 7—12]. Эти составляющие опираются на опыт 
ведения вой н, достижения политической мысли по вопросам вой ны и мира, до-
минирующие религиозно-этические установки в обществе [7]. 

В современной науке распространена более широкая трактовка стратегиче-
ской культуры — динамичная и, в сущности, неэссенциалистская [8, р. 4—11]. 
Такой подход делает упор на неоднородность и нестатичность идентичностей 
международных акторов. Хотя аналитически получается, что одно размытое 
понятие помогает раскрыть содержание и изменение других нередко не менее 
размытых явлений, смещается фокус исследования — и стратегическая куль-
тура сама становится независимой переменной [9; 10]. Но тем самым внутри 
стратегической культуры государств можно найти несколько комплексов кон-
струирования и оценивания внешней среды и своего места в ней. То есть иссле-
дование влияния стратегической культуры во многом связано с переходами от 
одного «идеального типа» к другому, их смещением и взаимодополнением, с 
постепенной внутренней трансформацией каждой из возможных разновидно-
стей (субкультур?) [11; 12]. 

Исходя из работ А. Джонсона и в развитие наших прежних публикаций можно 
предложить классификацию идеальных типов страткультур. В качестве определя-
ющих факторов потребуется взять стратегические предпочтения как постоянные 
(выбор в пользу применения силы и сотрудничества), так и меняющиеся, обуслов-
ленные воздействием внешней среды: проще говоря, стремление сохранить или 
изменить статус-кво, а также то, насколько это получается (полностью, частично 
или в недостаточной степени) [14; 15, р. 55—57, 112—117]. В зависимости от этих 
факторов выстраивается определенная конфигурация предпочтений — 9 идеаль-
ных типов стратегических с точки зрения их формализации, многосторонности и 
целевой направленности (военная или дипломатическая) (табл. 1). Причем у каж-
дого актора (прежде всего государства) необязательно будут в наличии все нижепе-
речисленные типы [15, р. 147—152].
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Таблица 1 

Идеальные типы стратегической культуры 
(адаптация работ А. Джонсона)

Стратегическое 
предпочтение

Значимость внешних ограничений  
(~неспособность уничтожить противника)

Высокая
(формализация 
всех действий)

Средняя (переход  
к менее формаль-
ным взаимодей-
ствиям)

Низкая (переход  
к односторонним и 
демонстрационным 
действиям)

Предпочтение 
сотрудниче-
ства

Сохранение 
статус-кво 
(аккомода-
ция)

Неограниченная 
интернационали-
зация (idealpolitik)

Ограниченная ин-
тернационализация

Нормативная уни-
фикация («междуна-
родное общество»)

Изменение 
статус-кво
(оборона) Нейтралитет Изоляционизм

Политическая фор-
тификация — 
«фортификацион-
ный гигантизм»/
форпост

Предпочтение 
принуждения

Изменение = 
сохранение 
статус-кво 
(экспансия)

Культура «осаж-
денной крепости»

Ограниченная 
силовая политика 
(realpolitik)

Неограниченная 
силовая политика 
(hardpolitik)

Для дальнейшего анализа польских реалий представим экспансионистские иде-
альные типы стратегической культуры:

— культура «осажденной крепости» основана на негативном видении актором 
внешней среды, стремлении сдерживать негативные процессы и явления путем по-
вышения издержек любого оппонента при нападении и малых превентивных опе-
раций (вылазки, диверсии, шпионаж), а также на склонности максимально снизить 
упорядоченность в международных отношениях;

— культура ограниченной силовой политики связана с негативным видением 
актором внешней среды, стремлении сдерживать негативные процессы и явления 
путем выявления основной угрозы или наиболее опасного актора, склонности ис-
пользовать гибкие ситуативные союзы и осознания потенциала для формирования 
своего глобального или регионального политического проекта;

— культура неограниченной силовой политики преимущественно сводится к 
негативному видению актором внешней среды, стремлению максимально преобра-
зовать внешнюю среду в своих интересах, использованию потенциала актора для 
своего формирования глобального или регионального политического проекта. 

Оговоримся еще раз, что задача раскрыть все возможные типы стратегической 
культуры в Польше требует совершенно иных объемов текста. Настоящая статья 
направлена на описание исторического и идейного контекста только экспансиони-
стских типов стратегических культур в Польше: поэтому, например, выпадает из 
анализа период между двумя Мировыми вой нами, когда преобладали скорее оборо-
нительные варианты стратегии. Из-за своих размеров Польша по определению не 
могла бы обратиться к идеальным типам стратегической культуры, возникающим 
при реальной возможности уничтожить потенциального противника, и тем самым 
снять внешние ограничения для своей политики. Но даже два оставшихся типа мо-
гут, во-первых, быть неодинаково востребованными, а во-вторых, отражать разный 
образ внешней среды для Польши и разные проекции «идеального Я» в междуна-
родных отношениях.
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Контуры польского экспансионизма

Границы Польши1 с течением времени менялись, однако изначально это госу-
дарство имело, скорее, средний размер2. Почти в любой момент истории по сосед-
ству находилось более крупная держава — на западе (Священная Римская империя, 
позднее Пруссия и Германия), на юге (Османская империя), на востоке (Киевская 
Русь, позднее Российское/Московское государство). Несмотря на это, с момента 
появления на политической карте мира Польша вступила в борьбу за территории 
в Силезии (с Чешским княжеством), в Померании (с Германской империей) и в Га-
лиции (с Киевским княжеством). Позднее военными противниками было большин-
ство соседних государств — от некрупных (Венгрия, Крымское ханство, Молдав-
ское княжество, Дания) до великих и региональных держав (Османская империя, 
Российское государство, Швеция, Тевтонский орден/Пруссия). 

Далеко не всегда эти конфликты заканчивались победами. За свою историю 
Польша дважды лишалась полноценной государственности (XII—XIII вв.3, 1795—
1918 гг.), трижды оказывалась под иностранной оккупацией (шведский «потоп» 
1555—1560 гг., шведско-саксонская сделка 1706—1709 гг., немецкое генерал-гу-
бернаторство в 1939—1944 гг.) и четырежды из-за внешних факторов доходила до 
полноценной гражданской вой ны (1038—1039 гг., 1382—1385 гг., 1704—1706 гг., 
1764 г.) [16, с. 7—12, 20—32, 64—81, 85—90]. В силу этого польские политики не 
могли рассуждать с позиций максимального преобразования внешней среды. Более 
того, из-за географического положения Речи Посполитой было сложно претендовать 
на бесспорное лидерство в каком-то отдельном регионе (балтийском, черноморском, 
восточноевропейском). То есть уже на ранних этапах истории Польши доступными 
оказались только комплексы экспансионистских идей, связанные со стратегически-
ми культурами «осажденной крепости» и ограниченной силовой политики. 

Некоторые государства в подобных условиях довольствовались бы зависимым 
положением или стремились к военно-политическому союзу с более сильными 
игроками (bandwagoning/«примыкание» — в терминологии современным неореа-
листов). Однако Польша имела ярко выраженную экспансионистскую мотивацию: 
за 11 веков своей истории польское государство в среднесрочной перспективе пред-
почитало трансформировать текущее положение дел преимущественно с помощью 
силы. Об этом говорят следующие данные: за период 960—1795 гг. Польша приня-
ла участие в 247 международных конфликтах, то есть воевать с каким-либо государ-
ством приходилось приблизительно 1 раз в 3 года. В XIX—XXI столетиях Польша 
значительную часть времени находилась в безгосударственном состоянии или вхо-
дила в состав военно-политических блоков (177 лет из 222), что заметно ограничи-
вало возможности применять силу. Однако даже в таком состоянии польская терри-
тория прошла две Мировые вой ны и «холодную вой ну». Кроме того, в межвоенный 
период (1918—1939) Польша приняла участие как минимум в семи вооруженных 
конфликтах на своих границах, то есть сохранила историческую частоту конфликт-
ности (1 раз в 3 года). В целом количество конфликтов не переросло в качество, 
поскольку у Польши в переломный момент истории (XVI—XVII вв.) не получилось 
выстроить централизованную организацию вооруженных сил и сконцентрировать 
достаточно ресурсов для их своевременной модернизации [17, р. 144—147]. 

1 Здесь и далее названия Польша и Речь Посполитая используются как взаимозаменяемые, 
несмотря на очевидные различия. 
2 Максимальный размер Речи Посполитой зафиксирован в период 1634—1667 гг. — 
990 тыс. км2. Сейчас размер Польши в 3 раза меньше — 312 тыс. км2.
3 Безусловно, в условиях феодальной раздробленности какая-то степень децентрализации 
была неизбежной. 
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Неустойчивость внешнего положения и сложность адекватного ответа на вы-
зовы, с которыми сталкивалась Польша, подталкивали государство к постоянному 
маневрированию и поиску способов усилить свою значимость в регионе (персо-
нальные унии с Чехией, Венгрией, Саксонией, претензии на Молдавское княжество 
и Российское государство). В этом метании из стороны в сторону существовали 
сравнительно четкое понимание целей и одновременно — слабая упорядоченность 
средств их достижения. Инерция от этой рассогласованности сохраняется и в наши 
дни, полагает профессор Варшавского университета, дивизионный генерал Болес-
лав Бальцерович: «В политике безопасности и политической культуре, несмотря на 
изменения последних десятилетий, все еще чувствуется вредоносная и историче-
ски распространённая “нестратегичность”» [18, s. 406]. 

