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«Путь из варяг в греки» широко известен и часто упоминается в научной, научно-по-
пулярной и учебной литературе. Гораздо реже говорится о том, что существование 
этого пути подвергается серьезным сомнениям и нуждается в дополнительных доказа-
тельствах. Дискуссия о возможности существования «пути из варяг в греки» обостри-
лась в последние десятилетия. Однако ведется эта дискуссия в основном представите-
лями исторической науки с опорой на летописные, архивные, литературные источники. 
Географические исследования по трассе этого пути осуществлялись на небольших тер-
риториях и в ограниченном объеме, но только они могут дать окончательный ответ 
на вопрос о том, было ли вообще возможным перемещение по рекам Восточно-Евро-
пейской равнины между Балтийским и Черным морями примерно в VIII—XI веках от 
РХ. Особое значение имеют такого рода исследования на водоразделах, представля-
ющих собой «ключевые участки» этого пути. Если водоразделы были преодолимы, 
то «путь из варяг в греки» был проходим. Непреодолимость водоразделов однознач-
но опровергает возможность сообщения по этому пути. Методология исследования 
определялась преимущественным использованием методов и подходов, используемых в 
полевых физико-географических исследованиях, которые на водораздельных участках 
«пути из варяг в греки» ранее не проводились. Главным результатом исследования яв-
ляется реконструкция гидрологических особенностей и гидрографической обстановки 
на водоразделе бассейнов Невы (р. Ловать) и Западной Двины (р. Усвяча) на время су-
ществования «пути из варяг в греки». Исходя из этой реконструкции, непосредствен-
ного изучения водораздельных территорий, системы наземных путей сообщения, то-
понимических особенностей данной территории, можно однозначно утверждать, что 
«путь из варяг в греки», или Балтийско-Черноморский водный путь, мог существовать.
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Введение

Цель исследования — выявление гидрологических условий и гидрографиче-
ских особенностей водоемов и водотоков на водораздельных участках «пути из 
варяг в греки». «Путь из варяг в греки» — одна из главных составляющих полу-
легендарного становления русской государственности. Часто утверждается, что 
первое русское государство, Киевская Русь, сложилось из территорий, примы-
кавших к этому пути. Наиболее часто рассматриваемой в разных источниках его 
трассой является следующая: Балтийское море — р. Нева — Ладожское озеро — 
р. Волхов — р. Ловать — волок между Ловатью и Усвячей — р. Усвяча — р. Запад-
ная Двина — р. Каспля — волок между бассейнами Западной Двины и Днепра — 
р.  Катынь — р. Днепр — Черное море. 

Объект исследования — водоразделы бассейнов Невы (р. Ловать) и Западной 
Двины (р. Усвяча), а также Западной Двины (р. Каспля) и Днепра (р. Катынь). Ос-
новное внимание в ходе исследования уделялось Усвятскому волоку, предположи-
тельно соединявшему р. Ловать и Усвяча, поскольку именно он был ключевым во-
дораздельным участком этого пути. 

Актуальность исследования определяется тем, что в последние десятилетия 
обострилась дискуссия как о самом факте существования «пути из варяг в греки», 
так и об особенностях плавания по нему. Ответ на вопрос о существовании этого 
пути имеет не только чисто научное, но и «мировоззренческое» значение, связанное 
с проблемой формирования восточнославянских народов. Если этот путь существо-
вал и соединял между собой славянские земли на Восточно-Европейской равнине, 
то можно полагать, что начальный период истории русских, украинцев и белорусов 
был общим. Если же этого пути не было, то этногенез этих народов изначально 
происходил независимо друг от друга.

Обзор литературы 

Как противники, так и сторонники существования «пути из варяг в греки» в сво-
их спорах опираются главным образом на летописные и литературные источники, 
аргументируя свою позицию тем, какие географические объекты в них упоминают-
ся или не упоминаются. Поскольку разного рода источников существует много, с 
помощью «правильного» их подбора легко доказывается то, что каждый автор хочет 
доказать. Так, кандидат философских наук П. И. Федотова утверждает следующее: 
«Что касается непрекращающихся настойчивых попыток доказать существование 
придуманного историками скандинаво-греческого пути, то они лишь уводят науку 
в сторону от изучения реальных торгово-транспортных коммуникаций, проходив-
ших в древности по территории Восточной Европы» [1, с. 127]. Аннотация к статье 
П. И. Федотовой утверждает, что «никогда не существовало торговой водно-конти-
нентальной магистрали из Скандинавии в Византию через территорию Восточной 
Европы. Этот путь представляет собой заведомый вымысел историков-нормани-
стов» [1, с. 111]. В более подробной статье, опубликованной в 2020 году в «платном» 
электронном журнале «Евразийский союз ученых», П. И. Федотова оценивает воз-
можность существования «пути из варяг в греки» еще критичнее [2]. Правда, столь 
радикально настроенный исследователь, специалист в области философии лично не 
изучала вероятную трассу этого пути, насколько можно судить по текстам статей, 
даже «дистанционно», опираясь только на исторические документы и труды своих 
предшественников. 
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Однако полное отрицание «пути из варяг в греки» приводит к тому, что объяс-
нить существование протягивающейся вдоль его вероятной трассы цепочки первых 
русских городов (Ладога, Великий Новгород, Полоцк, Гнездов, Киев и др.) стано-
вится весьма затруднительным. Кроме этого совершенно непонятно, с какой целью 
новгородский князь Олег в 882 году захватил Киев и перенес туда столицу своего 
государства [3] — при отсутствии путей между Новгородом и Киевом это было и 
невозможно, и бессмысленно. 

Авторы вышедшего в 2018 году фундаментального труда по исторической гео-
графии путей сообщения раннесредневековой Восточной Европы «Древняя Русь в 
системе евразийских коммуникаций IX—X веков» И. Г. Коновалова и Е. А. Мельни-
кова о существовании «пути из варяг в греки» в первой части своей работы («Фор-
мирование сети евразийских коммуникаций VII—X веков») вообще не упоминают, 
но при этом в разделе, посвященном выделяемому ими Западнодвинскому пути, 
утверждают следующее: «…Прослеживаются вполне определенные ранние связи 
Витебского Подвинья с Балтийско-Волжским, а позднее и с Днепровским путями» 
[4, с. 106]. Однако наличие «ранних связей» бассейна Западной Двины с Балтий-
ско-Волжским путем, возможных главным образом через р. Усвячу и Ловать, и более 
поздних, по мнению этих ученых, связей западнодвинского бассейна с бассейном 
Днепра как раз и представляет собой «путь из варяг в греки» в его «каноническом» 
виде, пусть и не называющийся именно так. При этом во второй части книги, оза-
главленной «Евразийская система коммуникаций на ментальных картах», «путь из 
варяг в греки» характеризуется очень подробно.

Очевидно, что «путь из варяг в греки» — условное название, и совершенно нео-
бязательно по нему перемещались только либо варяги, либо греки. Более того, само 
слово «варяги» начинает использоваться в XI веке [5—7], когда легендарный путь 
уже сходил на нет, а источники VIII—X веков для обозначения тех же скандинавских 
народов используют слово «рос» и «рус». Восточнославянские, финские и балтий-
ские племена, через земли которых проходил этот путь, со всей очевидностью не 
были ни варягами, ни греками, но именно для них он имел наибольшее значение. 
Вследствие этого обычное для противников существования «пути из варяг в греки» 
утверждение о том, что на этом пути очень немного варяжского и почти совсем нет 
греческого, вряд ли может безоговорочно свидетельствовать о том, что «пути из 
варяг в греки» не было. Достаточно того, что вдоль всей вероятной трассы пути при-
сутствуют следы контактов местного населения и тех, кто по этому пути проходил 
[8]. Следует отметить также, что археологические находки, свидетельствующие об 
очень широком охвате системы торгово-экономических связей европейского ран-
него Средневековья, обнаруживаются все чаще. Так, в 2022 году было выявлено, 
что значительная часть изделий из моржовой кости, обнаруженных при раскопках 
раннесредневекового Киева, местом происхождения имеет Гренландию [9].

Связывать же «путь из варяг в греки» с «призванием варягов», как это часто 
делается, совершенно бессмысленно — какие бы то ни было первоисточники не 
содержат упоминаний о связи «призвания варягов» и «пути из варяг в греки», оба 
этих названия появились через столетия после начала княжения Рюрика и суще-
ствования вышеупомянутого пути. Связали их сами же ученые-историки, после 
чего развернули вокруг этой совершенно нереальной связи бурную дискуссию 
«норманистов» и «антинорманистов».

Наиболее крупным историко-географическим трудом, где существование «пути 
из варяг в греки» признается одним из ведущих факторов формирования первого 
русского государства, Киевской Руси, является книга В. И. Паранина «Историче-
ская география летописной Руси», вышедшая небольшим тиражом в Петрозавод-
ске в 1990 году «за счет средств автора» и к настоящему времени представляю-
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щая собой библиографическую редкость [10]. Далеко не со всеми утверждениями 
В. И. Паранина, изложенными в этой книге, можно согласиться, но речные пути, 
послужившие основой для возникновения Киевской Руси, в том числе «путь из ва-
ряг в греки», им описаны очень подробно. 

Однако в изучении «пути из варяг в греки» ведущую роль играли и играют не 
географы, а историки. Существование «пути из варяг в греки» не вызывает со-
мнений у В. М. Горюновой, занимающейся раскопкам Городка-на-Ловати, распо-
лагавшегося в верхнем течении этой реки. Если бы этого пути не существовало, 
то предположить, в связи с чем исследуемый В. М. Горюновой Городок-на-Ловати, 
предшественник Великих Лук, вообще мог возникнуть, очень сложно. Раскопки, 
проведенные в Городке-на-Ловати, позволяют утверждать, что конец существова-
ния «пути из варяг в греки» приходится на начало XI века [11]. До этого времени 
Городок-на-Ловати, по утверждению В. М. Горюновой, выполняет главным образом 
торговые и ремесленные функции, после этого, пережив большой пожар, превра-
щается в феодальное поселение и в качестве такового продолжает существовать до 
XIII века, когда исчезает. Более поздний по времени возникновения город Великие 
Луки был основан уже в качестве новгородской крепости на границе новгородских 
и полоцких, затем литовских владений. 

Примерно в это же время (конец X — начало XI века от РХ) начинается постец-
пенный распад Киевской Руси на отдельные государства, что также свидетельству-
ет о снижении мощности политических и экономических связей по «пути из варяг 
в греки». Так, в бассейне Западной Двины образуется Полоцкое княжество [12].

«Путь из варяг в греки» в качестве пространственной основы раннесредневеко-
вой русской государственности определяет и белорусский ученый Я. Г. Риер [13]. 
Украинский историк С. Хведченя очень подробно рассматривает в своих трудах 
вопросы функционирования этого пути на территории современной Украины [14]. 
«Путь из варяг в греки» и его влияние на развитие как русских земель, так и сканди-
навских стран рассматривались и зарубежными исследователями [15—18].

Разные авторы предлагают разные «модели» «пути из варяг в греки», основыва-
ясь на подобранных ими соответствующим образом источниках, и результаты ис-
пользования этих «моделей» оказываются зачастую совершенно неожиданными — 
например, А. М. Микляев утверждал, что «путь из варяг в греки» существовал, но 
использовался в зимнее время [19]. Вопрос о том, как одевались, где останавлива-
лись на ночлег и что ели люди, перемещавшиеся зимой, да еще и перевозя грузы, 
по практически незаселенному в то время северо-западу современной России, при 
этом не поднимается.

Следует признать, что осуществлявшиеся сторонниками существования этого 
пути проходы по «пути из варяг в греки» или его частям на туристских байдар-
ках, маломерных гребных или моторных судах, а также копиях судов времен  пути 
(см., например [20; 21]) не дали и не могли дать подтверждения его существования. 
Эти, безусловно, очень интересные со спортивной точки зрения мероприятия, к со-
жалению, совершенно бесполезны в поисках ответа на вопрос, был ли примерно 
тысячу лет назад «путь из варяг в греки», поскольку проводились они в современ-
ных гидрологических и гидрографических условиях, а не в тех, которые были за 
тысячелетие до этого. При этом почти ни одной из многочисленных экспедиций, 
отправлявшихся покорять «путь из варяг в греки», не удавалось преодолеть водо-
разделы перетаскиванием через них судов или хотя бы грузов. Через водораздел 
суда, грузы и люди перевозились обычно на автомобилях, что сводит к нулю науч-
ную ценность такого рода экспедиций. 

Археологические исследования, проводившиеся в районах, примыкающих к 
рекам, по которым проходил «путь из варяг в греки», очень много могут сказать о 
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людях и народах, которые населяли эти территории сотни и тысячи лет тому назад, 
но крайне мало — о возможности существования самого пути. Археологи изучают 
главным образом объекты, расположенные на суше. Все, что связано с водными 
объектами (реками, озерами и даже болотами), ими исследуется в меньшей степе-
ни. Исключениями являются случаи снижения уровня воды настолько, что обна-
жаются донные отложения и становятся заметными объекты на дне озера (в иссле-
дуемом регионе такого рода работы проводились на оз. Сенница1). На всех картах, 
составленных по итогам археологических раскопок в этих местах, воспроизводятся 
очертания современной гидрографической сети (см., например [22]). Однако во 
время вероятного существования «пути из варяг в греки» эта сеть, очевидно, была 
иной —  где-то сходной с нынешней, а местами совершенно на нее не похожей. Это 
объясняется как воздействием климатических факторов, которые археологи в меру 
своих сил пытаются осознавать, так и совершенно неизвестными им особенностя-
ми движения земной коры, в частности изостазией. 

На некоторых участках «пути из варяг в греки» проводились экспедиционные 
геоэкологические исследования [23], но в ходе этих исследований изучались глав-
ным образом вопросы современного состояния водоемов и водотоков, а также при-
мыкающей к ним территории. 

Таким образом, для ответа на вопрос о существовании «пути из варяг в гре-
ки» крайне важным представляются палеогеографические исследования. Такого 
рода исследования на отдельных участках «пути из варяг в греки» проводились, 
но на небольших территориях, в частности в низовьях р. Мста, и в ограниченном 
объеме [22]. 

Современные методы полевых физико-географических исследований позволя-
ют достигать принципиально новых результатов в сравнении с теми методами, ко-
торые использовались до 90-х годов XX века, и их возможности в данном случае 
наиболее целесообразно использовать на водораздельных территориях — там, где 
проходили волоки, бывшие узловыми участками водных путей, соединявших реки 
различных бассейнов [24]. Какая бы модель «пути из варяг в греки» не принима-
лась теми или иными исследователями, ключевым вопросом в ней был вопрос во-
доразделов, особенно водораздела р. Ловати и Усвячи. 