Изначально в стратегической культуре Польши не было четкой иерархии потен-
циальных противников. Так, например, рассуждал первый польский хронист Галл 
Аноним (начало XII в.): «Она, будучи окружена столькими вышеупомянутыми на-
родами, и христианскими, и языческими, и подвергаясь нападению с их стороны, 
как вместе, так и в одиночку, никогда, однако, не была никем полностью покорена» 
[19, с. 27—28]. Вероятно, степень опасений по поводу соседей была примерно оди-
наковой, о чем косвенно свидетельствуют характеристики близлежащих народов и 
стран в польских исторических источниках. У того же Галла Анонима встречаются 
такие красочные описания: пруссы «существуют без короля и закона и не забывают 
прежнего вероломства и дикости», чехи — «верность чехов неустойчива, подобно 
колесу», русским (русам) свой ственна «простота», алеманам (немцам) — присуще 
вероломство [19, с. 35, 100, 116, 125].

В то же время в период до разделов Польши политическая практика не сво-
дилась к поиску врагов по соседству: конфликты и претензии сменялись полити-
ческим сближением. Это легко проследить, особенно после введения института 
выборности королей. В частности, у российских царей или их детей несколько раз 
были серьезные шансы возглавить Речь Посполитую (1573, 1576, 1587, 1656 гг. — 
на выборах «при живом короле», 1668 г., 1673 г.) [20; 21]. Аналогично высокие шан-
сы на избрание королем Польши неоднократно имели представители Габсбургов, 
почти неизменно возглавлявшие Священную Римскую империю в XV—XVIII вв. 
Однажды Габсбурги даже получили польскую корону — хотя и ненадолго (1306—
1307). Наконец, королями Польши становились представители правящих родов Че-
хии, Тироля (герцогство Каринтии), Швеции, Трансильвании, Франции, Саксонии. 
Кандидатуры на королевских выборах в Речи Посполитой не выдвигали только три 
сравнительно географически близких государства — Османская империя, герцог-
ство/королевство Пруссия (вассал польской короны в 1525—1657 гг.) и Дания. 

Яркий пример внешнеполитической гибкости продемонстрировал «последний 
рыцарь средневековья» король Ян III Собесский (1674—1696). За его избранием 
стояла профранцузская партия в сейме, которая ориентировала своих кандидатов на 
борьбу с Габсбургами и их ситуативными союзниками (например, c Россией). Од-
нако Ян Собесский в первые годы своего правления разработал «балтийский план» 
и активно готовился к вой не с Бранденбургом/Пруссией, стремясь сохранить мир с 
Россией, Габсбургами и Турцией. А вскоре (1678—1679) Польша выступила с пред-
ложением союза христианских государств против Османской империи и затем была 
одним из инициаторов Священной лиги (то есть союза с Габсбургами). Буквально 
за несколько лет Польша сменила как географические приоритеты в своей внешней 
и военной политике (Юг вместо Севера), так и набор союзников (Габсбурги и круп-
ные герцогства Священной Римской империи, Россия вместо Франции, Швеции и 
дунайских вассалов Турции) [22; 23]. При этом сам Ян Собеский невысоко оцени-
вал своих новых союзников: «Можно сказать о немцах, что говорят о лошадях, — 
не знают своей силы» [24, s. 39].
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C идеологической точки зрения долгое время Польша выступала как самая 
католическая страна региона и вытраивала свой проект на логике приобщения со-
седних территорий к «наиболее правильной» религии. Однако в XVI—XVII вв. на 
фоне бурных событий Реформации и Контрреформации такая доктрина перестала 
быть привлекательной. В какой-то степени это был общеевропейский тренд секу-
ляризации: по подсчетам К. Холсти, в 1648—1713 гг. государства стали реже при-
бегать к религиозным обоснованиям своих претензий (14 % заявленных поводов к 
вой не), выступая либо с прямыми требованиями территориальных уступок (55 % 
поводов), либо с торговыми и коммерческими претензиями (36 %) [25, р. 49]. Ре-
лигиозная логика противоборства привела к серии конфликтов с протестантской 
Швецией, православной Россией и мусульманской Турцией, в ходе которых Речь 
Посполитая утратила территории на современной Украине и в Прибалтике. При 
этом, действуя в религиозной логике, Варшава часто искала помощи у заведомо 
незаинтересованных акторов — Венецианской Республики, Испании. В итоге, по 
выражению историка Ежи Топольского, вой ны на религиозной основе постепенно 
превратились в «самоуничтожающие» конфликты [26, s. 412—424]. 

Об исчерпании международно-политического функционала религии одним из 
первых задумался польский гуманист Анджей Фрыч-Моджевский (1503—1572). 
В работах «Об исправлении государства» и «О мире» Моджевский, говоря совре-
менным языком, призывал польских королей изменить стратегическую культуру 
и отойти от практики религиозных вой н и гибких союзов. Мыслитель сформули-
ровал радикальную для тогдашней Речи Посполитой точку зрения: «Договоры по-
зволено заключать не только с народами, исповедующими ту же самую религию» 
[27, с. 96]. Резкому осуждению мыслителя подвергались вой ны ради расширения 
территории и славы правителей, а также нарушение устоявшихся обычаев между-
народного поведения. В условиях того времени Моджевский предлагал обратиться 
скорее к культуре «осажденной крепости»: отслеживать дипломатическую актив-
ность потенциальных противников, широко использовать ограничения на торговлю 
товарами военного назначения (санкции?), использовать природные условия для 
строительства укреплений. В подобной логике Польша должна была готовиться к 
нападениям, но оставаться морально чистой и не давать поводов к нападениям [28, 
s. 330—334; 29]. 

Столь резкий разворот от религии и возможности получения военной добычи 
оказался невозможен, поскольку наиболее привилегированный слой — шляхта — 
стремился расширить свое экономическое влияние за счет новых территорий и их 
жителей [26, s. 491—492, 511—512]. Политики и мыслители эпохи польского Ре-
нессанса и Просвещения в подавляющем большинстве исходили из неизбежности 
экспансии (например, для восстановления контроля над ранее утраченными земля-
ми). Поэтому интеллектуальные симпатии склонялись в пользу замены механизма 
международной легитимации экспансии, а не изменения типа политической куль-
туры. Однако этот выбор сделать так и не получилось. Как пишет Анджей Новак, 
Речь Посполитая постоянно колебалась между легитимацией своих действий на 
основании превосходства своего внутреннего устройства (республиканизм) или на 
основании необходимости следовать лучшим образцам того времени («модерниза-
ционный патриотизм») [30, s. 13—21]. Если первый вариант широко использовался 
в Европе и был привлекателен для образованного класса из-за своего античного 
происхождения1, то второй исходил из объективной слабости внутреннего устрой-
ства Польши и необходимости прагматически заимствовать зарубежный опыт [31]. 
1 Истоки легитимации внешнеполитического поведения с помощью уникальности и превос-
ходства внутреннего устройства, видимо, восходят к надгробной речи Перикла в «Истории» 
Фукидида. 
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По всей видимости, оба механизма легитимации внешних действий существовали 
параллельно, то циклически сменяя друг друга, то формируя своеобразный синтез, 
особенно в эпоху польского романтизма (в основном в XIX в.). 

Культура экспансионизма, как ни парадоксально, получила мощнейший им-
пульс после трех разделов Польши. Появление национализма в современном по-
нимании ставило многие государства Европы перед дилеммами территориальной 
целостности и самоопределения. В условиях борьбы разной интенсивности за вос-
становление государственности в польской интеллектуальной среде возникло две 
любопытных новации в сфере военной и внешнеполитической стратегии. Во-пер-
вых, постепенно сформировался, по выражению историка Эмануэля Росторовско-
го, «культ безнадежных восстаний». Этот идейный конструкт подразумевал, что 
военные акции на польских территориях необходимо было осуществлять не в под-
ходящие для этого моменты (периоды ослабления государств — участников разде-
лов или формирования против них мощной международной коалиции), а по мере 
возможности [32, s. 193—194]. Важно было не дожидаться благоприятных условий, 
а заявлять о польском вопросе, возвращать его в международную повестку дня. 
Во-вторых, в работах публицистов и мыслителей постепенно вызрела «теория двух 
врагов». В рамках этой теории Пруссия/Германия и Россия/СССР обозначались как 
основные противники Польши1. Поскольку реальной возможности победы над эти-
ми противниками не было, борьба с ними и полное восстановление территории до 
трех разделов предполагалось осуществить прежде всего за счет внешних сил [33, 
р. 22—25]. Таким образом, ради сдерживания основной военной угрозы допуска-
лось длительное существование союзов с третьими странами — прежде всего с 
Францией и в меньшей степени Великобританией.