Безусловно, такого рода исследования не могут дать ответ на вопрос, проходили 
ли те или иные пути через данные водоразделы, но с их помощью можно устано-
вить, было ли это движение вообще возможным. Если возможность передвижения 
через волоки существовала, то исследователям, принадлежащим к другим наукам, 
например археологам, есть смысл обратить на эти волоки особое внимание, по-
скольку, скорее всего, они использовались для движения судов, людей и грузов. 
Если же однозначно можно установить, что движение по водораздельным участкам 
примерно тысячу лет назад было невозможным, то ни о каких водных путях даже 
говорить не стоит. 

Методология и методика

Основным методом, применявшимся в ходе исследования, был полевой. Прове-
ден отбор кернов донных отложений на четырех озерах, расположенных на водо-
разделе Ловати и Усвячи (Сиверст, Ордосно, Усвятское), а также Каспли и Катынки 
(оз. Каспля) (рис. 1). 

1 Подводные и наземные исследования на озере Сенница в Псковской области, 2018, Фонд 
«История Отечества», URL: https://fond.historyrussia.org/arkheologicheskie-ekspeditsii-i-
issledovaniya/podvodnye-i-nazemnye-issledovaniya-na-ozere-sennitsa-v-pskovskoj-oblasti.html 
(дата обращения: 17.05.2022).
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Рис. 1. Район исследований с обозначением гидрографической сети  
и объектов исследования 

На всех этих озерах проведены батиметрические работы, в ходе которых обна-
ружилось несовпадение реальных данных с теми, которые приводятся в различных 
источниках, в том числе научных. Проведена аэрофотосъемка Усвятского озера и 
примыкающих к нему территорий с помощью беспилотного летательного аппара-
та в осеннее и весеннее время. Осуществлено исследование котловины Усвятского 
озера с помощью георадара. Изучены возможные пути преодоления водораздела 
между р. Ловатью и бассейном р. Усвяча (оз. Ужанье), в результате также были об-
наружены значительные расхождения того, что существует в действительности, и 
того, что описывается в источниках, в том числе и в тех, которые выдаются за ма-
териалы полевых исследований. Исследована долина р. Усвяча от Усвятского озера 
(Псковская область, Россия) до ее впадения в Западную Двину неподалеку от пос. 
Сураж (Витебская область, Белоруссия). Кроме этого изучалась местная топоними-
ка и экистические характеристики отдельных населенных пунктов.

Аналитические методы исследования применялись для анализа проб донных 
отложений, собранных в ходе экспедиционных исследований. Этих данных доста-
точно для того, чтобы описать и в значительной мере систематизировать сведения, 
полученные в ходе полевых работ.
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Основные результаты 

Анализ донных отложений. Предварительный анализ донных отложений оз. Си-
верст, Ордосно, Усвятского и Каспли свидетельствует о том, что все эти озера имеют 
ледниковое происхождение и сформировались при отступлении валдайского оледе-
нения около двадцати тысяч лет назад. Рельеф водораздельных территорий здесь в 
целом сложился в результате деятельности водно-ледниковых потоков у края макси-
мального распространения валдайского оледенения, что и обусловило своеобразие 
невско-западнодвинского водораздела. Так, р. Ловать и Усвяча на протяжении де-
сятков километров текут параллельно друг другу, но в разных направлениях, водо-
раздел же представляет собой чередование небольших верховых болот и слабо вы-
раженных песчаных возвышенностей, вытянутых в меридиональном направлении. 

Эти озера существуют на протяжении всего голоцена. Режим приледниковых 
водоемов сменился озерным режимом, сохраняющимся до настоящего времени. 
В голоцене они никогда не пересыхали, хотя испытывали значительные колебания 
уровней. Ни речных, ни торфяных отложений, свидетельствующих о превращении 
в реки или пересыхании озер, ни на одном из них выявлено не было (рис. 2).

Рис. 2. Переход водно-ледниковых (серых) отложений в озерные (бурые)  
в керне донных отложений, оз. Ордосно, июль 2021 года

Все исследованные озера проточные, имеют примерно одинаковый «корыто-
образный» профиль, медленное понижение дна у берега сменяется резким сниже-
нием до 2,5 м, центральная часть котловин большинства имеет плоское, ровное дно, 
за исключением оз. Каспля и Усвятское. На оз. Каспля прослеживаются глубины до 
9 м, по всей видимости, связанные с антропогенным воздействием XX века, а имен-
но построенной в 1950-е годы и ныне бездействующей ГЭС. Максимальные глуби-
ны Усвятского озера, выявленные в ходе исследования, составляют 1,4 м, при этом 
в справочниках указывается, что глубина этого озера достигает 3,6 м. Усвятское 
озеро имеет также наибольшую среди всех исследованных озер толщу осадочных 
отложений, превышающую 9 м (рис. 3). 

Более точно мощность этой толщи указать сложно, поскольку длины имевшего-
ся в распоряжении экспедиции бура не хватало. Столь мощный слой донных осад-
ков объясняется тем, что Усвятское озеро имеет наибольшую водосборную тер-
риторию среди всех исследованных озер. На берегу самого озера и впадающих в 
него рек расположены многочисленные и крупные для этой территории населенные 
пункты, включая районный центр пос. Усвяты.
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Рис. 3. Один из кернов донных отложений Усвятского озера, июль 2021 года

Гидрология и гидрография. В Усвятском озере прослеживаются наибольшие ко-
лебания уровня воды, при этом изучение кернов донных отложений, дешифровка 
аэрофотоснимков и анализ береговых форм рельефа дают основания утверждать, 
что озеро во время своего «максимума» включало в свой состав примыкающее к 
нему с севера оз. Узмень, а также территории, примыкающие к начинающемуся от 
озера течения р. Усвяча (рис. 4). 

Рис. 4. Береговая линия Усвятского озера во времена существования  
«пути из варяг в греки» и в настоящее время

Условные обозначения: 1 — береговая линия современных Усвятского озера и оз. Узмень 
(145 м в балтийской системе высот); 2 — береговая линия «большого» Усвятского озера во 
времена существования «пути из варяг в греки» (147 м в балтийской системе высот); 3 — 
р. Усвяча, современное направление течения.

Исходя из темпов нарастания мощности донных отложений (составляющих для 
этой территории 0,2—0,4 мм в год), можно сделать вывод о том, что глубина Усвят-
ского озера примерно тысячу лет назад должна была составлять около 1,6 м. Если к 
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этому добавить то, что уровень озера был выше нынешнего хотя бы на 1 м (в реаль-
ности, видимо, больше), то средняя глубина «большого» Усвятского озера (нынеш-
ние Усвятское озеро и оз. Узмень, а также территория, примыкающая к Усвятскому 
озеру с юга и заливаемая во время половодий) во времена существования «пути из 
варяг в греки» должна была составлять примерно 2,5 м, что вполне достаточно для 
прохода любого речного судна того времени. 

Река Усвяча после выхода из Усвятского озера течет в плохо выработанной доли-
не, практически не имеющей террас (рис. 5). 

а

б
Рис. 5. Река Усвяча вытекает из Усвятского озера: 

а — сентябрь 2021 года, низкая вода; б — май 2022 года, высокая вода

Долина р. Усвячи на отрезке между Усвятским озером и впадением в Западную 
Двину характеризуется разными формами: до д. Новоселки река течет по молодой, 
слабовыработанной долине, но после наследует древнюю водно-ледниковую доли-
ну. Несмотря на расширение долины реки, глубина вреза остается небольшой и в 
целом форма поперечного профиля долины не меняется. Исходя из этого с высокой 
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степенью уверенности можно предполагать, что гидрологический режим реки на 
всем протяжении ее существования значительных изменений не претерпевал. Ме-
стами долина реки сильно меандрирует, но при этом имеется очень мало стариц — 
от Усвятского озера до Западной Двины была обнаружена всего одна. Можно утвер-
ждать, что Усвяча сейчас и тысячелетие назад — одна и та же река (рис. 6). 

Рис. 6. Долина реки Усвяча между д. Лукашенки и Пристань,  
Усвятский район Псковской области, май 2022 года

Соответственно, утверждение о том, что «путь из варяг в греки» был оставлен 
из-за обмеления верховий рек, входящих в его состав, вряд ли можно признать 
правильным. Глубины на фарватере р. Усвяча в нынешнем ее состоянии, насколь-
ко можно судить по произведенным во время сплава по этой реке в начале мая 
2022 года измерениям, значительно превышают один метр. Ширина же реки такова, 
что упавшие в воду деревья, обычная для «малых рек» Северо-Запада преграда для 
движения судов, нигде ее не перегораживают не то что полностью, но даже напо-
ловину, и обход их возможен без труда. Однако если мы принимаем то, что долина 
Усвячи во времена «пути из варяг в греки» и ныне была примерно одинаковой, то 
проложить бечевник для перемещения судов с помощью тягловой силы идущих 
по берегу людей или лошадей невозможно. Перемещаться же на веслах или под 
парусом против течения во время половодья или паводка здесь очень сложно из-за 
высокой скорости течения (рис. 7). 

При этом можно уверенно утверждать, что воздействие водного пути, как бы 
он не назывался, на освоение приводораздельной части водного пути не имело 
длительного устойчивого характера, и Усвяча между Усвятским озером и Западной 
Двиной на протяжении «исторического» времени не была основой хозяйственной 
жизни примыкающей к ней территории. В тех местах, где реки были главными до-
рогами, например на Свири, дома в деревнях строились фасадами к реке. Во всех 
деревнях как на российской, так и на белорусской стороне Усвячи деревни выходят 
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к реке дворами и огородами, сами же берега в большинстве деревень используются 
в качестве свалок. Правда, в российской части Усвячи есть деревня с названием 
Пристань, но никакой пристани там нет, названия остальных деревень отношения 
к реке не имеют.

Рис. 7. Долина реки Усвяча у дер. Прудники,  
Витебский район Витебской области, май 2022 года

Можно предположить, что нынешняя дорога вдоль западного берега Усвятско-
го озера и р. Усвяча возникла если не одновременно с «путем из варяг в греки», 
то  где-то очень близко к тому времени. Поселения на озере изначально формиро-
вались на возвышенности в его центральной части, ныне известной как Юрьевы 
горы. Территория нынешнего пос. Усвяты при более высоком уровне воды была 
сильно заболочена. Соответственно, с понижением уровня воды в озере появилась 
возможность построить мост через протоку между оз. Узмень и Усвятским озером, 
проложить дорогу в широтном направлении, соединившую Невель с Велижем, и к 
этой дороге переместился нынешний пос. Усвяты. По мнению археолога И. И. Ере-
меева, перенос поселения произошел «до начала XVI века, задолго до основания 
здесь московской крепости» [25, с. 337]. 

Очевидно, что если бы уровень и конфигурация Усвятского озера к этому вре-
мени оставались прежними, то и поселение бы не стали переносить, и крепость 
бы также построили на Юрьевых горах, тем более главная дорога от Суража че-
рез Усвяты на север, к Великим Лукам, упоминаемая в новгородских берестяных 
грамотах, проходила вдоль западного берега озера, по крайней мере до Ливонской 
вой ны [26].

Водораздельные ландшафты. Волок между р. Ловать и оз. Ужанье (бассейн 
Усвячи) описан во многих источниках, главным образом туристских. Однако эти 
описания содержат значительный объем неверного фактического материала. Так, в 
книге Л. А. Плечко «Старинные водные пути» утверждается, что «Волок из Ловати 
в озеро Ужанское осуществляется по водораздельному болоту Волочинский Мох. 
Оно дренируется многими ручьями, стекающими как в Ловать, так и в озеро. Самый 
значительный из них впадает в Ловать близ д. Пруды. Ручей меньшего размера впа-
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дает в оз. Ужанское севернее д. Прудищи. Верховья этих ручьев соединены цепью 
“окон” и полосой камыша, проходящего по моховому болоту, которые похожи на 
остатки старого, давно заросшего канала. Длина его 2 км, ширина — 6—8 м, глуби-
на местами до 1,5 м. <…> Поверхность Ужанского всего на 3 м выше уровня воды в 
Ловати, и 10-километровый волок через водораздел (такова длина ручья и Копанки) 
при 3-метровой разнице уровней — хороший вариант пути “из варяг в греки”» [27, 
с. 18]. По всей видимости, сам автор книги про старинные водные пути никогда на 
этом водоразделе не был, почему и сообщает совершенно фантастические сведения 
хотя бы про «многие ручьи», дренирующие болото Волочинский Мох, — таких 
ручьев здесь просто нет (рис. 8). 

Рис. 8. Болото Волочинский Мох, май 2022 года

К сожалению, эту не соответствующую действительности информацию, почерп-
нутую, видимо, из книги Л. А. Плечко, повторяют и участники межрегиональной 
экспедиции «Межрегиональная школьная экспедиция «Путь «из варяг в греки» гла-
зами учителя географии», проходившей в 2018 году за счет средств гранта Русского 
географического общества, при этом утверждая, что они изучали этот водораздел 
в ходе экспедиционных исследований: «В рамках проведенной экспедиции одним 
из ключевых объектов изучения стал волок между реками Усвяча (бассейн Запад-
ной Двины) и Ловать (Невский бассейн). На рубеже I—II тысячелетий н. э. эти две 
реки были соединены искусственно прокопанным каналом Копанка. <…> Сегодня 
Копанка представляет собой канаву (чаще ручей) шириной 1—6 м с труднопрохо-
димыми отвесными или низкими заболоченными берегами, топким дном и бурой 
водой с болотистым запахом, глубиной 0,5—1,5 м. Пешая часть маршрута вдоль 
канала Копанка (≈10 км) подробно описана в техническом отчете экспедиции. В 
обоих концах канала расположены крупные городища IX—X веков — Юрьева гора 
на р. Усвяча и Городок на р. Ловать»2. 

Расстояние между Ловатью и оз. Ужанье составляет примерно 7 км, а не 10 км, 
как указано в отчете. В случае пешеходной экспедиции по труднопроходимой мест-
ности три километра — весьма существенная разница, и ошибиться здесь, реально 
пройдя этот путь, невозможно. Профили через вероятную трассу волока в широт-
ном и меридиональном направлении приведены на рисунке 9.