В целом беглый анализ внешнеполитического поведения, а также международ-
но-политической мысли Речи Посполитой в X—XIX столетиях выявил ряд важных 
особенностей экспансионизма в польской стратегической культуре. Во-первых, не-
смотря на средние размеры и неоднократные военные поражения, польское госу-
дарство практически не приняло комплекс идей, связанных с культурой «осажден-
ной крепости». Во-вторых, долгое время в Польше весьма бессистемно оценивали 
основные военные угрозы и в большей степени полагались на дипломатическое 
маневрирование и гибкие союзы. Лишь в XIX столетии в безгосударственных ус-
ловиях созрела «теория двух врагов», которая сохраняет свое значение и сегодня 
(особенно у польских правых). В-третьих, легитимация внешней экспансии в Речи 
Посполитой постепенно стала плюралистической и вместе с тем более противоре-
чивой: с одной стороны, внутреннее устройство государства считалось причиной 
его ослабления, с другой — провозглашался тезис о необходимости тиражировать 
этот политико-управленческий опыт. В-четвертых, опыт «самоуничтожающих 
конфликтов» и «культа безнадежных восстаний» обусловил такие черты польской 
стратегической культуры, как повышенная склонность к риску и увлечение де-
монстрационными силовыми акциями. Наконец, в-пятых, контуры регионального 
проекта для соседних государств строились преимущественно на негативном типе 
консолидации (против мусульман, позднее — против большевиков) и потому не 
достигали серьезного уровня детализации. 

Выводы для современной Польши 

В научной литературе преобладает двухчастная классификация внешнеполити-
ческого поведения Польши — с разделением на географически и социокультурно 
обусловленные пястовскую и ягеллонскую традиции. Наш анализ выходит за рам-
1 Интересно, что из этого списка еще в XIX столетии выпал третий участник разделов — 
Австро-Венгрия.
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ки географических приоритетов внешней политики (условно: Пясты — на запад, 
Ягеллоны — на восток) и демонстрирует тематическое и функциональное распре-
деление практик. 

Повторюсь, выявленные типы (субкультуры) стратегической культуры представ-
ляют собой идеальные варианты, которые в чистой форме вряд ли существовали. 
Скорее, эти типы переплетались, конкурировали и взаимно обогащались смыслами 
в ходе бурной дискуссии. Но даже в такой конфигурации некоторые из них получи-
ли большее распространение, чем другие (табл. 2). Средневековый этос доблести и 
чести стал серьезным трамплином для культуры ограниченной силовой политики в 
Речи Посполитой, а разделы Польши дали достаточно четкое понимание наиболее 
опасных акторов по соседству. Напротив, делавшая акцент на этических нормах 
культура «осажденной крепости» в конечном счете оказала меньшее влияние на 
внешнеполитическое поведение Польши. 

 Таблица 2

Сравнение двух экспансионистских типов стратегической культуры Польши

Тип 
Культура  

«осажденной крепости»
Ограниченная  

силовая политика (realpolitik)
Условный основоположник Анджей Фрыч-Моджевский Галл Аноним
Степень распространенности Слабая Сильная
Какие риски и угрозы видит 
перед собой государство

Неосторожность руководи-
телей, моральные аспект 
конфликтов

«Два врага», опасность остать-
ся в конфликте один на один с 
более сильным оппонентом

Какие существуют убеждения 
и дискуссии по разным аспек-
там безопасности

Развитие vs безопасность Региональное лидерство vs 
подчиненность

Как оценивается внешняя сре-
да

Опасная Очень опасная

Кем Польша выступает по от-
ношению к остальным стра-
нам

Рассудительная держава Образец героизма

Что Польша должна внушать 
соседям

Главное — не внушать опа-
сения

Уважение к ее силе

Основа поведения Польши по 
отношению к остальным стра-
нам

Заимствование наиболее 
прогрессивных управлен-
ческих и технологических 
решений

Закрепление подобающего ме-
ста в регионе

Отношение к военным и поли-
тическим союзам 

Положительное — если та-
кой союз необременителен

Положительное — для реше-
ния краткосрочных и средне-
срочных задач

В XX в. в польской истории был аномальный период (1919—1939), в ходе кото-
рого представления о рисках и угрозах, характеристиках внешней среды существен-
но исказились. Польская внешняя политика в этот период стала особенно агрессив-
ной, о чем свидетельствует не только аннексия литовской территории (1920—1923), 
но и, например, неоднократные попытки получить колонии на других континентах 
(деятельность Морской и колониальной лиги). Однако даже эти политические прак-
тики фактически не выходили за рамки основных установок стратегической куль-
туры «ограниченной силовой политики».

Безусловно, польской стратегической культуре присуще делать особый акцент 
на уникальности польского исторического опыта, своего «Я». Но в выявленных ти-
пах стратегических культур можно найти и стремление воспринимать отношения 
с другими акторами как полезные и необходимые. Прежде всего речь идет о на-
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личии положительного опыта, который можно позаимствовать, и о формировании 
структур регионального лидерства, которые были бы выгодны всем участникам. 
В какой-то мере это сотрудничество рассматривается как борьба за более высокий 
статус в мире. Еще И. Нойман отмечал, что в попытках сотрудничества между цен-
тральноевропейскими государствами очень многое связано с протестом и упреком 
в отношении тех, кто их не замечает или исключает из каких-либо важных расчетов 
[34, с. 208—212]. 

В контексте нахождения Польши в НАТО и ЕС важно, что выявленные типы 
польской стратегической культуры исходят из негативного видения внешней среды 
и рассматривают любые союзы и альянсы с утилитарных позиций. Вступление в 
интеграционные и военно-политические блоки для Варшавы было способом умень-
шить беспокойство по поводу внешней среды, решало краткосрочные и среднесроч-
ные задачи. При этом в момент вступления в ЕС и НАТО основные политические 
силы в Польше главным образом старались снизить цену «входного билета», снять 
некоторые издержки от политико-экономической интеграции [35, с. 35—39]. Соот-
ветственно, для польской стратегической культуры и некоторых ее типов пока со-
храняется базисная установка на позиционирование в рамках евроатлантического 
проекта, а не на растворение в границах неких общих пространств. Эта тенденция 
устойчиво наблюдается в польских концептуальных документах с 2017 г. и только 
будет укрепляться в контексте современных событий на Украине [36].

В целом наше предварительное выявление смыслового содержания экспансио-
нистских типов стратегической культуры Польши не отрицает других возможных 
трактовок, но позволяет более полно раскрыть исторические особенности внутрен-
ней дискуссии по проблемам внешней политики и безопасности, источники вдох-
новения и отрицания, возможные комбинации предпочтений и оценок состояния 
внешней среды. 

Публикация подготовлена при поддержке Программы развития МГИМО «Приори-
тет-2030».
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of Poland’s historical development. Two historically contingent expansionist types of strategic 
culture were identified. Firstly, as a medium-sized state that has faced military defeats, the 
Polish state has hardly embraced ideas bearing on the ‘besieged fortress’ concept. Secondly, 
the very culture of limited power politics has assumed some unique characteristics in the 
country: greater readiness to take risks and fascination with power actions. This state of 
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and later the Bolsheviks) and therefore never reaching a sufficient level of detail.
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Цель статьи — анализ структуры и выявление символического значения расположен-
ных на территории Калининградской области «мест памяти», связанных с события-
ми, явлениями или деятелями зарубежной истории. Эмпирическую базу исследования 
составляют сведения о происхождении, времени создания и предназначении памятни-
ков, мемориалов и других памятных мест, теоретическую основу — концепции куль-
турной памяти и «мест памяти». В качестве основных методов, наряду с общена-
учными, использовались идиографический и историографический. Центральное место 
в структуре «мемориального ландшафта» области, отражающего события зару-
бежной истории, занимают «места памяти», связанные с немецким прошлым края, а 
также с историей литовской национальной культуры, в меньшей степени — польской. 
Структура этого мемориального наследия обусловлена избирательным сохранением 
части довоенных памятников и сооружений в советское время, а также коммемора-
тивной активностью постсоветского периода в Калининградской области — «регионе 
сотрудничества». Его немецкий компонент, являясь наиболее масштабным, как и дру-
гие (литовский и польский), не обладает внутренним единством, представляет собой 
сложную символическую систему с преобладанием памяти о достижениях духовной 
культуры Восточной Пруссии и ее выдающихся деятелях. Значительная часть рассмо-
тренных мемориальных объектов интегрирована в общероссийский или региональный 
исторические нарративы (и соответствующие дискурсы), отражает «российский 
след» в местной истории, «присвоена» местной культурой памяти. 

Ключевые слова: 
культурная память, место памяти, Калининградская область, мемориальный ландшафт, 
нарратив 

Введение

Современный этап развития политической ситуации в Восточной Европе и на 
постсоветском пространстве характеризуется не только нарастанием нестабиль-
ности и конфликтности, но и дальнейшим усилением противостояния в информа-
ционной сфере, частью которого выступает «борьба за прошлое», нацеленная на 
сохранение сложившихся ранее исторических представлений или внесение значи-
тельных изменений в «пространство памяти». Помимо создания соответствующих 
научно-популярных, учебных и публицистических нарративов важным элементом 
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этой борьбы является трансформация символического пространства, в рамках ко-
торой производится ликвидация «чужих» мемориальных объектов, не отвечающих 
новым требованиям к символическому ландшафту. Наиболее эффектным (быстрым 
и резонансным) способом «вой ны с памятниками» выступает их физическая лик-
видация, сопровождаемая информационной кампанией по обоснованию демонтажа 
мемориальных объектов исторического и культурного наследия. 

В условиях обострения международного кризиса особой активностью эта дея-
тельность отличается в Польше, странах Балтии и, особенно, на территории Укра-
ины, где либо уже производятся, либо готовятся многочисленные «операции», 
направленные на уничтожение «мест памяти», связанных с историей Российской 
империи, СССР, с жизнью и деятельностью видных представителей русской и со-
ветской культуры. В связи с этим несомненный интерес представляет исследование 
структуры мемориального «ландшафта» Калининградской области, соседи которой 
(Польша и Литва) относятся к числу лидеров «переформатирования» культурной 
памяти. 

Помимо памятников и других мемориальных объектов, отсылающих к рос-
сийскому (советскому) прошлому, в самом западном регионе России находится 
значительное количество «мест памяти», связанных с событиями, явлениями или 
деятелями зарубежной истории. Это обусловлено спецификой исторического пути 
российской области, образованной в 1946 г. на территории северной части бывшей 
германской провинции Восточная Пруссия. Этот край издавна был своеобразным 
«перекрестком культур», контактной зоной этносов и государств, где разворачива-
лись события, в том числе и отечественной истории (Великое посольство Петра I, 
сражения Семилетней, Наполеоновских, Первой мировой вой н и др.). Многочис-
ленные «места памяти» оставили на этой земле события, связанные с заверша-
ющим этапом Второй мировой вой ны в Европе, с наступательными операциями 
Красной армии осенью 1944 — весной 1945 г. Прошлое Восточной Пруссии нераз-
рывно связано с немецкой, польской и литовской историей. Несмотря на разруши-
тельные последствия вой ны и непростую судьбу местных памятников, в советский 
период их значительная часть сохранилась. Помимо немецких, польских и литов-
ских на территории области есть единичные примеры присутствия мемориальных 
объектов, связанных с исторической традицией других европейских народов и го-
сударств (например, Франции). 

Это мемориальное наследие не представляет собой единого комплекса, имеет 
сложную структуру. Символическое значение некоторых «мест памяти» позволяет 
легко встроить их в отечественный исторический нарратив, другие представляют 
исключительно историю государств зарубежной Европы, некоторые, хотя и связа-
ны с событиями и явлениями зарубежной истории, интегрированы в региональную 
культуру памяти.

В настоящей статье предпринята попытка анализа структуры и выявления сим-
волического значения находящихся на территории Калининградской области «мест 
памяти» (памятников, мемориалов, памятных знаков, архитектурных сооружений), 
созданных преимущественно в довоенный и постсоветский периоды истории ре-
гиона, обладающих символическим значением, отсылающим к истории Германии, 
Польши, Литвы или национальной культуры этих стран. 

Историография темы и теоретические аспекты исследования

В публикациях постсоветского периода о памятниках довоенного прошлого, 
сохранившихся в Калининградской области, как и о новых «местах памяти», пи-
сали часто, однако в большинстве случаев в конкретно-историческом или справоч-
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ном ключе. Довоенные (немецкие) памятники рассматривались как часть истори-
ко-культурного наследия, которое, в свою очередь, признавалось одним из факторов 
формирования региональной идентичности [1, с. 50—55; 2, с. 39, 40; 3, с. 53—56]. 
Истоки специфики регионального нарратива о прошлом, сформировавшегося в со-
ветский период, «общие контуры» исторического сознания советского населения 
края исследовал Ю. В. Костяшов, выступивший руководителем проекта по сбору 
воспоминаний первых переселенцев в Калининградскую область, в которых отме-
чалось значительное влияние памятников довоенной архитектуры и других объ-
ектов материальной культуры на восприятие края советскими людьми [4; 5]. Про-
блема рецепции немецкого монументального наследия, а также процесс появления 
в области новых мест памяти, связанных с довоенной историей, затрагивались в 
исследованиях С. А. Фостовой, Ю. В. Костяшова, И. О. Дементьева [6—10]. В ра-
ботах, опубликованных в начале XXI в., региональная структура «мемориального 
ландшафта» была признана сложной, включающей общеевропейские, восточ но-
прусские, русские и собственно калининградские места памяти [11, с. 28—31]. 

В зарубежной (преимущественно немецкой и польской) науке проблема исто-
рического сознания населения Юго-Восточной Прибалтики (бывшей территории 
провинции Восточная Пруссия) также стала предметом научного изучения. П. Бро-
дерзен исследовал процесс «советизации» Кёнигсберга, трансформации его в Ка-
лининград (в социально-культурном, ментальном, топонимическом смыслах) [12]. 
А. Саксон использовал компаративистский подход при анализе социально-культур-
ных характеристик современного населения Клайпедского края Литвы, российской 
Калининградской области, Вармии и Мазур в Польше — районов, территории ко-
торых раньше входили в состав Восточной Пруссии [13]. Внимание исследователей 
привлекала и тема восточно-прусского наследия в инфраструктуре и культурной 
жизни этой части Прибалтики [14], а также различные аспекты политики памяти и 
культурной памяти ее населения [15]. 

Исследование опирается на концепцию «мест памяти», предложенную П. Нора 
[16, с. 202—208] и активно применяемую в «мемориальных исследованиях» 
[17— 21]. «Места памяти» образуют символический «каркас» культурной памяти, 
которая определяется как символическая, не сводимая к индивидуальному и груп-
повому опыту форма передачи и актуализации культурных смыслов и одновремен-
но как непрерывный процесс поддержания социумом своей идентичности посред-
ством реконструкции своего прошлого [17, с. 37, 38; 21, с. 26]. 

В современных гуманитарных исследованиях значительный интерес вызывают 
направленные на корректировку существующего и выработку желаемого образа 
прошлого в массовом сознании практики политики памяти, а также место культур-
ной памяти в социальной реальности [22—24]. Активно разрабатывается тема вза-
имосвязи культурной памяти и идентичности, изучаются ее роль в общественной 
легитимации политических решений, а также проблема использования элементов 
культурной памяти в обеспечении «онтологической безопасности общества» и госу-
дарства [25, с. 134]. Ряд авторов подчеркивает значимость исследования локальных 
и групповых нарративов о прошлом с целью выявления масштабов и особенностей 
присутствия «большого российского нарратива» в историческом сознании населе-
ния конкретных регионов [24, с. 8—10; 26—28]. Достаточно активно разрабатыва-
ются тематика использования (или переформатирования) мемориальных объектов 
предшествующего периода (например, советской эпохи) в процессе конструирова-
ния национальной идентичности (см., напр. [26]), проблема трансформации (эво-
люции) восприятия памятников и других мемориальных объектов в условиях за-
мещения поколений [27; 28]. Современные тенденции «мемориальной политики» 
стран Балтии, Польши и Украины являются предметом внимания калининградских 
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исследователей, в работах которых они рассматриваются через призму концепции 
«переформатирования» («перекодировки») символического пространства на фоне 
нарастания политического кризиса [29—31]. 

Немецкие «места памяти»

Память о немецком периоде регионального прошлого в Калининградской обла-
сти — наиболее заметная стороннему наблюдателю часть местного «культурного 
горизонта». Она присутствует в городской и сельской архитектуре, выступает осно-
вой информационного сопровождения туристической деятельности и популярных 
нарративов о прошлом калининградской земли, позволяет получать коммерческую 
выгоду. Кроме того, в области расположены многочисленные «места памяти», зна-
чимые для немцев — бывших жителей Восточной Пруссии, их потомков, граждан 
ФРГ. В основном это мемориальные объекты (памятники, памятные доски, камни) 
и некоторые архитектурные сооружения (кирхи, усадьбы, замки). По времени соз-
дания они делятся на довоенные и послевоенные, последние появились в основном 
уже в постсоветский период. Также «места памяти», связанные с немецким перио-
дом истории региона, могут быть разделены на несколько категорий в зависимости 
от особенностей личностей, групп или событий, которым они посвящены. 