2 Завершилась первая экспедиция в рамках Гранта РГО, 2018, Смоленское областное кра-
еведческое общество, URL: http://smolenskkraeved.ru/novosty/news_post/zavershilas-pervaya-
ekspeditsiya-v-ramkakh-granta-rgo (дата обращения: 17.05.2022).
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а                                                                       б

Рис. 9. Профиль через Усвятский волок в широтном  
(а) и меридиональном (б) направлении на основании данных Google Earth

Уровень Ловати в районе волока и оз. Ужанье находится почти на одной и той же 
отметке, 146 м и 145 м над уровнем моря соответственно. Однако для того, чтобы 
перейти из одной речной системы в другую при движении через болото Волочин-
ский Мох, надо подняться вверх до отметки 163 м, а затем спуститься не на 3 м, а на 
18 м. Но гораздо большее значение имеет то, что никаких остатков канала шириной 
до 6 м и глубиной от 0,5 до 1,5 м, как в отчете межрегиональной экспедиции «Путь 
«из варяг в греки» глазами учителя географии» и книге Л. А. Плечко, не существу-
ет. Речка Копанка, а не «канал Копанка», обозначена на картах, и она существует в 
действительности. Но это две речки с одним названием, не соединенные между со-
бой, одна из которых впадает в Ловать, а вторая в оз. Ужанье. Обе Копанки в своем 
нижнем течении имеют максимальную ширину около полуметра и примерно такую 
же максимальную глубину. «Ловатская» Копанка продлевается еще более узкой и 
мелкой канавой (рис. 10).

а
Рис. 10. Р. Копанка в нижнем течении перед впадением в р. Ловать (а), р. Копанка 

в нижнем течении перед впадением в оз. Ужанье (б), Копанка-канава (в), май 2022 года 
(начало, окончание на с 17)
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Рис. 10. Р. Копанка в нижнем течении перед впадением в р. Ловать (а), р. Копанка 
 в нижнем течении перед впадением в оз. Ужанье (б), Копанка-канава (в), май 2022 года 

(окончание, начало на с 16)

Никаких «отвесных берегов» ни у какой Копанки не отмечается, так же, как 
и ширины до 6 м. К городищу на Юрьевых горах, расположенному на Усвятском 
озере, Копанка, относящаяся к бассейну Усвячи, не выводит, поскольку впадает в 
оз. Ужанье, расположенное значительно севернее Усвятского. Вероятно, что от во-
лока к существовавшему тогда городу на Юрьевых горах была проложена дорога, 
частично прослеживающаяся до настоящего времени, но никак не «канал Копан-
ка» — это попросту невозможно.

Копанка-«канава», судя по ее виду и современному состоянию, скорее всего, 
была прорыта для переброски грузов из одного бассейна в другой в XVIII— XIX ве-

б

в
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ках. Такого рода «соединительные канавы» через водоразделы были широко рас-
пространены на северо-западе современной России. И. И. Еремеев полагает време-
нем возникновения Копанки-канавы примерно XVI—XVII века и считает ее просто 
дренажной канавой [25], но прокладывать всего одну дренажную канаву бессмыс-
ленно, а других там нет. Чем бы не была пресловутая «Копанка», она однозначно на 
сотни лет младше «пути из варяг в греки» и никакого отношения к нему не имеет. 

С сожалением следует отметить, что учителя и школьники, проходившие «путь 
из варяг в греки» в ходе «межрегиональной экспедиции» 2018 года, до водораздель-
ного участка между Ловатью и Усвячей, вероятно, не добрались и сведения в отчет 
включили «с чужих слов», выдав их за собственноручно собранные. 

Однако это вовсе не означает того, что водораздельный участок непреодолим.
Водораздельная возвышенность, примыкающая к болоту с юга и севера и раз-

деляющая бассейны р. Ловати и Усвячи, сейчас представляет собой сосново-бе-
резовый лес на песчаных почвах, пройти через который можно без особых уси-
лий. Водораздельные возвышенности, покрытые хвой ными лесами, крайне слабо 
подвержены эрозионно-денудационным процессам, исходя из чего можно быть 
уверенным, что эти возвышенности на водоразделе бассейнов Ловати и Усвячи су-
ществовали и более тысячи лет назад (рис. 11). 

Рис. 11. Водораздельные возвышенности между р. Ловать и оз. Ужанье,  
май 2022 года

Если предположить, что через волок проходили люди и товары, суда же оста-
вались в своих бассейнах, то семикилометровый путь через сосновый лес прео-
долевался без труда. Изобилие леса на водоразделе давало возможность строить 
новые суда после преодоления каждого волока. В более поздние времена, о которых 
сохранились вполне достоверные сведения, волоки преодолевались именно таким 
образом — суда оставались, грузы переносились, после преодоления волока загру-
жались в другие суда. Но, может быть, переносили и сами суда, особенно если они 
были  чем-то вроде новгородских ушкуев, тем более что ушкуи и строились из со-
сны, а первое их упоминание в письменных источниках относится к началу XI века, 
когда «путь из варяг в греки» доживал свои последние десятилетия. По мнению 
К. А. Аверьянова, в XI веке по рекам Восточно-Европейской равнины перемеща-
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лись с максимальной скоростью 150 км в сутки [28], а такие скорости были воз-
можны только при использовании ушкуев, самых быстрых речных судов русского 
раннего Средневековья. 

Топонимика. Обращают на себя внимание названия двух деревень, одна из кото-
рых расположена неподалеку от впадения Копанки в Ловать, а вторая — в оз. Ужа-
нье. Первая называется Пруд, вторая Прудище, обе сейчас «полуживые». Время их 
возникновения установить трудно, но вполне возможно, что около них обе Копанки 
перегораживались запрудой, построить которую для реки такого размера никакой 
сложности не составляет, получался пруд, и суда перетаскивались по затопленным 
долинам этих рек, причем «зона затопления» включала в себя и часть болота Воло-
чинский Мох, где позднее была проложена Копанка-канава. Но, вероятно, здесь нет 
прямой связи. Просто пройти через болото невозможно. 

Может быть, название д. Пруд связано с тем, что в районе этой деревни, пример-
но там, где «ловатская» Копанка впадает в Ловать, эта река расширяется, образуя 
нечто похожее на пруд или затон, а после этого резко сужается. Что «держит» реку 
в этом месте, пока что установить не удалось.

Трудно сказать, насколько топонимика этих мест, где с распада Киевской Руси в 
начале XI века и до «вечного мира» Речи Посполитой и Московского государства в 
1686 году шли непрерывные вой ны, сохранила особенности времен «пути из варяг 
в греки». Но все же обращает на себя внимание название д. Ладоги (рис. 12). 

Рис. 12. Современный дорожный указатель на д. Ладоги,  
Усвятский район Псковской области

Это название, по нашему мнению, очень созвучно шведскому слову «ladugård», 
означающему «амбар, овин, сарай». В современном Стокгольме существует распо-
ложенный прямо на берегу моря район, который называется Ladugårdsgärdet (Ам-
барное поле). Район к западу от него, ныне именующийся Эстермальм (Östermalm), 
до XVII века назывался Ladugårdslandet (Амбарная земля). Амбарами в русском 
языке ранее именовались не только амбары в современном понимании этого слова, 
но и разного рода склады. В Западной Сибири в XVII веке существовал торговый 
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город Мангазея на водоразделе Обского и Енисейского бассейнов, но само слово 
«мангазея» в сибирском диалекте русского языка означает «общественный амбар» 
(амбар, расположенный на значительном расстоянии от деревни, где хранятся об-
щие съестные припасы на случай голода или пожара).

Полагаем вполне возможным, что и название Ладожского озера происходит от 
этого же слова, поскольку обычно выводимый путь трансформации этого названия 
от финского Alode-jogi (Нижняя река) в ранне-шведское Aldeigjborg и уже из него в 
Ладогу [29] представляется странным хотя бы потому, что шведы никогда и нигде 
не создавали свои топонимы на основе финских, скорее, наоборот. Напротив, Ладо-
га из «ladugård» («амбар») представляется вполне логичной трансформацией, и тем 
более логичным — размещение этих самых «амбаров» не на Волхове, а в стороне 
от него, на берегу небольшой речки, получившей название Ладожка и передавшей 
его озеру. Деревня Ладоги в Усвятском районе также расположена в стороне от ма-
гистральной дороги того времени, р. Усвяча, но на относительно небольшом рас-
стоянии от нее. Исходное же название Ладожского озера, упоминаемое в русских 
источниках, — «Нево», по нашему мнению, представляется славянским по проис-
хождению, происходящим от слова «mewa» — чайка, по сей день сохраняющемся 
в самом архаичном из славянских языков — польском [30]. В русской обыденной 
речи «м» очень легко замещается на «н», что и произошло, вероятно, в данном слу-
чае со старинным названием озера, а также р. Невы. Однако топонимика поселений 
вдоль «пути из варяг в греки», в том числе и его водораздельной части, нуждается в 
дальнейших исследованиях с привлечением профессиональных филологов. 

Выводы

1. Анализ донных отложений водораздельных озер на водоразделе бассейнов 
р. Нева и Западная Двина (р. Ловать и Усвяча), а также р. Западная Двина и Днепр 
(р. Каспля и Катынка) свидетельствует о том, что эти озера непрерывно существу-
ют с послеледникового времени. Они переживали изменения уровня воды, но ни-
когда не пересыхали, не превращались в болота или реки.

2. Ключевое озеро водораздельной части, Усвятское озеро, примерно тысячу 
лет назад имело существенно большие, чем сейчас, размеры и глубину, допуская 
движения любых речных судов того времени. Первые поселения возникали на его 
западном берегу, во-первых, потому, что он значительно выше восточного, и во-вто-
рых, потому, что преодоление тогдашнего озера было, по всей видимости, сложной 
задачей. С западного берега на восточный, где оно находится и сейчас, поселение 
переместилось после снижения уровня озера не ранее XVI века, вероятно, в связи с 
появлением дороги между г. Невель и Велиж, имевшими в то время очень большое 
военное и экономическое значение.

3. Слабая выработанность долины р. Усвяча свидетельствует о том, что на про-
тяжении прошедших со времен «пути из варяг в греки» столетий река в целом со-
храняла свои гидрологические особенности. Существенного изменения стока как в 
сторону уменьшения, что иногда считается причиной исчезновения «пути из варяг 
в греки», так и в сторону увеличения не происходило. При этом воздействие реки 
на заселение и хозяйственное освоение примыкающей к ней территории было неве-
лико и в историческом масштабе кратковременно, поскольку расположенные на ее 
берегах населенные пункты ориентируются на дороги, а не на реку.

4. Сведения о самом водоразделе р. Ловать и Усвяча, приводимые в различных 
источниках, в том числе и якобы собранные в результате полевых исследований, 
часто не соответствуют действительности. Реальная длина волока, проходившего 
через этот водораздел, составляла не 10 км, как утверждается в этих источниках, 
а 7 км, но с преодолением значительно большего перепада высот (не 3 м, а 18 м). 
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Никаких соединительных водных путей («Копанки») между речными бассейнами 
во времена «пути из варяг в греки» не существовало. «Копанка», судя по ее нынеш-
нему состоянию, была сооружена на сотни лет позже и имела местное значение. 
При этом преодоление водораздела посуху по дороге через сухой песчаный сосно-
вый лес не представляет сложностей даже с учетом необходимости переноски или 
«волочения» легких речных судов тех типов, которые использовались примерно в 
это же время, например ушкуев. 

5. Анализ топонимики водораздельных территорий в районе Усвятского волока 
позволяет выявить пусть крайне немногочисленные, но все же имеющиеся связи 
названий расположенных здесь населенных пунктов с дальними речными путями, 
 когда-то проходившими через эту территорию.

6. Необходимо продолжение начатых исследований с тем, чтобы его положения 
и выводы стали более достоверными.

7. Исходя из гидрологических и гидрографических особенностей, а также 
структуры водораздельных ландшафтов и топонимики ключевых участков «пути 
из варяг в греки», изученных авторами в ходе экспедиционных исследований 
2021— 2022 годов, этот путь однозначно мог существовать. Сложности, необходи-
мые для его преодоления, были сопоставимы со сложностями, которые требова-
лось преодолеть при использовании аналогичных путей в зарубежной Европе, но 
с одним отличием — если на западе Европы с V по X век от Р.Х. шла непрерывная 
вой на «всех со всеми», то Восточная Европа в это же время была почти безлюдна 
и потому относительно безопасна. Можно лишь согласиться с мнением И. Г. Ко-
новаловой и Е. А. Мельниковой, высказанным ими в заключительной части книги 
«Древняя Русь в системе евразийских коммуникаций IX—X веков»: «Приведенные 
материа лы (речь идет о материалах книги. — Прим. авт.)… убедительно свиде-
тельствуют об интенсивных торговых связях, которые объединяют Трансбалтий-
ский регион, просуществовавший три столетия — с VIII по X века… благодаря той 
геополитической ситуации, которая возникла в Европе в предшествующие столетия 
и которая предопределила последующее социально-политическое развитие наро-
дов, населявших этот регион» [4, с. 234].