1. Памятники немецким государственным и политическим деятелям. 
Подобных мемориальных объектов в области немного. В период Восточ-

но-Прусской операции и в первые послевоенные годы практически все памятники 
государственным деятелям Тевтонского ордена, Пруссии и Германской империи 
были уничтожены или демонтированы. В сильно поврежденном виде сохранялись 
фигуры, размещенные на фасаде Королевских ворот (короля Чехии Отакара II, с де-
ятельностью которого связывают основание замка Кёнигсберг в 1255 г., основателя 
герцогства Пруссии Альбрехта Гогенцоллерна и первого короля Пруссии Фридри-
ха I). При реконструкции ворот фигуры были отреставрированы и вновь размеще-
ны на фасаде (к 750-летию города, празднование которого состоялось в 2005 г.). 
На фасаде Росгартенских ворот уцелели портреты (медальоны) прусских генералов 
Г. И. Шарнхорста и А. В. Гнейзенау, на фасаде Бранденбургских ворот — портреты 
военного министра Пруссии Л. Г.Л. Бойена и военного инженера Э. Л. Астера. 

В советский период в Калининграде были установлены бюсты философа, ав-
тора «Манифеста Коммунистической партии» и «Капитала» Карла Маркса (1961) 
и деятеля немецкого рабочего (коммунистического) движения Эрнста Тельмана 
(1977). К. Маркс и Э. Тельман были яркими представителями немецкого «сегмен-
та» советского пантеона героев, в который включались и другие видные деятели 
рабочего движения — Ф. Энгельс, К. Либкнехт, Р. Люксембург, К. Цеткин… Авто-
ром обоих памятников стал выдающийся советский скульптор Б. В. Едунов. В со-
временных условиях памятник К. Марксу выполняет уже не столько идеологиче-
скую, сколько культурно-просветительскую функцию, напоминая о деятельности 
и наследии одного из крупнейших мыслителей XIX в., идеи которого оказали чрез -
вычайно мощное влияние как на отечественную, так и на мировую историю Новей-
шего времени. Памятник (а также улица и сквер) Э. Тельмана связаны с памятью 
о видном деятеле антифашистского движения и антигитлеровского сопротивления 
в Германии. 

В постсоветский период в Калининградской области была увековечена память 
о последнем верховном магистре Тевтонского ордена, основателе герцогства Прус-
сия и университета в Кёнигсберге — Альбрехте Гогенцоллерне. В 2005 г. у Ка-
федрального собора в Калининграде был установлен памятник Альбрехту работы 
скульптора Ф. А. Мороза — копия немецкого памятника герцогу работы скульптора 
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И. Ф. Ройша (1891), утерянного в первые послевоенные годы. Новый памятник, в 
отличие от старого, расположен на месте старого здания Кёнигсбергского универ-
ситета и позиционирует Альбрехта именно как его основателя. В 2011 г. в Совет-
ске появился памятный камень, посвященный Альбрехту, в надписи на котором он 
выступает как правитель, даровавший в 1552 г. Тильзиту (Тильзе) городские права. 
Камень установлен на площади, которая до вой ны носила имя герцога. С именем 
Альбрехта Гогенцоллерна связаны также активные дипломатические контакты с 
Русским государством и совместные военно-политические действия против Вели-
кого княжества Литовского и Польши в первой трети XVI в. 

В 2005—2008 гг. были восстановлены статуи деятелей Тевтонского ордена на 
Фридландских воротах — великого комтура Фридриха фон Цоллерна и магистра 
ордена Зигфрида фон Фойхтвангена. 

2. Памятники деятелям немецкой национальной культуры. 
Несколько мемориальных объектов в Калининграде связано с памятью о Кё-

нигсбергском университете (Альбертине) и его преподавателях. Университет сы-
грал важную роль в развитии российской науки и образования в XVIII в. и замет -
ную — в истории европейского Просвещения, философской мысли. 

В советский период (1975) в Калининграде, на месте утраченного бюста и быв-
шей Кёнигсбергской обсерватории, была установлена памятная плита в честь вы-
дающегося ученого, астронома Фридриха Бесселя (1784—1846) — почетного члена 
Санкт-Петербургской академии наук. 

Особым вниманием в области заслуженно пользуется фигура Иммануила Канта 
(1724—1804) — одного из наиболее влиятельных философов Нового времени, вид-
ного деятеля немецкого Просвещения. Самым известным памятником И. Канту в 
Калининграде является бронзовая статуя, отлитая в ФРГ в 1992 г. по миниатюрной 
модели памятника К. Д. Рауха 1857 г., утерянного в послевоенные годы. Восста-
новленный памятник И. Канту был открыт в 1992 г. на сохранившемся постаменте 
оригинального памятника. Важную роль в его воссоздании сыграла графиня Ма-
рион Дёнхофф (Дёнгоф), на территории имения которой в годы вой ны был спрятан 
оригинальный памятник работы К. Д. Рауха. Памятная доска графине М. Дёнхофф, 
ставшей в послевоенные годы выдающимся представителем западногерманской 
политической журналистики, была установлена на территории пос. Каменка (до 
1947 г. — Фридрихштайн), где до 1945 г. находилось ее родовое имение. 

В Калининграде существуют еще несколько кантовских «мест памяти» — мо-
гила философа у стены Кафедрального собора (традиционное место собрания ис-
следователей и почитателей философии И. Канта), памятная доска на месте дома 
мыслителя, памятная доска с его изречениями и скамья И. Канта на территории Му-
зея Мирового океана. Значительный рост интереса калининградской интеллиген-
ции к фигуре И. Канта наблюдался в конце 1980-х — первой половине 1990-х гг., 
в начале XXI в. началась интеграция имени и образа мыслителя в туристические 
нарративы и практики. В 2016 г. остров Центральный в Калининграде официально 
переименовали в остров И. Канта. На сегодняшний день И. Кант является наиболее 
узнаваемым и популярным из иностранных деятелей довоенной истории края как 
для калининградцев, так и для гостей региона, его имя выполняет функцию своео-
бразного туристического «бренда». 

В 2007 г. на месте Старого Альтштадтского кладбища (в Калининграде) состо-
ялось открытие мемориальной доски трем профессорам — ректорам Альбертины 
(Л. Резе, К. Бурдаху и Я. Краусу). Инициаторами установки доски выступили руко-
водство Российского государственного университета им. И. Канта (сейчас — БФУ 
им. И. Канта) и Генеральное консульство Литовской Республики, проект был осу-
ществлен на средства частного лица (поэта и предпринимателя Б. Бартфельда).



144 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Университетское прошлое областного центра также отражает памятник профес-
сорам Кёнигсбергского университета, установленный в 2014 г. на месте бывшего 
профессорского некрополя Альбертины. Памятник выполнен в форме амфитеатра, 
символизирующего учебную университетскую аудиторию. На центральной стеле 
размещен барельеф, изображающий герцога Альбрехта, ниже указаны 11 фамилий 
профессоров Альбертины, работавших в университете во второй половине XVIII—
XIX вв. и захороненных на территории некрополя. 

На территории Восточной Пруссии родились, жили и творили десятки деятелей 
национальной немецкой традиции в художественной культуре. Память о многих 
из них сохраняется в мемориальном пространстве Калининградской области. Это 
и уроженец Кёнигсберга, выпускник Альбертины, писатель-романтик, сказочник 
Эрнст Теодор Вильгельм Гофман (1776—1822), памятный камень которому поя-
вился в Калининграде уже в 1990 г., и художница, график, скульптор Кете Кольвиц 
(1867—1945), и выдающийся архитектор, «творец колонии Амалиенау», автор мно-
жества проектов культовых и общественных зданий, частных домов Фридрих Хай-
тманн (1853—1921), и лауреат Нобелевской премии по литературе, мастер интел-
лектуальной прозы, антифашист Томас Манн (1875—1955), поэтессы Фрида Юнг 
(1865—1929) и Иоганна Амброзиус (1854—1939). 

В Советске находится памятная доска немецкому поэту начала XIX в., Макси -
милиану фон Шенкендорфу (1783—1817), который родился и вырос в Тильзите, 
а также памятная доска поэту Иоганнесу Бобровски (1917—1965). Он родился в 
Тильзите, в 1939 г. был призван в вермахт на военную службу, воевал на территории 
СССР, с 1945 по 1949 г. находился в советскому плену, работал на шахтах Донбасса 
и на восстановлении хозяйства Ростовской области, затем переехал в ГДР, где рабо-
тал в издательстве и активно публиковался, в том числе в СССР. 

Единственным довоенным памятником деятелю немецкой культуры в Калинин-
граде является памятник поэту Фридриху Шиллеру (1759—1805) работы С. Кауэ-
ра, сооруженный в 1910 г. В начале 1950-х гг. была проведена первая реставрация 
памятника, рядом с которым до 2007 г. располагалось захоронение воинов Красной 
армии. В 1960 г. он был включен в перечень мемориальных объектов, охраняемых 
государством, и ныне остается памятником культуры федерального значения. 

К необычным «местам памяти» относится памятный камень Анхен из Тарау 
(Анхен Неандер, 1619—1689), установленный на территории городского кладбища 
г. Черняховска, где она была захоронена. Анхен было посвящено стихотворение 
поэта, в будущем — ректора Кёнигсбергского университета Симона Даха (1605—
1659), ставшее основой весьма популярной в XVIII-XIX вв. немецкой песни. 