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта Русского географическо-
го общества «Путь из варяг в греки: гидрологические исследования ключевых участков» 
2021—2022 гг.
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«The way from the Varangians to the Greeks» is widely known and is often mentioned in sci-
entific, popular science and educational literature. Much less often it is said that the existence 
of this path is seriously doubted and needs additional evidence. The discussion about the 
possibility of the existence of a «way from the Varangians to the Greeks» has intensified in 
recent decades. However, this discussion is conducted mainly by representatives of historical 
science based on chronicle, archival, literary sources. Geographical studies along the route 
of this route were carried out in small territories and to a limited extent, but only they can give 
a definitive answer to the question of whether it was even possible to move along the rivers 
of the East European Plain between the Baltic and Black Seas around the VIII—XI centuries 
from the RH. Of particular importance are such studies on watersheds, which represent the 
«key sections» of this path. If the watersheds were surmountable, then the «way from the 
Varangians to the Greeks» was passable. The insurmountability of watersheds unequivocally 
refutes the possibility of communication along this path. The methodology of the study was 
determined by the predominant use of methods and approaches used in field physical and 
geographical studies, which had not previously been carried out on the watershed sections of 
the «way from the Varangians to the Greeks». The main result of the study is the reconstruc-
tion of hydrological features and hydrographic situation on the watershed of the basins of the 
Neva (river Lovat) and the Western Dvina (river Usvyacha) for the duration of the existence 
of the «way from the Varangians to the Greeks». Based on this reconstruction, direct study of 
the watershed territories, the system of land communication routes, toponymic features of this 
territory, it can be unequivocally stated that the «way from the Varangians to the Greeks», or 
the Baltic-Black Sea waterway, could exist.
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Цель работы заключается в выявлении принципиально новых, отличных от свой-
ственных традиционным типам предприятий пищевого ритейла особенностей про-
странственной организации  онлайн-торговли продуктами питания и готовой едой в 
российском городе. На примере Санкт-Петербурга показано появление принципиально 
иной системы требований, предъявляемой новыми формами пищевого онлайн-ритейла 
в пространстве российских крупных городов по сравнению с традиционными отрас-
лями и способами организации розницы. Рассмотрены пространственно-временные 
параметры новой модели шопинга и представлен сравнительный анализ ее простран-
ственной конкуренции с уже сложившимися моделями. Пространственная организа-
ция нового пищевого онлайн-ритейла показана в разрезе системы размещения новых 
типов офлайн-объектов; возникновения новых потоков и их влияния на городское раз-
витие; воздействия на рынки наружной и транзитной рекламы и труда. На основании 
проведенного анализа авторы приходят к выводу, что принципы размещения физиче-
ских объектов нового типа — складов-распределителей, складов-магазинов (фулфил-
мент-центров) и дотком-объектов — оказались принципиально иными. Если местопо-
ложение точки обслуживания перестает быть конкурентным преимуществом в глазах 
покупателя, то скрытый от потребителя критически важный для новой конкуренции 
фактор ускорения доставки является таковым. В работе анализируется значимость 
связанных с этим фактором определенных принципов пространственной организации.

Ключевые слова:
ритейл, пространственная организация,  онлайн-торговля продуктами питания и гото-
вой едой, российский город

Введение

В условиях интенсивной цифровизации экономики и появления новых трендов 
потребительских предпочтений как на мировом, так и на российском рынках все 
большее распространение приобретают новые формы  онлайн-торговли продукта-
ми питания и готовой едой, которые в рамках указанных трендов стали практиче-
ски неотделимы друг от друга1. 
1 Dumont, J. 2019, As e-commerce rises, grocers grapple with prepared food delivery, web-site 
Grocery Dive, URL: https://www.grocerydive.com/news/as-e-commerce-rises-grocers-grapple-
with-prepared-food-delivery/556655/ (дата обращения: 01.08.2021).
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К концу 2019 года в пятерку крупнейших рынков с наибольшим проникновени-
ем пользователей в сегменте онлайн-доставки продуктов питания вошли Сингапур 
(с уровнем проникновения более 40 %), Нидерланды, Гонконг, Великобритания и 
Канада. Более половины жителей США и Великобритании через интернет заказы-
вают доставку еды не реже одного раза в неделю2. 

Пандемия коронавируса резко ускорила процесс перехода к формату 
 онлайн-торговли продуктами питания (ОТПП, в зарубежной литературе — 
e-grocery). Так, только за первый месяц локдауна в США продажи в этом сегменте 
увеличились сразу на 14 %. В России данный тренд также очевиден [1—4].

Согласно исследованию, проведенному Аналитическим центром НАФИ в апре-
ле 2020 года, большинство российских интернет-пользователей (67 %) за время 
самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26 %) заказывал 
доставку продуктов питания на дом. Начали пользоваться услугами доставки про-
дуктов питания во время самоизоляции 13 % россиян, столько же (13 %) указали, 
что пользовались услугой доставки продуктов и ранее3. По оценке M. A. Research,   
в 2020 году российский объем ОТПП вырос до 174 млрд руб лей, что составило 
1 % от всего рынка продовольственного ритейла4. В 2021—2025 годах совокупный 
среднегодовой темп роста ОТПП будет иметь долю, по разным оценкам, от 33 до 
40 %. В 2022 году сегмент ОТПП вырастет до 415—445 млрд руб лей при выполне-
нии заявленных планов компаний, а его объем в обороте розничной торговли про-
дуктами питания достигнет 2,2—2,4 %5. Действительно, спрос на интернет-услугу 
доставки продуктов питания в целом по России продолжает расти, так, за 6 месяцев 
2021 года он вырос на 73 % по сравнению с тем же периодом 2020 года6.

Данный тренд особенно характерен для крупных городов: например, в Санкт-Пе-
тербурге за первые полгода после введения пандемийных ограничений количество 
онлайн-заказов продуктов на дом увеличилось в 20 раз7.

Такие масштабы явления позволяют говорить о распространении нового уни-
версального международного типа «продуктового» шопинга и обоснованно пред-
полагать наличие его существенного влияния на изменения в «офлайн» простран-
ственной организации торговли продуктами питания в крупнейших городах РФ.

Новые формы  онлайн-торговли продуктами питания и готовой едой в последние 
годы привлекают повышенное внимание в мировой научной литературе в области 
экономики, бизнеса, социологии и географии. Максимально общая отраслевая и те-

2 Raguzin, E., Torchalla, J., Cavadini, N., Williams, H. 2020, Ready Food. Can grocers get a 
bigger bite? Olyver Wyman, URL: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/
publications/2020/November/Ready_Food.pdf (дата обращения: 11.07.2021).
3 Россияне не готовы отказываться от доставки продуктов на дом после окончания самоизо-
ляции, 2020, Аналитический центр НАФИ, URL: https://nafi.ru/analytics/rossiyane-ne-gotovy-
otkazyvatsya-ot-dostavki-produktov-na-dom-posle-okonchaniya-samoizolyatsii/ (дата обраще-
ния: 28.07.2020).
4 Доля e-grocery в 2021 г. составит около 2 % оборота продовольственного ритейла, Иссле-
довательское агентство M.A.Research, https://ma-research.ru/novosti-issledovanij/item/326-
dolya-e-grocery-v-2021-g-sostavit-okolo-2-oborota-prodovolstvennogo-ritejla.html (дата обра-
щения: 30.12.2021).
5 Дмитриева, Д. 2021, Петербуржцы променяли булочные на маркетплейсы, Деловой Пе-
тербург, URL: https://www.dp.ru/a/2021/07/28/Digital_vmesto_bulochnoj (дата обращения: 
29.07.2021).
6 Экспресс-доставки требуют наши сердца: авторынок подстраивается, 2021, Деловой Пе-
тербург, URL: https://www.dp.ru/a/2021/07/27/JEkspress-dostavki_trebujut?utm_source= 
yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 29.07.2020).
7 Гриневич, Я. 2020, Курьер уже в пути: число заказов продуктов на дом в Петербурге вы-
росло в двадцать раз, Российская газета, 03.11.2020, URL: https://rg.ru/2020/11/03/reg-szfo/
chislo-zakazov-produktov-na-dom-v-peterburge-vyroslo-v-dvadcat-raz.html (дата обращения: 
28.07.2020).
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матическая систематизация и классификация этих исследований представлена в ра-
боте [5]. Вопрос исследования экономических моделей взаимодействия с потреби-
телем на рынке e-grocery поднимался в работе [6], при этом наиболее ком плексный 
подход к изучению данной проблематики использовали ученые в [7]. Ряд социологи-
ческих исследований, посвященных изучению потребительского поведения [8— 10], 
а также исследования в области экономики, описывающие перспективы развития 
новых форматов индустрии питания [11—13], позволяют выделить ведущие тренды 
в функционировании отрасли, а также проследить локальные и глобальные особен-
ности динамики и изменения сферы предоставления услуг в области питания на 
мировом рынке. Изучением пространственно-временных аспектов влияния интер-
нет-технологий, а также прогнозированием темпов роста занимались специалисты 
в области экономики и финансов, маркетинговой аналитики и географии в совре-
менных западных [14; 15] и отечественных [2; 3] изданиях, при этом большинство 
публикаций относится к 2018—2021 годам, что позволяет сделать выводы о стреми-
тельном росте актуальности исследуемой темы в условиях последних лет.

Данная работа посвящена изучению пространственных особенностей новых 
форм пищевого ритейла (от англ. food retail), включающих в себя розничную 
 онлайн-торговлю продуктами питания, а также  онлайн-торговлю готовой едой с ис-
пользованием различных моделей сервисов доставки и агрегаторов заказов. Глав-
ным фокусом исследования выступает то, что изменяет структуру материального 
общественного пространства города, то есть пространственные (офлайн) формы 
организации пищевого онлайн-ритейла. Таким образом, цель работы заключает-
ся в выявлении принципиально новых, отличных от свой ственных традиционным 
типам предприятий пищевого ритейла, особенностей пространственной организа-
ции отраслевых объектов в соответствии с качественными изменениями структу-
ры рынка под влиянием современных трендов, связанных с глобальным развитием 
цифровых технологий.

Данные и методология

В качестве модельного объекта исследования мы выбрали пространство одно-
го из двух российских метрополисов — Санкт-Петербурга. Релевантность такого 
выбора для данной работы подтверждается лидирующими позициями этого города 
на российском рынке по концентрации сетевой розничной торговли, а также долей 
организованного ритейла в общей величине оборота, сопоставимой с показателями 
западноевропейских городов [16]. Город лидирует и в ряде ключевых показателей 
нового пищевого онлайн-ритейла: так, петербургский «Самокат» стал российским 
лидером по приросту онлайн-продаж за 12 месяцев с мая 2020 года по май 2021 года 
в сегменте ОТПП8. Общий объем онлайн-продаж интернет-магазинов и сервисов 
доставки продуктов питания в мае 2021 года составил 26,1 млрд руб лей. Прирост 
по сравнению с маем годом ранее — 112 %9. При этом, как было отмечено в нашем 
более раннем исследовании, на выбранный метрополис не оказывает специфиче-
ского влияния фактор столичности [16]. Важно и то, что повышенная доля его насе-
ления является активными пользователями онлайн-технологий, в том числе потому, 
что Санкт-Петербург — один из лидеров рейтинга «Умных городов» в стране10.

8 Зайцева, Д. 2021, Петербургский сервис доставки лидирует по приросту онлайн-продаж, 
Деловой Петербург, URL: https://www.dp.ru/a/2021/06/28/Naperegonki_za_klientom (дата об-
ращения: 28.07.2021).
9 Гриневич, Я. 2020, Курьер уже в пути: число заказов продуктов на дом в Петербурге вы-
росло в двадцать раз, Российская газета, 03.11.2020, URL: https://rg.ru/2020/11/03/reg-szfo/
chislo-zakazov-produktov-na-dom-v-peterburge-vyroslo-v-dvadcat-raz.html (дата обращения: 
28.07.2020).
10 Рейтинг умных городов России, 2019, Минстрой России, URL: https://minstroyrf.gov.ru/
upload/iblock/e7e/Krupneyshie-goroda-_ot-1-mln-chel._-2019.pdf (дата обращения: 20.08.2021).
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Методика исследования сбора данных состояла из нескольких этапов:
— сбора исходной информации о представленных в Санкт-Петербурге типах 

новых отраслей и предприятий в соответствии с международными классификаци-
ями по материалам бизнес-аналитики, бизнес-агрегаторов, сайтов компаний и в 
некоторых случаях — экспертных интервью (для уточнения сведений), ссылки на 
конкретные источники — по тексту;

— выбора модельных кейсов из найденных представителей всех исследуемых 
типов бизнеса. Выбор производился на основе авторской экспертизы релевантно-
сти бизнес-модели компании; ее представленности на рынке (лидерской позиции в 
своем микро-сегменте по материалам бизнес-аналитики, рекламной и маркетинго-
вой активности);

— выявления конкурентного положения новых типов бизнеса по отношению к 
«традиционным» с использованием методов пространственной маркетинговой ана-
литики [16];

— сравнительно-географической оценки пространственной организации новых 
и «традиционных» форматов по материалам упомянутых выше типов источников.

Что представляют собой рассматриваемые нами новые формы пищевого ритейла?
Одной из наиболее динамично развивающихся современных форм в области 

продовольственного ритейла можно назвать внедрение интернет-технологий в ос-
нову торговли пищевой продукцией — ОТПП11. Система ОТПП подразумевает под 
собой глобальное внедрение интернет-технологий, использование системы достав-
ки, а также создание офлайн-объектов нового типа: складских помещений нового 
формата; распределительных центров с особенной внутренней организацией, не-
доступных для посетителей и нацеленных на формирование исключительно он-
лайн-заказов — dark-store (даркстор) [17; 18]. Им будет уделено основное внимание 
в исследовании.

Появление ОТПП на Западе на стыке 1990—2000-х годов не оказалось успеш-
ным, и первые компании завершили свою деятельность, когда лопнул так называ-
емый цифровой пузырь («dotcom bubble») [19; 20]. Повторное внедрение интер-
нет-базиса в структуру ритейла произошло лишь в 2013 году в Великобритании12, 
затем во Франции, Германии и Северной Америке, а к 2020 году широко распро-
странилось и за пределы стран Запада. Формат ОТПП в России утвердился зна-
чительно позже и опирался на зарубежный опыт. По данным агентства Infoline, 
по итогам первого полугодия 2021 года в России крупнейшим игроком в сегменте 
ОТПП была X5 Group с оборотом 23,6 млрд руб лей, вторым — «Сбермаркет» с 
21,7 млрд руб лей, третьим — «Вкусвилл» с 21,2 млрд руб лей, следом шли «Само-
кат» с 15,9 млрд руб лей, «Яндекс.Лавка» — с 11,7 млрд руб лей13.

Важнейшим трендом нового формата, которому будет уделено внимание в иссле-
довании, является омниканальность (omni-channel) — непрерывная коммуникация с 
клиентом посредством интеграции разрозненных офлайн- и  онлайн-точек соприкос-
новения с покупателем в единую систему для совершения покупки14 [21] (табл. 1). 

11 В научной литературе, наряду с e-grocery, также широко используются такие понятия, как 
«фудтех» и «онлайн фуд-ритейл», однако в силу сравнительно недавнего появления данного 
формата на рынке терминология до сих пор не устоялась.
12 Somerville, M. 2013, Tesco opens sixth dotcom centre in Erith, Retail Gazette, URL: https://
www.retailgazette.co.uk/blog/2013/11/42203-tesco-opens-sixth-dotcom-centre-in-erith/ (дата 
обращения: 18.07.2021).
13 Е-еда. Онлайн-продажи продуктов могут превысить 1 трлн рублей к 2024 году, 2021, 
Коммерсантъ,  № 142, с. 1, URL: ht tps: //www.kommersant .ru /doc/4938078?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop/ (дата обращения: 12.08.2021).
14 Омниканальность в ритейле — новый тренд клиентского сервиса, 2021, ABM Cloud, URL: 
https://abmcloud.com/omnikanalnost-v-ritejle-novyj-trend-klientskogo-servisa/ (дата обращения: 
12.08.2021).
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Таблица 1

Классификация видов новых форматов пищевого онлайн-ритейла

Формат Описание Способ  
организации

Примеры 
в Санкт-Петербурге

ОТПП 
(e-grocery)

Полностью онлайн (без 
физических магазинов 
(далее — магазин))

Даркстор, доставка «Яндекс-лавка», 
«Самокат»

Смешанный (соб-
ственные магазины, 
доступные для покупа-
телей + возможность 
заказа онлайн через 
специальный сервис)

Собственные магазины 
(+ склады-магазины), соб-
ственная и партнерская до-
ставка

«Перекресток Впрок», 
«Вкусвилл», 
«Азбука Вкуса» 
«Лента-онлайн», 
«Пятерочка Доставка»

Агрегаторы доставки 
(партнерские магазины 
и склады-магазины) 

Собственная и партнерская 
доставка

«iGooods»,  
«СберМаркет», 
«Утконос»

Готовая 
еда 

(ОТГЕ)15

Службы производства и 
доставки

Прием и оформление за-
казов по телефону, через 
приложение или сайт. Соб-
ственные кухня (дарккит-
чен) и курьеры

«Два берега», «Dostaев-
ский»

Полностью онлайн,
партнерская доставка

Собственные дарккитчен, 
партнерская доставка

«BrightKitchen», 
«Много лосося», 
«Foodband» (Москва)

Смешанный магазин-
ный (полка в супермар-
кетах); + (опционально) 
места для еды в торго-
вом зале 

Магазин, доставка при на-
личии общей доставки из 
магазина

«Перекресток»,  
«Лента», «О’Кей», «Пя-
терочка»;
«Вкусвилл»,  
«Азбука Вкуса»

Информационный сер-
вис (агрегатор заказов)

Кухня сторонних рестора-
нов, партнерская доставка 
курьерскими службами и 
курьерами ресторанов

«Яндекс-еда»  
(+ «FoodFox», куплен-
ный в 2017 году  
«Яндексом»), «Обед.ру»

Агрегатор заказов с до-
ставкой

Кухня сторонних рестора-
нов, Доставка — самостоя-
тельно или с помощью сто-
ронней службы доставки

«Delivery Club»

Источник: разработано авторами на основе данных информационного агентства РБК, 
DP, «Яндекс Справка» [18—20].

Следующей тенденцией, стремительно выходящей на рынок фуд-ритейла и 
попавшей в поле нашего исследовательского внимания, стала  онлайн-торговля 
готовой едой (ОТГЕ)16. Данную концепцию можно подразделить на два варианта. 
Первый — это непосредственно внедрение сектора «готовая еда» в традиционный 
формат офлайн-супермаркетов и заведений общепита, предполагающий торговлю 
продукцией, продающейся как на территории магазина / ресторана, так и онлайн с 
доставкой. Второй вариант — полностью базирующийся на онлайн-технологиях 

15 Помимо упомянутых агрегаторов и онлайн-продавцов готовой еды на рынке Санкт-
Петербурга представлены давно существующие на рынке сети Yami-Yami, MyFood, Ollis, 
Токио Сити, «Милти» и др. Кроме того, каждое второе заведение общепита в 2020 году 
запустило собственные проекты доставки (URL: https://www.dp.ru/a/2021/04/12/Gorshochek_
ne_vari).
16 В западной литературе для определения данной категории используются термины ready-to-
eat-meals, ready-made food, ready meals, heat-and-eat meals, grab-and-go prepared foods.
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формат. Этот формат не требует географической привязки к торговому помещению 
и потоку посетителей, однако создает потребность в создании, автоматизации и 
грамотном размещении специальных помещений, предназначенных для приготов-
ления и сборки заказов — дарккитчен (dark-kitchen) [12]. 

Сегменты торговли продуктами питания с торговлей готовой едой стремитель-
но сближаются благодаря использованию эффекта синергии торговли ингредиента-
ми и производства готовой еды и напитков при наличии услуги доставки17 (табл. 1). 

Объекты пищевого онлайн-ритейла новых форматов (даркстор, дарккитчен) для 
целей настоящей работы в дальнейшем будут именоваться «дотком-объектами»18. 
Ниже мы постараемся проверить, насколько их пространственное расположение, 
зоны и способы доставки влияют на успех отрасли [18]. 

Результаты и обсуждение

С учетом существующих классификаций19 [22; 23] описанные новые форматы 
пищевого онлайн-ритейла обобщены в таблице 1.

Новые формы торговли очевидно отражают появление нового пространствен-
ного типа шопинга, который пришел на уже насыщенный рынок, обслуживавший 
определенный набор (систему) сложившихся типов шопинга [24]. Очевидно также, 
что при этом данный новый тип должен был конкурировать со сложившимися [13], 
«оттягивая» у них потребителей20. 

Какие же формы торговли внутри нового типа шопинга составляют конкурен-
цию традиционным и в чем? В таблицах 2 и 3 представлена авторская экспертная 
оценка такой конкуренции.

Таблица 2

Примеры конкуренции нового и традиционных типов  
продовольственного шопинга  в Санкт-Петербурге

Традиционный тип 
продуктового шопинга

Частота  
спроса / 
покупки

Форматы
Примеры 

конкурентов  
в новом типе

1. «Трансформационный» 
киосковый

Ежедневно Киоски, павильоны, уличные 
торговцы, открытые рынки

«Самокат»

2. Тип шопинга «новых 
бедных»

1-2 раза 
в неделю

Социальные магазины, 
Специализированные дис-
каунтеры типа «Народный» 
или «Полушка»,
Отдельные рынки

Социальные сер-
висы с доставкой,
«Светофор»

17 Spencer, S. 2020, Webvan Founder Is Back Just as Online Grocery Orders Take Off, Bloomberg 
Finance L. P., URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-12/webvan-founder-is-
back-just-as-online-grocery-orders-take-off (дата обращения: 02.07.2021) ; Fairhurst, M. 2020, 
Why Ready-To-Eat Meals are an Important Investment for Grocers, Mercatus, URL: https://www.
mercatus.com/blog/ready-to-eat-meals-investment-for-grocers/ (дата обращения: 01.08.2021).
18 Dotcom (англ.) — термин, применяющийся по отношению к компаниям, чья бизнес-модель 
основывается на работе в рамках сети Интернет.
19 Thomas-Dupuis, F., Harrison, N. 2018, Future of Retail and Consumer Goods: A Preview, 
Oliver Wyman INC, URL: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/pub-
lications/2018/January/Boardroom_Vol3/FutureOfRetailAndConsumerGoods_final.pdf (дата 
обращения: 22.07.2021).
20 Классификация сложившихся типов шопинга подробно описана в предыдущих работах 
авторов [16].



34 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Окончание табл. 2

Традиционный тип 
продуктового шопинга

Частота  
спроса / 
покупки

Форматы
Примеры 

конкурентов 
в новом типе

3. «Посттрансформацион-
ный крупноформатный»

Раз  
в 1-2 недели 
в крупном 
формате

Гипермаркеты, часть супер-
маркетов «Перекресток», 
«Лента», «О’кей», «Кару-
сель», «Ашан», «Призма», 
«МЕТРО»

«iGooods»,
«Яндекс Лавка»,
«СберМаркет»,
«Перекресток» 
«Впрок»,
«Утконос»,
«Лента-онлайн», 
«Доставка О’Кей»

4. «Посттрансформацион-
ный мелкоформатный»

2-5 раз
в неделю

Сетевые («Пятерочка», 
«Дикси», «Магнит») и несе-
тевые, специализированные 
и универсальные магазины у 
дома, прилавочный формат 
«Shop-in-shop», павильоны 

«Самокат», 
«Яндекс Лавка», 
«Пятерочка — 
доставка»

Источник: разработано авторами на основе данных информационного агентства РБК, 
DP, «Яндекс Справка» [18—20].

Таблица 3

Примеры конкуренции нового и традиционных типов общепита 
в Санкт-Петербурге (в расчете на жителя  

с официальной средней зарплатой в 66 000 руб.) 

Традиционный 
тип общепита

Потенциальная 
частота спроса / 

покупки 
Форматы

Примеры конкурентов 
в новом типе

Ресторан 2-5 раз в месяц Ресторан Службы доставки 
ресторанов, «Яндекс-еда», 
«Delivery Club»,  
«Dostaевский»,  
«Токио Сити»

Кафе 2-5 раз в неделю Кафе, фуд-корты, киоски, 
павильоны

«Яндекс-еда», «Delivery 
Club», «Два Берега», 
«Ollis» «Токио Сити»

Фастфуд / 
столовая

Ежедневно Заведения быстрого пита-
ния, столовые, фуд-корты, 
киоски, павильоны

«Яндекс-еда», «Delivery 
Club»

Источник: разработано авторами на основе данных интернет-платформы vc.ru [20].

Что же нового в пространственной организации стационарных объектов торгов-
ли продуктами питания и готовой едой можно отметить в связи с развитием новых 
форматов? Логично предположить, что если новые форматы оказывают подобную 
конкуренцию форматам традиционным, то в пространстве города это может выра-
жаться как в появлении специфических объектов, характерных именно для новых 
форматов, так и в вытеснении / пространственной реорганизации объектов тради-
ционных. Так ли это?

Принципы размещения объектов 1-го и 4-го традиционных типов шопинга из 
таблицы 2 объединяет то, что они максимально тяготеют к местам проживания 
или транзита потенциальных потребителей и поэтому критически зависят от мак-
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симально выгодного расположения по отношению к ним. В отличие от них 2-й и 
3-й типы, наоборот, требуют специализированного перемещения потребителей к 
своим объектам, часто на значительные расстояния [16]. Тем не менее все объек-
ты традиционного пищевого ритейла разделяют и общие принципы размещения, 
не зависящие от типа шопинга. Это стремление к максимальной «проходимости» 
выбранной точки целевой группой, оптимизация местонахождения по отношению 
к конкурентам и прочим характеристикам конкурентной среды в конкретном ме-
сте [25]. У появившихся же у них конкурентов из нового пищевого онлайн-ритей-
ла оказываются принципиально иными принципы размещения своих физических 
объектов — складов-распределителей, складов-магазинов (фулфилмент-центров) и 
дотком-объектов. Рассмотрим эти принципы в сравнении с различными группами 
конкурентов из традиционных офлайн-форматов шопинга: с 1-м и 4-м типами шо-
пинга и 2—3-ми соответственно (табл. 2). 

У конкурирующей с традиционными форматами магазинов у дома, киосками и 
павильонами (1-й и 4-й типы шопинга из таблицы 2) самого успешного в России 
онлайн-сервиса «Самокат», начавшего свою работу в 2018 году с Санкт-Петербур-
га, в марте 2021 году работало 411 даркскторов в четырех городах присутствия. На 
конец 2020 года сеть располагала 108 складами типа «даркстор» в Санкт-Петер-
бурге (в марте 2020 года — 59 складов)21. Для сравнения: лидеры в традиционном 
формате магазинов у дома — объединившиеся в 2021 году компании «Магнит» и 
«Дикси» — располагали вчетверо большим количеством стандартных магазинов 
каждая22. Общее количество также конкурирующих с подобным сервисом киосков 
и павильонов в городе оценивается в 3—4 тыс. объектов [16]. По словам сооснова-
теля компании «Самокат», при выборе местоположения даркстора рассматривается 
комплекс факторов, главными из которых выступают радиус действия услуги, ко-
личество жителей и средний бюджет семьи в этом радиусе. Кроме того, важнейшим 
фактором становится оптимизация маршрутов курьеров с точки зрения как физиче-
ской логистики, так и ее затратности23. Поскольку компания декларирует едва ли не 
самые быстрые сроки доставки продовольственного заказа в мире24 радиус обслу-
живания каждого даркстора компании составляет не более 1,5—2 км25. Это означа-
ет, что в зависимости от района города в зоне охвата одного даркстора находятся 
от нескольких десятков до нескольких сот традиционных стационарных объектов 
конкурентов типа магазина у дома или павильонов. Такое количество объектов при-
звано обеспечить потребность в наличии точки торговли продуктами питания «на 
расстоянии вытянутой руки» при транзите по городу или на «тапочном расстоянии» 
[16] от места пребывания потребителя. Масштабируемый по объемам складской 

21 Евсеева, Е. 2020, «Самокат» отчитался о 18 млн заказов в сервисе по итогам года, Интер-
нет-платформа vc.ru, URL: https://vc.ru/trade/191843-samokat-otchitalsya-o-18-mln-zakazov-
v-servise-po-itogam-goda (дата обращения: 15.07.2021).
22 Бояркова, Г. 2021, «Магнит» приобрел столичные амбиции. Что значит поглощение «Дикси» 
для рынка и покупателей, Фонтанка.ру, URL: https://www.fontanka.ru/2021/05/18/69921287/ 
(дата обращения: 15.07.2021) ; Магазины Дикси в Ленинградской области, 2021, dixies.ru, 
URL: https://dixies.ru/magaziny/leningradskaya-oblast/ (дата обращения: 15.07.2021).
23 Клыженко, Л. 2021, «Самокат»: как работает сервис экспресс-доставки? Retail.ru, URL: 
https://www.retail.ru/photoreports/samokat-kak-rabotaet-servis-ekspress-dostavki/ (дата обраще-
ния: 15.07.2021).
24 Чирин, В. 2020, Петербургский «Самокат» первым в России запустил доставку продуктов 
за 15 минут. Как сервис развивает бизнес в двух городах и конкурирует с корпорациями, 
«Бумага», URL: https://paperpaper.ru/photos/peterburgskij-samokat-pervym-v-ros/ (дата обра-
щения: 15.07.2021). 
25 Самокат, 2021, URL: https://samokat.ru/ (дата обращения: 16.07.2021).
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тип работы даркстора потенциально способен обслужить если не всю аудиторию 
жителей зоны охвата в радиусе 1,5—2 км, то максимальную ее часть, то есть теоре-
тически вытеснить сотни стационарных объектов. Если такой предельный случай 
кажется невозможным, то определенное приближение к нему вполне возможно. 
Если раньше главное преимущество 1-го и 4-го типов шопинга из таблицы 2 за-
ключалось в экономии времени на покупку, достигаемой за счет максимального 
приближения торговой точки к потребителю, то теперь это преимущество исчезает, 
когда общее время покупки в онлайн-формате (заказ + доставка) сравнивается и 
даже сокращается по сравнению со временем захода в стационарный магазин + 
выбора + покупки + самостоятельного перемещения покупки домой. И при этом 
возникает новое логистическое преимущество — в виде услуги внешней доставки 
товара домой [26]. 