3. Памятные знаки, посвященные важным событиям германской истории. 
В Калининградской области сохранилось немного памятников, посвященных 

конкретным событиям истории германского государства. К ним относится Па-
мятный камень в честь 200-летия Прусского королевства. Он был установлен в 
1901 г. вблизи поселка Розенберг (с 1945 г. — пос. Краснофлотское, сегодня — в 
составе Мамоново). Сильно пострадавший памятник был восстановлен в 1994 г. 
по инициативе бывших жителей поселка. Сейчас на камне нет надписей, кото-
рые связывали бы его с образованием королевства Пруссия. Одна надпись — на 
немецком языке («1368. Розенберг. В память») — указывает на год создания посе-
ления, другая — на русском («25.03.45 Розенберг был назван Краснофлотское») — 
на его переименование.

Важное место в структуре исторической политики Германской империи при-
давалось моменту создания «второго рейха» и вой нам, обеспечившим ведущую 
роль Пруссии в этом процессе. На территории Калининградской области уцеле-
ло несколько мемориальных объектов, вписанных когда-то в соответствующий 
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«мемориальный нарратив». В Пилькаллене (ныне — пос. Добровольск Красно-
знаменского городского округа) в 1870-х гг. был установлен монумент жертвам 
вой н 1860-х — 1870-х гг., приведших прусскую элиту к созданию империи. В тот 
период Пруссия и Российская империя были стратегическими партнерами, что 
во многом обеспечило успех прусской внешней политики в Европе. Рядом с 
пос. Калинино Нестеровского городского округа на месте утраченного после 
1945 г. памятника, сооруженного в честь победы Пруссии в вой не с Францией 
(1870—1871), в 2012 г. были установлены четыре бетонных креста, в г. Советске 
сохранились памятный камень и дуб, призванные сохранять память о том же 
событии. 

Отто фон Бисмарк — культовая фигура германского имперского исторического 
нарратива, «железный канцлер». С 1869 г. на территории «германского мира» на-
чалось сооружение своеобразных памятников этому государственному деятелю — 
башен Бисмарка. В Калининградской области сохранились руины двух башен — у 
пос. Горино Неманского городского округа и недалеко от Черняховска, у пос. Крас-
ная горка. Рядом с пос. Сосновка и Дмитриевка Нестеровского городского округа, 
на территории Роминтенской пущи (Красный лес) сохранились памятные камни, 
свидетельствующие о посещении этих мест кайзером Вильгельмом II в 1903—
1908 гг. и о его достижениях в охоте на оленей. 

4. «Места памяти», связанные с историей отдельных городов и городских со-
обществ Восточной Пруссии, а также «места» семейной памяти. 

Постсоветский период истории региона ознаменовался стабильным ростом ин-
тереса к прошлому городов и поселков края, свидетельством чему было появление 
значительного количества публикаций в прессе, научных и научно-популярных ста-
тей, отдельных книжных изданий. Этот краеведческий интерес нашел отражение и 
в коммеморативной деятельности: в области начали возникать мемориальные объ-
екты, устанавливающие связи между прошлым и современностью муниципалите-
тов и деревень. 

Некоторые из них создавались по инициативе и на средства бывших местных 
жителей, как, например, Памятный камень умершим жителям Кранца (совр. Зе-
леноградск), установленный на месте старого немецкого кладбища в 1990-е гг. 
В 1990- е гг. на территории бывшего г. Ширвиндта (в послевоенный период — 
пос. Кутузово, сейчас населенный пункт уже не существует) был установлен Памят-
ник городу Ширвиндту с изображением городского герба и надписью на немецком 
языке. В пос. Кострово Зеленоградского городского округа (до 1946 г. — Блюдау) 
был открыт памятник с надписью «В память жителей округа Блюдау и всех погиб-
ших немецких и русских солдат» на немецком и русском языках.

Целый ряд подобных мемориальных объектов, связанных с прошлым конкрет-
ных поселений, появился благодаря инициативе местных краеведов и обществен-
ных деятелей. В пос. Нивенском был установлен памятный знак (валун) в честь 
основания Виттенберга (название поселка до 1946 г.) с надписью «Wittenberg» и 
указанием на дату основания поселка (1542). Очень похожий памятный камень по-
явился и в пос. Корнево (до 1945 г. — Цинтен) Багратионовского городского окру-
га. В 2001 г. был установлен памятный камень в честь 700-летия Мамоново (до 
1947 г. — Хайлигенбайль).

Стабильный интерес вызывает довоенный архитектурный облик городов 
Восточной Пруссии. Вниманием туристов пользуются макет средневекового 
Кёнигсберга, установленный около отеля «Дом сказочника» в Светлогорске и 
скульптурная композиция «Символы Кёнигсберга 1930-х гг.», расположенная 
около Кафедрального собора на о. Канта в Калининграде. Композиция, вопло-
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тившая в бронзе архитектурные доминанты предвоенного Кёнигсберга1, была 
подарена Калининграду благотворительным обществом «Восточнопрусская по-
мощь» в 2012 г. 

В особую группу целесообразно объединить мемориальные объекты, фикси-
рующие элементы довоенных названий учреждений. В качестве примера можно 
привести больницу г. Озерска, на здании которой размещена памятная доска Фрица 
Рихарда Шаудинна (1871—1906) — немецкого ученого-паразитолога, открывше-
го возбудителя сифилиса, на которой упоминается о факте присвоения городской 
больнице Даркемена (название города до 1938 г.) его имени. На здании Калинин-
градского областного музыкального колледжа имени С. В. Рахманинова размещена 
доска с надписью «В этом здании с 1921 по 1945 год размещалась мужская гимна-
зия имени Фридриха Бесселя».

С «ностальгическим туризмом» первых постсоветских десятилетий связаны 
примеры создания (или актуализации) «мест семейной памяти» бывших жителей 
Восточной Пруссии или их потомков. 

5. Интернациональные кладбища, воинские захоронения и мемориалы.
Интересное явление местной мемориальной культуры представляют собой ин-

тернациональные кладбища, на которых захоронены немецкие и русские (совет-
ские) солдаты — участники мировых вой н. В 1994 г. в Правдинске (до 1946 г. — 
Фридланд) Народным союзом Германии по уходу за захоронениями был поставлен 
памятник в честь умерших в годы Первой и Второй мировых вой н жителей Фрид-
ланда (с надписью «Мы помним наших умерших» на немецком и русском языках). 
В 1995 г. у пос. Веселовка (до 1947 г. — Бервальде) появилась стела с надписью 
«В память жителей Бервальде и всех погибших здесь русских и немецких солдат». 

В 1990-е гг. началось создание интернационального мемориального кладбища 
в Балтийске, работы были завершены в 2000 г. На кладбище покоятся останки бо-
лее 13 тыс. человек, большинство которых составляют немцы (гражданские лица 
и военнослужащие, погибшие в начале 1945 г.) и узники концлагерей (в основном 
граждане СССР). В 2001 г. в Калининграде (на ул. А. Невского) усилиями Народно-
го союза Германии по уходу за воинскими захоронениями началось восстановление 
бывшего коммунального кладбища, получившего статус мемориального (открыто в 
2003 г.). На его территории захоронены жертвы бомбардировок Кёнигсберга авгу-
ста 1944 г. и штурма города, гражданские лица, военнослужащие немецкой армии, 
военнопленные различных наций. Мемориал также увековечивает память о воинах 
Красной армии, погибших в различных районах Восточной Пруссии, а также уве-
ковечены воины Красной армии. 

В Советске (до 1946 г. — Тильзит) на территории бывшего кладбища мясников 
в 2014 г. по инициативе молодых жителей города и при поддержке Советского от-
деления движения «Молодая гвардия» был установлен Памятный крест умершим 
жителям Тильзита. Крест маркирует место расположения одного из старых город-
ских кладбищ, все признаки которого постепенно исчезли в послевоенный период. 
На мемориальной доске указаны имена нескольких захороненных здесь горожан 
Тильзита, которые удалось установить по сохранившимся упоминаниям. Также в 
Советске находится так называемое Лесное кладбище, на котором захоронены не-
мецкие и русские солдаты — участники сражений Первой мировой вой ны, а также 
германские военнослужащие и жители города, погибшие в 1944—1945 гг. Мемо-
риал, сооруженный при участии Народного союза Германии, был открыт в 2006 г. 
Захороненные здесь германские военнослужащие поименно указаны на мемори-
альных досках. В Нестеровском районе, недалеко от пос. Совхозное, находится во-
1 Университет Альбертина, Королевский замок, Кафедральный собор, драматический театр, 
квартал бывших складов в районе Ластадие и биржа.
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инский мемориал, созданный в 1920-е гг. На сегодняшний день это самое крупное 
совместное захоронение погибших в годы Первой мировой вой ны германских и 
российских военнослужащих в регионе. 