Тем не менее если фактор местоположения торговой точки традиционных фор-
матов может потерять свое уникальное преимущество, то прочие факторы могут 
помочь им в конкурентной борьбе с наступлением онлайн-ритейла. Это как тради-
ционные факторы: цена, ассортимент, способ выбора товара, так и специфические 
для конкуренции именно с данным новым форматом: ограничения доступности 
онлайн-технологий для пользователя, самой технологии доставки; преимущества 
личного общения при обслуживании в магазине; потребности в социализации и 
времяпрепровождении во время традиционного шопинга и др.

Пока же на фоне роста числа дотком-объектов традиционные форматы мага-
зинов у дома и дискаунтеров также наращивают количество своих объектов в 
Санкт-Петербурге — главным образом за счет внедрения омниканальности, то есть 
фактически конвергенции с новым исключительно онлайн-шопингом: большин-
ство таких сетей начинают предлагать доставку26.

При этом как в России в целом, так и в Санкт-Петербурге сокращается традици-
онный крупноформатный тип шопинга: по оценкам M.A.Research, в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом доля гипермаркетов и форматов типа cash-and-carry в обо-
роте повседневной розницы РФ сократилась с 18,2 до 15,4 %, супермаркетов — с 
19,2 до 18,4 %, тогда как у остальных форматов она росла27. Как же все это влияет на 
пространственные особенности конкуренции новых форматов со 2—3-ми типами 
объектов из таблицы 2?

Главным трендом, связанным с онлайн-шопингом, в данном сегменте выступает 
не возникновение новых чисто онлайн-бизнесов, как в описанном выше варианте, а 
именно развитие различных форм омниканальности [19; 21; 27].

Для пространственной организации эта особенность означает не вытесне-
ние традиционных магазинов дарксторами, а добавление к специализации суще-
ствующих супер- и гипермаркетов функции фулфилмент-центра услуг доставки. 
В связи с этим те сети крупных форматов, которые более успешны во внедрении 
омниканальности, не снижают, а увеличивают количество своих объектов, служа-
щих теперь как магазинами, так и фулфилмент-центрами (складами-магазинами с 
функцией доставки). Сокращаются же объекты менее успешных специфических 
или новых сетей, так, в 2020 году были закрыты элитные торговые сети (например, 

26 Дмитриева, Д. 2021, Без тележек и корзинок: эпоха гипермаркетов завершается, газета 
Деловой Петербург, URL: https://www.dp.ru/a/2021/06/30/Bez_telezhek_i_korzinok (дата обра-
щения: 16.07.2021) ; Матвеева, И. 2020, Магнит завладел новыми точками Петербурга и дру-
гих регионов России, moika78.ru, URL: https://moika78.ru/news/2020-10-21/496149-magnit-
zavladel-novymi-tochkami-peterburga-i-drugih-regionov-rossii/ (дата обращения: 16.07.2021).
27 Синявская, А. 2021, FMCG-ритейл 2021: онлайн и дискаунтеры, Исследовательское 
агентство M.A.RESEARCH, URL:https://ma-research.ru/stati/item/296-fmcg-ritejl-2021-onlajn-
i-diskauntery.html (дата обращения: 16.07.2021).
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сеть «Лэнд» закрыла 7 магазинов28), некоторые специфические торговые сети (3 ги-
пермаркета «Оптоклуб Ряды» в Санкт-Петербурге, вновь появившаяся и закрытая 
сеть из 13 магазинов «Виктория»29). При этом лидеры развития омниканальности 
в формате гипермаркетов (когда курьер / мерчандайзер формирует онлайн-заказ с 
полки обычного супермаркета и отвозит / передает его потребителю) нарастили ко-
личество объектов. Сеть «Перекресток» (у которой имеются свои службы доставки 
«Перекресток» «Впрок» и «Перекресток Экспресс») с 2019 года увеличила коли-
чество магазинов на 11 (111 — на 2021 год) и построила одно помещение формата 
даркстор (7 тыс. м2) на севере города30. Сеть «Лента», в отличие от «Перекрестка», 
сделала ставку не на дальнейшее развитие собственного сервиса онлайн-доставки, 
а приобрела одного из лидеров этого формата услуг — компанию «Утконос»: она 
добавила себе склад службы доставки «Утконос» (9,5 тыс. м2) и построила в пе-
риод пандемии (2020) собственный склад площадью 70 тыс. м2 (с возможностью 
расширения на 10 тыс. м2)31. Кроме того, практически все сети гипермаркетов, не 
развивающие собственные службы доставки, пользуются услугами агрегаторов до-
ставки типа «iGooods» или «СберМаркет». Развитие сервисов собственной достав-
ки, и особенно их агрегаторов, у традиционных гипермаркетов нивелирует неког-
да ключевой для потребителя фактор местоположения объекта. Для пользователя 
онлайн-сервиса более не имеют значения физическая доступность ни конкретного 
магазина, ни сети в целом. Для таких потребителей ключевым становится фактор 
времени доставки, на что сети обращают особое внимание при выборе места для 
нового объекта [28]. 

Однако омниканальность — возможность выбора между онлайн- и офлайн-по-
купкой — потенциально дает гипермаркетам преимущества перед чисто он-
лайн-сервисами и сохраняет значимость традиционных факторов размещения в 
глазах большинства потребителей.

Крупные сети имеют конкурентное преимущество при ориентации в ин-
тернет-торговле на максимальную аудиторию, поскольку уже обладают раз-
ветвленной сетью приближенных к большинству потребителей гипермарке-
тов-фулфилмент-центров. Однако необходимо отметить появление и развитие 
узкоспециализированных нишевых пищевых онлайн-ритейлеров, не имеющих 
ни сети дарксторов, ни полного ассортимента гастронома [29]. Они, как правило, 
специализируются на узком сегменте товара (фермерские, элитные, этнические 
и т. п. продукты) и либо пользуются арендой существующих складов, либо орга-
низуют свой. Кроме того, существует тенденция к запуску онлайн-сервисов, ори-

28 Поддубный, А. 2020, Петербургская сеть супермаркетов сокращает бизнес, RBC, 
URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/02/11/2020/5f9fb4ed9a7947341f3a7b9d (дата обращения: 
16.07.2021).
29 Как изменился ритейл Петербурга в 2020 году, 2020, «Продукт медиа», URL: https://
producttoday.ru/2021/01/12/kak-izmenilsja-ritejl-peterburga-v-2020-godu/ (дата обращения: 
17.07.2021) ; Зайцева, Д. 2021, О тех, кто остался: торговые сети Петербурга после пандемии, 
Деловой Петербург, URL: https://www.dp.ru/a/2021/04/19/O_teh_kto_ostalsja?hash=768771 
(дата обращения: 17.07.2021).
30 Казаков, Н. 2019, X5 Retail Group начала масштабную перезагрузку магазинов в Петер-
бурге, Moika78.ru, URL: https://moika78.ru/news/2019-12-09/332664-x5-retail-group-nachala-
masshtabnuyu-perezagruzku-magazinov-v-peterburge/ (дата обращения: 17.07.2021).
31 Рынок складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербург. Итоги 2020 года, 
2021, Knight Frank, URL: https://kf.expert/publish/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-sankt-
peterburg-itogi-2020 (дата обращения: 18.07.2021) ; Сообщение Медиацентра Ленты, 2020, 
Лента, URL: http://www.lentainvestor.com/ru/media-centre/news-article/id/2666 (дата обраще-
ния: 18.07.2021).



38 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ентированных на все масштабы обслуживания внутри одной компании (так, на-
пример, «Перекресток» пытается идти в мелкий онлайн-формат, а «Самокат» — в 
крупный).

Очевидно, что на фоне всех описанных тенденций происходит увеличение ко-
личества и площади складов. Так, в 2020 году введено в хозяйственную деятель-
ность 312 тыс. м2 складских площадей (это в 1,7 раза больше, чем в 2019 году, — 
184 тыс. м2)32. Всего на 2020 год в Санкт-Петербурге для логистической деятельности 
доступно 4030 тыс. м2 складской площади (на 15 % больше по сравнению с 2019 го-
дом, в 2019 году увеличение по сравнению с 2018 годом составило 6,5 %)33.

Для пространственной организации  онлайн-торговли готовой едой имеет прин-
ципиальное значение степень ориентации компании — поставщика услуги на соб-
ственное производство вне традиционных точек общепита: чем она больше, тем 
больше новых объектов типа складов и дарккитчен требуется организовать. У пол-
ностью онлайн-сервисов с собственным производством организуются только они, 
у прочих — добавляется разная мера розничных точек общепита (табл. 1 и 3). Оче-
видно, что принципы размещения новых дотком-объектов в торговле готовой едой 
повторяют описанные выше для ОТПП и зависят как от пространственного охвата 
аудитории, так и объема / стоимости заказа.

Новая пространственная конкуренция у пищевого онлайн-ритейла возникает не 
только с классическими магазинами / ресторанами, но и между самими дакстора-
ми / китченами. Критическую значимость при этом приобретает новый ключевой 
инструмент пространственной конкуренции — скорость доставки [20].

Если местоположение точки обслуживания перестает быть конкурентным пре-
имуществом в глазах покупателя, то скрытый от потребителя фактор ускорения до-
ставки таковым становится.

Скорость доставки зависит от типа сервиса компании — ориентации на круп-
ные / средние перевозки, как правило, на большие расстояния в течение длитель-
ного периода времени: 30 мин — 1—2 дня (см. 2, 3-й типы шопинга из таблицы 
2) или на доставку малогабаритных товаров / небольшого количества на минималь-
ные дистанции в сжатые сроки: 10—15 мин (1, 4-й типы из таблицы 2); есть также 
компании (такие как «Перекресток»), которые совмещают и экспресс-доставку и 
большие перевозки [43]. Между этими двумя основными типами доставки конку-
ренция минимальна, так как они обслуживают совершенно разные виды шопинга, 
зоны охвата и группы потребителей.

В первом случае компания стремится охватывать большую территорию (чем 
больше расстояние, тем больше должна быть стоимость груза для окупаемости и 
большей нормы прибыли) и ориентируется на потребителей, которые берут товары 
на длительный период. Главным конкурентным преимуществом среди компаний 
этого типа будет максимальная масса доставки и регулярность перевозок (доставка 
должна осуществляться или в определенные дни недели, или каждый день в опре-
деленные часы).

Если брать малый формат доставки, то компания стремится доставить товар 
как можно скорее, количество не имеет такого значения, как в случае с крупным 
форматом доставки, но устанавливается минимальная цена, ниже которой товар 

32 Рынок складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербург. Итоги 2019 года, 
2020, Knight Frank, URL: https://kf.expert/publish/rynok-skladskoy-nedvizhimosti-sankt-
peterburga-2019-god (дата обращения: 18.07.2021).
33 Обзор рынка офисных и торговых помещений Санкт-Петербург, 2-й квартал 2020 года, 
2020, ООО «ИНДУСТРИЯ-Р», URL: https://industry-r.ru/f/obzor_rynka_ofisnyh_i_torgovyh_
pomeshchenij_2kv2020g_sankt-peterburg_pressa.pdf (дата обращения: 18.07.2021).
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нельзя заказать (100—200 руб лей), для окупаемости. Здесь местоположение фул-
филмент-центра (даркстора) имеет гораздо более критическое значение для успеха 
бизнеса, чем в первом случае.

Поскольку время доставки стало критическим фактором конкуренции в пище-
вом онлайн-ритейле, то существенно возрастает значимость связанных с ним опре-
деленных принципов пространственной организации. 

1. Изменились принципы пространственного раздела территории между конку-
рирующими бизнесами: при  интернет-торговле критически важным становится не 
установление и защита максимально возможной «монополии» на отдельную тер-
риторию конкретным трейдером, а наиболее эффективный охват универсальным 
сервисом всей / максимально возможной территории. На сайтах компаний можно 
видеть примеры макрозонирования: на макрозоны с разным временем доставки в 
пригородах и в основном городе («Перекресток Впрок», «Самокат» и др.). 

2. В связи с вышесказанным существенно возросла значимость логистического 
зонирования территории города внутри компаний, обеспечивающего максималь-
но универсальное на всей территории обслуживания время и качество доставки. 
Это подразумевает не только грамотное районирование на зоны охвата дотком-объ-
ектами, но и микропозиционирование самих этих объектов по отношению к гра-
ницам зон охвата. Таким образом, «даркстор у дома» в отличие от стандартного 
«магазина у дома», не стремится к пешеходной доступности от места проживания 
целевой группы, но требует равной доступности доставки в зоне велоохвата, хоро-
ших подъездных путей и зон разгрузки для малотоннажного грузового транспорта. 
Чаще всего дарксторы занимают помещения бывших магазинов (рис. 1).

Рис. 1. Даркстор в бывшем магазине, Санкт-Петербург, февраль 2021 года.  
Фотография К. Э. Аксёнова

Даркстор / распределительный центр гипермаркета в отличие от классического 
гипермаркета-магазина не стремится располагаться рядом с транспортными узла-
ми или магистралями с транзитным трафиком, может находиться вдалеке от них и 
даже в иных функциональных зонах — промышленной, пригородной, смешанной   
и пр., но с хорошей логистической доступностью для крупнотоннажного и мало-
тоннажного грузового транспорта. Также можно предположить, что с развитием 
доставки непосредственно из магазинов («Лента-онлайн», «Доставка О’Кей» и др.) 
сети крупных форматов будут в гораздо большей степени, чем раньше, стремиться 
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расположить магазины, ставшие фулфилмент-центрами, так, чтобы относительно 
равномерно охватить универсальным сервисом доставки большую часть террито-
рии города. Дарккитчен также не стремится к ранее наиболее востребованным и 
дорогим локациям общепита, но, наоборот, может формировать спрос на наименее 
привлекательные, но уже приспособленные под кухню и с хорошей транспортной 
доступностью — ранее убыточные, в периферийных местах с самым низким тра-
фиком рестораны-банкроты и т. п. (рис. 2).