В Багратионовске в 2008 г. был установлен Памятный камень жителям Прей-
сиш-Эйлау. На валуне имеется изображение латинского креста и надпись: «В па-
мять о всех жителях города Прейсиш-Эйлау, погибших в горниле Второй мировой 
вой ны. Установлен на средства переживших вой ну и их потомков».

Помимо памятников жителям конкретных городов, умершим (погибшим) в пе-
риод военных действий, интернациональных захоронений в области есть памят-
ники (мемориалы) военнослужащим германской армии Первой и Второй мировых 
вой н. 

В 1996 г. в Приморске было восстановлено немецкое военное кладбище, на ко-
тором захоронено более 1600 военнослужащих, погибших в 1945 г. У пос. Маёвка 
Черняховского городского округа в 1992 г. восстановлено и обустроено кладбище 
лагеря немецких военнопленных, существовавшего здесь в 1945—1949 гг. 

Многие памятники 1990-х — 2000-х гг., созданные немецкой стороной или при 
ее активном участии, с одной стороны, отражали «дух примирения» и интеграции, 
господствовавший в тот период, с другой — фиксировали попытки закрепить па-
мять о местном населении и погибших военнослужащих вермахта за счет компро-
миссных решений (помещение их в более широкий контекст «жителей», упомина-
ние русских солдат), позволяющих отчасти избежать подозрений в реабилитации 
германских военнослужащих. 

Литовские «места памяти»

Территория современной Калининградской области в Новое время была од-
ним из районов интенсивного развития литовской национальной культуры, местом 
формирования литературного литовского языка. В структуре населения герцогства 
Пруссия, позднее — провинции Восточная Пруссия в XVI — начале XX в. значи-
тельную часть составляли балты (летувининки, или «прусские литовцы», — по-
томки пруссов и переселенцы из литовских земель). В XVI в. в немецких хрониках 
появился термин «малая Литва», использовавшийся и позднее для обозначения 
районов «германского мира» со смешанным балто-немецким населением. Границы 
«малой Литвы» охватывали восточную часть территории современной Калинин-
градской области и Клайпедский край. Исторически она была этнографическим 
регионом Восточной Пруссии, не имела статуса культурной или административ-
ной автономии, на ее территории активно расселялись немецкие колонисты, про-
водилась политика онемечивания. В предвоенные годы большинство «прусских 
литовцев» идентифицировали себя прежде всего как жителей Пруссии и только во 
вторую очередь — как литовцев [32, с. 20, 21]. Большая часть населения регио-
на (как литовцев, так и немцев) покинула его накануне и в период наступления 
Красной армии в Восточной Пруссии (осень 1944 — весна 1945 г.). Остававшееся 
здесь местное население было переселено в советскую зону оккупации Германии в 
1947—1949 гг. В советский период область была лидером среди регионов РСФСР 
по доле литовцев в национальной структуре населения, однако эти литовцы (за не-
многими исключениями) были не потомками «прусских литовцев», а переселенца-
ми из Литовской ССР. 

Несмотря на активное использование концепта «малой Литвы» в некоторых со-
временных литовских СМИ и в политическом дискурсе Литовской Республики1, 
1 Кто напомнит России, что Калининград ей больше не принадлежит? 2014, Delfi, URL: 
https://www.delfi.lt/ru/news/live/kto-napomnit-rossii-chto-kaliningrad-ej-uzhe-ne-prinadle-
zhit.d?id=65889068 (дата обращения: 05.05.2020).
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большая часть этого региона (за исключением аннексированного Литвой в 1923 г. 
Клайпедского края, включенного впоследствии в состав Литовской ССР) никогда 
не входила в состав национального литовского государства. 

В основном немногочисленные литовские «места памяти» Калининградской 
области связаны с историей развития литовской национальной культуры на этой 
земле в XVI—XIX вв. 

В областном центре и в г. Немане размещены памятные доски Мартинасу Маж-
видасу (1510—1563) — лютеранскому пастору и писателю из Рагнита (совр. Не-
ман), выпускнику Альбертины, напечатавшему в 1547 г. в Кёнигсберге первую 
книгу на литовском языке («Катехизис»), с которой фактически началась литовская 
письменная традиция. Литовская художественная литература начинается с Кри-
стионаса Донелайтиса (1714—1780) — литовского поэта, автора поэмы «Времена 
года», служившего пастором лютеранской церкви в деревне Тольмингкемен (совр. 
пос. Чистые Пруды Нестеровского района). В Чистых Прудах действует музей по-
эта (открыт в 1979 г., филиал КОИХМ), в состав которого входят лютеранская кир-
ха (около нее установлен памятный камень) и пасторский дом. В 1989 г. на месте 
рождения Донелайтиса был установлен памятный знак, в 2004 г. памятник поэту 
был открыт в г. Гусеве. 

Поэма «Времена года» была опубликована уже после смерти автора, в начале 
XIX в. протестантским пастором и профессором Кёнигсбергского университета, 
исследователем литовского фольклора Людвикасом Резой (1776—1840), выполнив-
шим также перевод Библии на литовский язык. В 2005 г. в Калининграде (на пере-
сечении просп. Победы и Каштановой аллеи) был установлен памятник Л. Резе, 
ставший скульптурной доминантой «литовского сквера». 

К ряду деятелей литовской культуры Восточной Пруссии относятся и филологи 
Фридрих (1806—1884) и Александр (1857—1944) Куршайтисы (Куршат), памятная 
доска которым была открыта в 2009 г. в Зеленоградске (бывш. Кранц), где они жили 
и работали. Фридрих Куршат был профессором Кёнигсбергского университета, 
разрабатывал проблемы грамматики литовского языка, подготовил и издал немец-
ко-литовский и литовско-немецкий словари, стал одним из основателей Литовско-
го литературного общества. Александр Куршат преподавал в гимназии Тильзита, 
подготовил новый литовско-немецкий словарь. После выхода на пенсию переехал 
в Германию. 

Пранас Домшайтис (Франц Карл Домшайт, 1880—1965) — немецкий худож-
ник-экспрессионист литовского происхождения, уроженец д. Кропинс (совр. пос. 
Гаево Гурьевского городского округа), выпускник Кёнигсбергской академии ху-
дожеств. С 1930-х гг. находился в дружеских отношениях с художником Эмилем 
Нольде, состоявшим в те годы в НСДАП. В конце 1930-х гг. картины Домшайтиса, 
как и Нольде, были включены в состав выставки «Вырожденное искусство», а его 
деятельность подверглась критике в Германии. В 1949 г. эмигрировал в ЮАР, где 
продолжил творческую деятельность. В 2006 г. в пос. Гаево на доме, в котором про-
живал Домшайтис, по инициативе генерального консульства Литвы, а также клай-
педских и калининградских художников была установлена мемориальная доска. 

К литовским «местам памяти» можно отнести и католическую церковь в 
пос. Большаково Славского городского округа (до 1938 г. — Гросс Скайсгиррен, до 
1947 г. — Кройцинген). В здании кирхи, построенной в 1925 г., размещается приход 
Святого Иоанна Крестителя Римско-католической церкви. Католическая община в 
пос. Большаково была зарегистрирована еще в 1991 г. 

Таким образом, мемориальные объекты, связанные с литовской национальной 
историей, сосредоточены преимущественно в восточной части области (Гусев, 
Большаково, Советск, Чистые Пруды, Неман) — в пределах бывшей этнографи-
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ческой зоны «малой Литвы», а также в Калининграде. В основном они отражают 
отдельные этапы развития литовской словесности, литературной традиции, фило-
логии в Восточной Пруссии, напоминают о «присутствии» литовцев в интеллекту-
альной жизни края в Новое время, о роли литовцев — уроженцев региона в разви-
тии европейского искусства (П. Домшайтис), об историческом месте этой земли в 
истории литовского языка. «Центрами притяжения» литовского населения области 
выступают также католические храмы, однако далеко не все из них выполняют 
функции «мест памяти». 

Польские «места памяти»

Перечень мемориальных объектов Калининградской области, связанных с поль-
ской национальной историей, невелик. Северная часть Восточной Пруссии, на тер-
ритории которой была образована российская область, исторически была частью 
«германского мира» (а до тевтонского завоевания — «варварской периферией» хри-
стианской Европы) и не занимала значимого места в развитии польского народа, 
государственности и культуры Польши. 

Тем не менее в Польше сохраняется память о пражском епископе, св. Адальбер-
те, погибшем на территории Пруссии в 997 г. Адальберт прибыл в землю пруссов с 
миссионерскими целями (проповедь христианства) и был убит язычниками-прусса-
ми. В 1822 г. в пос. Тенкиттен (совр. пос. Береговое Балтийского городского окру-
га) на предположительном месте гибели миссионера был воздвигнут деревянный 
крест в память о «подвиге веры» св. Адальберта. В 1997 г. (в 1000-летнюю годов-
щину мученичества) на то же месте был установлен новый металлический крест, 
остающийся главным «местом памяти» католического миссионерства на террито-
рии региона. 