Рис. 2. Дарккитчен в бывшем ресторане, Санкт-Петербург, февраль 2021 года.  
Фотография К. Э. Аксёнова

До сих пор в связи с развитием пищевого онлайн-ритейла мы рассматривали 
сдвиги в принципах размещения стационарных объектов. Однако на перемены в 
пространственной организации города сказываются не только они. Не меньшее, а 
возможно, и более значительное воздействие новый ритейл оказывает на реорга-
низацию потоков, главными из которых для данной работы выступают грузовые и 
пешеходные транспортные потоки, равно как и связанная с ними инфраструктура и 
общественные отношения [30].

Из важнейших для реорганизации потоков в городе можно выделить следующие 
особенности организации нового пищевого онлайн-ритейла:

— функция выбора товара, включая сравнительный маркетинг между продавца-
ми, в основном стала внепространственной, не требующей физического перемеще-
ния покупателя в городе; 

— функция перемещения «товар — потребитель» перешла к продавцу, то есть 
не потребитель перемещается к торговцу для совершения покупки, а наоборот (что 
возвращает нас на новом витке к киосковому принципу шопинга [16];

— если пополнение товарных запасов даркстора полностью аналогично обыч-
ному розничному магазину34, то доставка товара повседневного спроса преврати-
лась из пешего маршрута частного потребителя со своей покупкой в руках в транс-
портно-логистическую операцию, как правило, с использованием принципиально 
нового для города вида грузового коммерческого транспорта — средств индивиду-
альной мобильности (СИМ), а для крупноформатного шопинга — с использовани-
ем коммерческого автотранспорта;

34 Требования к объекту недвижимости для размещения dark-store, 2019, Perekrestok.ru, URL: 
https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Partners/EstateSearch/dark_store.pdf (дата обра-
щения: 20.06.2021).
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— важно, что такой грузовой коммерческий трафик, некогда использовавший в 
качестве транзитной только проезжую часть, переместился на тротуары, причем в 
круглогодичном режиме (рис. 3); 

Рис. 3. Кризис старой и приход новой наружной рекламы, Санкт-Петербург,  
февраль 2021 года. Фотография К. Э. Аксёнова

— такой транспорт стал всесезонным и всепогодным, а скорость перемещения 
СИМ стала превышать среднюю скорость пешеходов в разы, создав функциональ-
ную конкуренцию некогда сугубо частному (не бизнес) использованию и породив 
новый пространственный конфликт в городе, потребовавший разработки специаль-
ного регулирования35.

Однако все эти процессы требуют не просто применения нового регулирова-
ния, но и адаптации и реорганизации всей существующей транспортной инфра-
структуры и системы в целом (как автомобильной грузовой, легковой, СИМ, так и 
пассажирской и даже пешеходной). Пожалуй, можно утверждать, что с развитием 
онлайн-ритейла масштабы реорганизации транспортной системы можно будет счи-
тать самыми серьезными за многие десятилетия36.

Практикуемые различные способы доставки рождают спрос на рынке малотон-
нажного коммерческого транспорта, спрос на доставку на личном автотранспорте и 
СИМ, а также на службы лизинга и проката такого транспорта37. 

35 Глава СКР поручил разработать правила по самокатам после драки на Невском, 2021, Де-
ловой Петербург, URL: https://www.dp.ru/a/2021/05/19/Glava_SKR_poruchil_razrabo/ (дата 
обращения: 20.06.2021).
36 Данная проблематика выходит за рамки этой работы и требует отдельного рассмотрения.
37 Доплыву, долечу, доеду: службы доставки экспериментируют с транспортом, 2021, Деловой 
Петербург, URL: https://www.dp.ru/a/2021/04/05/Doplivu_dolechu_doedu (дата обращения: 
20.06.2021) ; Экспресс-доставки требуют наши сердца: авторынок подстраивается, 2021, 
Деловой Петербург, URL: https://www.dp.ru/a/2021/07/27/JEkspress-dostavki_trebujut?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop/ (дата обращения: 20.06.2021).
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Помимо воздействия на пространственную организацию стационарных объ-
ектов и потоков, рассмотренных выше, необходимо отметить и влияние развития 
пищевого онлайн-ритейла на реорганизацию отрасли наружной, внутризальной 
(BTL) и транзитной рекламы [31].

В связи с переходом к интернет-маркетингу и отсутствием необходимости тор-
говой точки привлекать транзитных покупателей на улице, также происходит со-
кращение наружной рекламы продавца в конкретной точке. Одним из следствий 
данного процесса выступает ухудшение / изменение дизайна городской среды: на 
дарксторах / дарккитчен нет витрин, вывесок и рекламы. Соответственно, сокраща-
ется возможность для window shopping как части городского досуга, меняется функ-
ция среды, как минимум, ее привлекательность для рекреации и туризма (рис. 1, 2).

Взамен появился новый вид транзитной / наружной рекламы, не связанный с 
конкретной торговой точкой и иногда даже трейдером, — реклама на доставщиках 
и их транспорте. Данный вид транзитной рекламы специально не регулируется, но 
очевидно влияет на традиционные формы наружной и транзитной рекламы, также 
серьезно меняя облик города (рис. 3).

Среди прочих, не попадающих в наше подробное рассмотрение эффектов, до-
бавим, что меняется организация (в том числе пространственная) и рынка труда:

— масштабы развития доставки породили обвальный спрос на курьеров, при 
этом расширяется рынок труда «у дома» — спрос-предложение на работу в достав-
ке у жителей узкотаргетированных территорий растет;

— спрос на максимально мобильные группы населения: молодые, со своим ве-
лосамокатным и другим транспортом..

Заключение

На примере Санкт-Петербурга мы показали развитие новых форм пищевого он-
лайн-ритейла в пространстве российских крупных городов. Представленная клас-
сификация различных моделей организации этого типа ритейла демонстрирует 
появление принципиально иной системы требований, предъявляемых онлайн-ри-
тейлом к пространству города, по сравнению с традиционными отраслями и спосо-
бами организации розницы. Несмотря на работу в онлайне, данный бизнес вполне 
материален и создает в городской среде особые формы собственной простран-
ственной организации. Нами рассмотрены пространственно-временные параметры 
связанной с этим бизнесом новой модели шопинга и представлен сравнительный 
анализ ее пространственной конкуренции с уже сложившимися моделями, в одних 
случаях проявляющейся в вытеснении объектов существующих офлайн-форматов, 
в других — в реорганизации функций последних.

С большей или меньшей детализацией пространственная организация но-
вого пищевого онлайн-ритейла показана в разрезе системы размещения новых 
офлайн-объектов; возникновения новых потоков и их влияния на городское разви-
тие; воздействия на рынки наружной и транзитной рекламы и рынок труда.

Описанные нами принципы размещения физических объектов нового типа — 
складов-распределителей, складов-магазинов (фулфилмент-центров) и дотком-объ-
ектов — оказались существенно иными, чем у традиционных, и зависящими от 
обслуживаемого типа спроса. 

В частности, фактор скорости доставки становится новым ключевым инстру-
ментом пространственной конкуренции, вытесняя местоположение специализи-
рованной точки обслуживания покупателя как некогда главное конкурентное пре-
имущество в его глазах. Соответственно, возрастает значимость связанных с этим 
фактором определенных принципов пространственной организации: изменились 
принципы пространственного раздела территории между конкурирующими биз-
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несами, когда при  интернет-торговле критически важным становится не установ-
ление и защита максимально возможной «монополии» на отдельную территорию 
конкретным трейдером, а наиболее эффективный охват универсальным сервисом 
всей/максимально возможной территории. Существенно возросла значимость ло-
гистического зонирования территории города внутри компаний, обеспечивающего 
максимально универсальное на всей территории обслуживания время и качество 
доставки.

Важнейшим фактором реорганизации потоков в городе выступает принципи-
альное перераспределение ключевых логистических функций при совершении 
покупки между ее участниками: покупателем и продавцом (с участием посредни-
ков) — по отношению к товару. Так, функция перемещения товар — потребитель 
перешла к продавцу, причем часто с использованием нового для города вида грузо-
вого коммерческого транспорта — средств индивидуальной мобильности, и новой 
дорожной инфраструктуры — тротуаров, внутриквартальных проездов и проходов. 
Некоторые функции, такие как маркетинг (как со стороны продавца, так и поку-
пателя), стали вообще внепространственными. В итоге для совершения покупки 
перестало требоваться перемещение покупателя куда-либо из места пребывания, 
следовательно, в чисто онлайн-модели шопинга вообще отпадает надобность в су-
ществовании традиционных точек обслуживания покупателя — магазинах, сало-
нах услуг и т. п., сохраняясь лишь в омниканальных моделях.

Происходит сокращение наружной рекламы продавца в конкретной точке, ча-
стично компенсируемое появлением нового вида транзитной рекламы на достав-
щиках и их транспорте. Одним из следствий данных процессов выступает сниже-
ние привлекательности городской среды.

На рынке труда возник лавинообразный спрос на курьеров, практикуемые раз-
личные способы доставки рождают спрос на рынке малотоннажного коммерче-
ского транспорта, спрос на доставку на личном автотранспорте и СИМ, а также 
на службы лизинга и проката такого транспорта. Расширяется локальный сегмент 
рынка труда «у дома», равно как и спрос на максимально мобильные группы насе-
ления: молодые, со своим велосамокатным и др. транспортом.

Представляется, что проникновение новых форм ОТПП в Российских го-
родах будет возрастать и после окончания ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19. Данный тренд носит глобальный характер, проникновение ОТПП в 
странах-лидерах еще до начала пандемии на порядок превышало российский, по-
следнюю поэтому можно рассматривать лишь как существенный катализатор и ак-
селератор догоняющего развития в данной области.
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This work aims to identify fundamentally new features in the spatial organization of e-gro-
cery and ready-made food trade in a Russian city, distinct from those typical of traditional 
food retail enterprises. Focusing on St Petersburg, the article describes the emergence of a 
completely different system of requirements imposed by new forms of online food retail in the 
space of a large Russian city, compared with traditional industries and retail organization 
methods. The spatial and temporal parameters of the new shopping model are considered, and 
a comparative analysis of its spatial competition with already established models is presented. 
The spatial organization of new online food retail is demonstrated in the context of the place-
ment system of new types of offline objects, the emergence of new flows, their impact on urban 
development and the effect on the outdoor and transit advertising markets, as well as on the 
labor market. Based on this analysis, it is concluded that new-type physical objects such as 
distribution warehouses, warehouse stores (fulfilment centres) and dot-com objects are placed 
according to entirely different principles. If the location of a service point is no longer a com-
petitive advantage as seen by the buyer, faster delivery, hidden from the consumer, emerges 
as a critical factor in new competition. The paper also analyses the significance of spatial 
organization principles associated with this factor.

Keywords:
retail, spatial organization, e-grocery, online trade, ready-made food, Russian city
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Рассматривается специфика взаимоотношений между двумя соседними государства-
ми Балтийского региона, Польшей и Литвой, на протяжении последних десятилетий. 
Эти отношения складывались неоднозначно. С одной стороны, общие устремления к 
интеграции в Европейский союз и другие европейские структуры, взаимная заинте-
ресованность в развитии региональной кооперации создавали благоприятные условия 
для сближения и сотрудничества, с другой — успешное развитие такого сотрудниче-
ства осложнялось из-за ряда взаимных противоречий и претензий. В первую очередь 
это было связано с положением соответствующих этнических меньшинств, поляков 
в Литве и литовцев в Польше. По мнению польской стороны, национально-культурные 
интересы польских жителей Литвы в полной мере не удовлетворяются, их права на-
рушаются. Схожие претензии имеет официальный Вильнюс относительно положе-
ния этнических литовцев в Польше. Эти и другие противоречия в известной степени 
сглаживаются благодаря общим военным и внешнеполитическим интересам, в первую 
очередь в том, что касается сотрудничества в структурах Северо-Атлантического 
альянса и совместного противостояния пресловутой «угрозе в Востока», а также во 
взаимной поддержке прозападной оппозиции в соседней Белоруссии. 

Ключевые слова: 
Польша, Литва, международные отношения, этнические меньшинства 

Предыстория

Одной из задач, которые странам Балтии приходилось решать после восстанов-
ления своей независимости в 1991 году, было налаживание связей с соседними го-
сударствами. Наиболее сложной в этом контексте была нормализация отношений с 
Российской Федерацией. Для Литвы, однако, немногим меньшие трудности пред-
ставляло урегулирование двусторонних отношений с Польшей. 

Польско-литовские отношения имеют долгую и очень непростую историю. С се-
редины XVI века (после Люблинской унии 1569 года) до конца XVIII века Польша 
и Литва составляли единое государство в рамках Речи Посполитой. В составе это-

Для цитирования: Мусаев В. И. «Польский вопрос» в Литве и проблемы польско-литовских отношений на 
рубеже столетий // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 3. С. 49—63. doi: 10.5922/2079-8555-2022-3-3. 
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го объединения положение двух ее частей — Королевства Польского и Великого 
княжества Литовского — не было равным, сформировалось вполне определенное 
политическое и культурное доминирование Польши. Литовская знать за этот пе-
риод была в значительной степени полонизирована. Тем не менее польское преоб-
ладание подчас вызывало неудовлетворение в Литве. Одним из проявлений такого 
недовольства стал переход части литовских магнатов во главе с гетманом Янушем 
Радзивиллом на сторону шведов во время польско-шведской вой ны 1656—1658 го-
дов [2, c. 102—103].

Польское национальное движение в XIX — начале ХХ века было нацелено не 
только на достижение независимости собственно польских земель, но и на вос-
становление Речи Посполитой в ее прежних границах: популярностью пользовал-
ся лозунг «Речь Посполитая от моря до моря» (Rzeczpospolita od morza do morza). 
Эту задачу польские лидеры пытались решить, по крайней мере частично, после 
восстановления независимости Польши в конце 1918 года. Относительно Литвы 
интерес в Варшаве проявлялся в первую очередь к Виленскому округу, где имелось 
многочисленное польское население. Территория Литвы в 1919—1920 годов оказа-
лась ареной многочисленных вооруженных столкновений с участием националь-
ных литовских формирований, польских вой ск и просоветских сил. Город Вильно 
(Вильнюс) с апреля 1919 года находился под контролем поляков. В ходе наступле-
ния Красной Армии против польских вой ск 14 июля 1920 года вой ска Западного 
фронта заняли Вильно. В соответствии с советско-литовским мирным договором, 
подписанным в Москве двум днями ранее, представители командования Красной 
Армии 6 августа заключили договор с командованием литовской армии о передаче 
города Литве. 