Польшу и СССР в послевоенный период связывала и память о совместной 
борьбе с нацизмом, о нацистских преступлениях. Вблизи пос. Хохенбрух (совр. 
пос. Громово Славского городского округа) в период Второй мировой вой ны рас-
полагался лагерь, в котором содержались представители польской интеллигенции, 
деятели польских национальных организаций, сотрудники консульских учрежде-
ний, узники из Чехословакии и Советского Союза. В 2005—2012 гг. на месте лагеря 
был сооружен мемориальный комплекс: установлены памятный знак в виде креста 
и две памятные доски с надписями на русском и польском языках (в том числе 
отдельная доска с именами сотрудников польских консульских учреждений, погиб-
ших в лагере Хохенбрух). Текст мемориальной надписи на доске, установленной 
при участии правительств Калининградской области и Республики Польша, завер-
шается словами: «Память всех, кто здесь страдал и погиб». 

Также на территории региона расположены три памятника, посвященных дея-
телям польской культуры, в разное время посещавшим Восточную Пруссию. Автор 
теории гелиоцентрической системы Николай Коперник (1473—1543) в 1541 г. при-
езжал в Кёнигсберг в качестве врача по приглашению герцога Альбрехта. Рядом 
с административным корпусом БФУ им. И. Канта 1 июля 2005 г. был установлен 
памятник Копернику работы польского скульптора Ксаверия Дуниковского, по-
даренный калининградскому университету Высшей гуманитарной школой имени 
Александра Гейштора и Ягеллонским университетом. В 2010 г. в Калининграде по-
явился памятник (бюст) польскому композитору Фредерику Шопену (1810—1849), 
также переданный городу польской стороной в год 200-летия композитора. 

Наконец, в 2015 г. в Зеленоградске был открыт памятник выдающемуся поль-
скому поэту-романтику Адаму Мицкевичу (1798—1855), который посещал город 
(в то время — Кранц) в 1824 г. Проект памятника был разработан при участии зеле-
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ноградской библиотеки. Помимо значительного вклада, который А. Мицкевич внес 
в развитие польской и белорусской поэзии, он был известен как активный деятель 
польского национального движения, занимался политической публицистикой, тя-
жело переживал поражение Польского восстания 1830 г., в период Крымской вой-
ны намеревался создать польский национальный легион для помощи союзникам в 
борьбе с николаевской Россией. 

Подводя итог обзору польских «мест памяти», необходимо отметить, что рас-
смотренные мемориальные объекты отличаются смысловой и стилистической раз-
нородностью и не создают даже условного «нарратива» о польском «присутствии» 
в истории региона. 

Выводы

На фоне ряда государств Восточной Европы Калининградская область России 
кажется настоящей «тихой гаванью», островком благоразумия и уважения к памяти 
о прошлом: здесь сосуществуют памятники различных эпох и культур, составляю-
щие местный «ландшафт памяти» [29, с. 129—132]. Эта ситуация стала результа-
том многолетней работы калининградских историков, краеведов, журналистов, де-
ятелей художественной культуры и властей по формированию в регионе атмосферы 
сотрудничества и интеграции культурного наследия. Отдельные примеры «мемори-
альных конфликтов» не трансформировались в системную тенденцию региональ-
ной «культуры памяти». Сложившаяся в регионе практика свободных научных и 
общественных дискуссий по вопросам истории региона, радикально отличающая-
ся от ситуации советских десятилетий, способствовала выработке конструктивного 
взгляда на непростое прошлое региона, «присвоению» калининградцами значи-
тельной части иностранного историко-культурного наследия. 

Мемориальные объекты Калининградской области, связанные с инокультурным 
наследием, можно классифицировать по принадлежности (на немецкие, польские, 
литовские), по направленности и тематике (памятники деятелям культуры, истори-
ческим событиям, воинские захоронения), а также по степени близости к официаль-
ному российскому историческому нарративу и интегрированности в региональную 
культурную память. В последнем случае в общей массе «мест памяти» выделяются 
несколько групп мемориальных объектов с различной символической «нагрузкой».

Во-первых, это памятники, символическое значение которых в массовом исто-
рическом сознании представляет не столько зарубежный, сколько отечественный 
исторический опыт. К данной группе относятся, например, памятники К. Марксу, 
идеи которого оказали колоссальное влияние на процессы российского прошлого в 
Новое и особенно в Новейшее время, и Э. Тельману — коммунисту, видному деяте-
лю Коминтерна и символу германского антифашистского «фронта».

Во-вторых, это мемориальные объекты, связанные с отечественной историей, 
но при этом, несомненно, важные и для зарубежного нарратива, интегрированные 
в различные дискурсы, как иностранные, так и российские (в том числе региональ-
ного значения). В качестве примера укажем на «места памяти», связанные с И. Кан-
том — выдающимся немецким философом, гуманистом эпохи Просвещения, в 
период Семилетней вой ны российским подданным, одной из ключевых фигур 
региональной культурной памяти, самым «узнаваемым» иностранным деятелем 
местной истории довоенного времени. Мемориал на месте концлагеря Хохенбрух 
свидетельствует о репрессиях нацистов против представителей польской интелли-
генции, однако в лагере содержались и погибали не только поляки, но и граждане 
СССР, советские вой ска вели боевые действия в районе лагеря (который был «эва-
куирован» ранее). Герцог Альбрехт Бранденбургский и астроном Ф. Бессель были 
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выдающимися деятелями немецкой истории и культуры, однако они представлены 
и в российском историческом дискурсе, как общенациональном, так и региональ-
ном. Первый был союзником великого московского князя Василия III в борьбе с 
Польско-литовским государством, основателем университета в Кёнигсберге, второй 
являлся почетным членом Петербургской академии наук, содействовал развитию и 
европейской, и российской науки. 

Наконец, в-третьих, это «места памяти», не связанные или очень условно пе-
ресекающиеся с российским историческом нарративом. Эти мемориальные объ-
екты имеют слабое основание в историческом сознании современного населения 
Калининградской области. Либо они «достались по наследству» российскому ре-
гиону, либо их создание было инициировано и осуществлено локальными груп-
пами энтузиастов, в том числе зарубежных. К этой группе можно отнести, напри-
мер, памятники франко-прусской вой не, «места памяти», связанные с прошлым 
городских сообществ Восточной Пруссии, кладбища и монументы погибших в 
ходе вой н жителей германской провинции, мемориальные объекты, связанные с 
деятельностью представителей литовской культуры (своеобразной является си-
туация с памятью о К. Донелайтисе, память о котором в области культивирова-
лась и в советский период). 

Сооружение памятников, создание или актуализация «мест памяти», связанных 
с зарубежной историей, немецким периодом истории региона, широко развернулись 
в 1990-е гг. Пик мемориальной активности пришелся на вторую половину 1990- х — 
2000-е гг. Факторами этого всплеска коммеморативной деятельности стали «от-
крытие» области на рубеже 1980—1990-х гг., подъем «ностальгического туризма», 
усиление внимания к региону в Германии, активизация интереса к довоенному 
прошлому края со стороны его жителей, деятельность краеведов и энтузиастов. 
В декабре 1992 г. было подписано Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия об уходе за во -
енными могилами, которое стало отправной юридической точкой для восстанов-
ления и обустройства немецких военных захоронений, мемориалов. Интенсивному 
появлению новых «мест памяти» способствовали развитие туристической инду-
стрии, «коммерциализация» памяти о прошлом, юбилейные торжества по случаю 
750-летия областного центра (2005), ставшие еще одним стимулом для обращения 
к его довоенному прошлому. Во втором десятилетии XXI в. наблюдалось затухание 
мемориальной активности, связанной с иностранным историческим наследием. 

Исследование выполнено в рамках реализации проекта «Приоритет-2030» «Систем-
ный анализ политики памяти в Калининградской области как фактора геополитической 
безопас ности западных рубежей России».
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This article aims to analyse the structure of sites in the Kaliningrad region commemorating 
events, phenomena or figures of international history, as well as to reveal their symbolic sig-
nificance. The study uses empirical data on the origin, time of construction and purpose of 
the monuments, memorials and other places of commemoration. Theoretically, it draws on 
the concepts of cultural memory and sites of memory. The idiographic and historiographic 
methods were employed along with general scientific methods. At the core of the region’s 
international memorial landscape structure are sites commemorating the German past of the 
area or linked to Lithuanian and, less frequently, Polish national cultures. The structure of the 
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memorial heritage is largely a product of the selective preservation of pre-war monuments and 
constructions in the Soviet period and post-Soviet commemorative activities in the Kalinin-
grad region, ‘a region of cooperation’. Its most substantial, German, component is a complex 
symbolic system honouring the intellectual culture of East Prussia and its prominent figures. 
And, not unlike its Lithuanian and Polish components, it lacks inner unity. Most of the memo-
rial objects examined have been integrated into all-Russian or regional historical narratives 
and corresponding discourses. Reflecting the ‘Russian story line’ in the local history, it has 
been appropriated by the local culture of memory. 

Keywords: 
cultural memory, place of memory, Kaliningrad region, memorial landscape, narrative
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