В Вильно 27 августа вошли литовские вой ска. Однако в сентябре во время сво-
его контрнаступления польские вой ска вновь вступили на территорию Литвы. При 
посредничестве западных держав, стремившихся предотвратить польско-литов-
ский конфликт, 30 сентября в Сувалках между польскими и литовскими предста-
вителями начались переговоры, которые 7 октября завершились подписанием со-
глашения. В соответствии с его условиями была проведена демаркационная линия, 
которая оставила Вильно на территории, подконтрольной Литве [19, s. 155—160; 
29, l. 168—172]. Однако 8—9 октября 1920 года польские части, составленные в 
основном из уроженцев Литвы, которыми командовал генерал Люциан Желигов-
ский, нарушили соглашение и захватили Вильно. Вскоре на литовской территории, 
оккупированной поляками, было провозглашено новое государство — Срединная 
Литва (Litwa Środkowa) [18, s. 145—155]. 

На территории этого квазигосударственного образования 8 января 1922 года 
был организован плебисцит по вопросу о воссоединении с Польшей. В условиях 
бойкота плебисцита этническими литовцами и евреями местные поляки, состав-
лявшие 65 % населения, проголосовали за присоединение. На основании резуль-
татов этого голосования Виленский округ был присоединен к Польше: соответ-
ствующее постановление было принято польским сеймом 22 февраля 1922 года. 
В марте 1923 года восточная граница Польши была признана великими державами. 
На территории, аннексированной Польшей, проживали около 65 000 литовцев [19, 
s. 187—199]. В 1926 году из земель бывшей Срединной Литвы было сформировано 
Виленское воеводство в составе Польши. Поляки составляли более половины его 
населения — 59,7 % [2, c. 130]. Территориальный вопрос оставался камнем прето-
кновения для нормализации польско-литовских отношений в 1920-е — 1930-е годы. 
Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены лишь 
в 1938 году, когда Литва была вынуждена уступить энергичному польскому давле-
нию. При этом литовская сторона пыталась поставить на повестку дня вопрос о по-
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ложении литовского населения в Польше, но без особого успеха [19, s. 288— 298]. 
В Литве Виленский округ никогда не признавали частью Польши. В Конституции 
Литвы было записано, что столицей государства является Вильнюс, а дата 9 октя-
бря отмечалась как день траура. События начала 1920-х годов до сих пор расцени-
ваются в стране как национальная трагедия [2, с. 130; 5, s. 116—124]. 

Осенью 1939 года советские вой ска в ходе так называемого освободительного 
похода в Западную Белоруссию и Украину заняли также и Виленский округ, ко-
торый затем был передан Литве. В 1940 году Вильнюс стал столицей теперь уже 
советизированной Литвы. Вопрос о границе между Советским Союзом и Польшей 
был отрегулирован договором между двумя государствами от 16 августа 1945 года. 
В первые послевоенные годы выселения этнических поляков из Литвы не приняли 
столь тотального характера, как в бывших польских областях Белоруссии и Укра-
ины. Однако и из этой республики выезд этнических поляков имел широкие мас-
штабы: в 1944—1948 годах выехали около 200 000 человек, в том числе 108 000 из 
самого Вильнюса. Следующая волна экспатриации, в 1955—1959 годах, охватила 
более 46 000 человек [6, s. 19—25]. Национальная политика руководства Литовской 
ССР на рубеже 1940-х — 1950-х годов имела явно дискриминационный характер 
по отношению к местным полякам. С 1949 года в Литве стали закрываться поль-
ские школы, прекращался выход изданий на польском языке. Поляки были вытес-
нены почти со всех руководящих постов. «Польский вопрос» в Литве получил даже 
резонанс в центре: в октябре 1950 года было издано постановление ЦК ВКП (б) 
«О мерах улучшения работы среди польского населения в Литовской ССР», кото-
рое предусматривало устранение наиболее явно выраженных дискриминационных 
элементов в республиканской национальной политике [3, c. 159—161]. В 1951 году 
полякам в Литве была предоставлена культурная автономия [15, s. 69]. 

1990-е годы: литовская независимость и «польский вопрос»

К концу 1980-х годов численность польского населения Литвы была равна при-
близительно 258 000 человек (по переписи населения 1989 года — 257 994), что со-
ставляло около 7 % всех жителей республики. В отличие от русских, в основном 
сосредоточенных в трех городах республики (Вильнюс, Висагинас (бывший Снеч-
кус) и Клайпеда), поляки довольно компактно расселены в сельской местности на 
юго-востоке Литвы. Они преобладают среди населения в двух районах республи-
ки — Шальчининкайском (пол. Gmina rejonowa Soleczniki) — 32 891 человек по пе-
реписи 1989 года, или 79,6 % населения, и Вильнюсском (пол. Gmina rejonowa Wilno, 
Wileńszczyzna) — 59 812 человек, или 63,5 %. В самом Вильнюсе поляки, которых 
насчитывалось 108 239 человек, составляли 18,8 % населения города. Значительные 
польские меньшинства имеются также в Тракайском (Трокском) (19 365 человек, 
или 23,8 %) и Швенчёнисском (Свенцянском) (10 934 человека, или 28,7 %) райо-
нах [6, s. 31—32; 14, l. 88—90]. При переписи населения 1989 года 85 % литовских 
поляков назвали родным языком польский, русский был родным для 9,2 % жите-
лей, литовский — для 5 %. По данным на конец 1990-х годов, 73 % поляков назва-
ли польский язык «средством мышления», 77,6 % разговаривали по-польски дома 
[15, s. 76]. В 1990 году была сформирована организация, представлявшая интересы 
местного польского населения, — «Союз поляков в Литве» (Związek Polaków na 
Litwie) [27, s. 73].

До конца 1980-х годов официальная Варшава, следуя в фарватере советской 
политики, не затрагивала и не могла затрагивать  каких-либо острых проблем в 
отношениях с восточным соседом, включая пограничные. Однако после ликвида-
ции коммунистического режима в Польше и распада Советского Союза лидеры об-
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ретшей независимость Литвы имели основания опасаться, что вопрос о границе с 
Польшей и о положении польского меньшинства в Литве может встать на повестку 
дня. В конце 1980-х — начале 1990-х годов в Южную Литву все чаще стали при-
езжать поляки, в особенности польские интеллектуалы, занимавшиеся поисками 
элементов польского наследия в области, от которого они были оторваны на протя-
жении нескольких десятилетий. В Литве, однако, эти визиты далеко не всеми вос-
принимались с пониманием: за внешне культурным характером поездок усматри-
вались агрессивные намерения. Кроме того, появились опасения, что поляки могут 
потребовать реституции собственности, ранее принадлежавшей им на территории 
Виленского округа, которой они лишились после его присоединения к Литве и по-
следующей советизации республики. Некоторые польские политики, вспоминая об 
историческом прошлом Польши и Литвы как двух частей одного государства, стали 
говорить о возможности установления «особых отношений с Литвой». В Литве та-
кие тенденции опять же вызывали настороженность, даже со стороны политиков, 
благоприятно настроенных по отношению к Польше: в поведении поляков просма-
тривалось патерналистское отношение к литовцам [22, s. 10—12]. 

В период активизации движения за независимость в Литве начали обостряться 
отношения между центральными литовскими властями и польским меньшинством. 
Усиление литовского национализма в конце 1980-х годов на волне движения за не-
зависимость вызывало обеспокоенность среди местных поляков, которые опаса-
лись, что в независимой Литве их права будут ущемлены. В частности, негатив-
ную реакцию со стороны этнических поляков вызвал принятый в Литве 18 ноября 
1988 года закон о языке, согласно которому литовский провозглашался официаль-
ным языком республики (многие литовские поляки плохо владели литовским язы-
ком или не владели вообще, отдавая предпочтение изучению русского языка) [28, 
s. 148—150]. Поляки довольно активно участвовали в деятельности организации 
«Единство» (пол. «Jedność»), выступавшей против отделения Литвы от СССР. При 
голосовании за декларацию о независимости 11 марта 1990 года в Верховном со-
вете Литвы из девяти польских депутатов Верховного совета трое проголосовали 
«за», шестеро воздержались [24, s. 245]. Литовская декларация независимости не 
была поддержана органами местного самоуправления в этнически польских мест-
ностях. Шальчининкайский район 23 мая 1990 года провозгласил себя польским 
национально-территориальным районом, в котором сохранялось действие Консти-
туции Литовской ССР. Решение о провозглашении Виленщины автономным краем 
на территории Литвы было принято 22 мая 1991 года на собрании представителей 
Вильнюсского и Шальчининкайского районов. Рассматривались замыслы создания 
Польской Советской республики с включением в нее двух районов Литвы и смеж-
ных белорусских территорий, населенных поляками, с собственной символикой — 
флагом, гербом и гимном. Местное польское самоуправление 17 марта 1991 года 
позволило провести на территории Вильнюсского и Шальчининкайского районов 
референдум о сохранении Советского Союза, запрещенный на остальной террито-
рии Литвы [10, p. 401]. 

Отношение литовских властей к польскому меньшинству не было однозначным. 
Позиция Союза поляков в Литве и польской фракции республиканского Верхов-
ного совета в январе 1991 года, осудивших силовые действия союзного руковод-
ства, имела для поляков в Литве позитивные последствия. Верховный совет Литвы 
29 января принял благоприятные для поляков поправки в «Закон о национальных 
меньшинствах», расширявший, в частности, языковые права меньшинств в области 
образования и общественной деятельности [15, s. 67]. Однако последующие дей-
ствия польских органов самоуправления повлекли за собой репрессивные меры. 
После августовских событий 1991 года Верховный совет обвинил председателя 
Шальчининкайского районного совета Чеслава Высоцкого и его заместителя Адама 
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Монкевича в поддержке путчистов и приостановил полномочия совета. Решением 
Верховного совета Вильнюсский и Шальчининкайский районные советы 4 сентя-
бря были распущены по обвинению в сепаратизме и нарушении литовской консти-
туции и законов страны, а еще через девять дней Верховный совет ликвидировал 
самоуправление и ввел прямое административное управление в этих районах на 
период в шесть месяцев1. Против семи человек — членов президиума Шальчинин-
кайского районного совета и депутатов Верховного совета — было открыто судеб-
ное дело. Трое из них скрылись за границей — упомянутые Ч. Высоцкий и А. Мон-
кевич, а также Евгений Катунов [6, s. 167—168].

Сепаратизм в польских районах Литвы имел, таким образом, скорее просовет-
ский характер и не был связан с Польшей. Соответственно, и официальная Варшава 
его не поддерживала. Идея польской территориальной автономии на постсоветском 
пространстве в Польше также не встречала поддержки [12]. Напротив, в Польше с 
симпатией относились к литовскому движению за независимость и приветствовали 
мартовскую декларацию 1990 года о независимости [21, s. 51]. В конце марта того 
же года Польша и Литва обменялись визитами парламентских делегаций. В мае 
и июне соответственно с официальными визитами в Варшаве побывали министр 
иностранных дел Литвы Альгирдас Саударгас и премьер-министр Литвы Казими-
ра Прунскене. Польша выступила в поддержку Литвы после кровавых событий 
13 января 1991 года в Вильнюсе, осудив силовые акции советского руководства. 
Польский министр иностранных дел Кшиштоф Скубишевский совместно со свои-
ми чехословацким и венгерским коллегами подписал заявление в поддержку неза-
висимости Прибалтийских республик [10, p. 400]. Министр иностранных дел Лит-
вы А. Саударгас после январских событий в Вильнюсе находился в Варшаве, имея 
полномочия при необходимости сформировать правительство в изгнании [12]. По-
сле неудачи «августовского путча» в Москве независимость стран Балтии первыми 
признали Скандинавские государства. Польша вскоре последовала за ними. Между 
Польшей и Литвой 5 сентября 1991 года были установлены дипломатические от-
ношения. В октябре было открыто литовское посольство в Варшаве, в ноябре — 
польское в Вильнюсе. В январе 1992 года была подписана консульская конвенция 
[21, s. 51].

В то же время репрессивные меры против польских органов самоуправления в 
Литве вызвали в Варшаве негативную реакцию и привели к усилению напряженно-
сти в польско-литовских отношениях. B сентябре 1991 года комиссия иностранных 
дел сейма и сената Польши адресовала литовской стороне просьбу приостановить 
выполнение этих решений и найти компромиссный выход из положения, а в марте 
1992 года МИД Польши заявило ноту протеста по этому вопросу [30]. У поляков 
также вызывали возражения замыслы расширить границы Вильнюса за счет тер-
ритории Вильнюсского и Тракайского районов: в этом усматривались намерения 
сократить удельный вес поляков в этих районах и лишить их возможности избрать 
большее число своих представителей в парламент и местные органы управления 
[20, s. 68—72]. Наконец, в Польше неодобрительно высказывались о новом ли-
товском законе о гражданстве. Согласно этому закону, лица, не подавшие заявле-
ния о получении литовского гражданства до 2 ноября 1991 года, не получали всей 
полноты политических и экономических прав. Возможной конфликтной ситуации 
вокруг закона в самой Литве, впрочем, не возникло, так как к указанному сроку 
87 % литовских поляков оптировали гражданство Литвы. Сам закон впоследствии 
1 Deputy Announces Dissolution of Local Councils, 1991, Radio Vilnius Network. 4 September 
1991, Foreign Broadcast International Service, Daily Report: Soviet Union, 6 September 1991, 
р. 71; Постановление Верховного Совета Литовской Республики о прямом правлении в 
Вильнюсском и Шальчининкайском районах и в поселке Снечкус Игналинского района, 
1991, Эхо Литвы. 14 сентября 1991. 
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был смягчен: те, кто не подавал письменного заявления об отказе от литовского 
гражданства, получали его автоматически [16, s. 102—104]. В Литве на польскую 
критику отреагировали с явным недовольством. Вильнюс, со своей стороны, обви-
нил польские власти в дискриминации литовского меньшинства на северо-востоке 
Польши, составлявшего от 20 до 30 тыс. человек. Обращалось внимание, в част-
ности, на слабое развитие школьного образования на родном языке для литовских 
детей в Польше и отсутствие программ на литовском языке на польском радио и 
телевидении2. В конце ноября министр обороны Литвы Аудрис Буткявичус назвал 
Польшу «самой большой угрозой» для Литвы3.  

Несмотря на явно кризисные явления в двусторонних отношениях, некоторые 
положительные сдвиги все же наметились. Тринадцатого января 1992 года состо-
ялось подписание польско-литовской декларации о дружественных отношениях и 
добрососедском сотрудничестве. В этой декларации для литовской стороны особен-
но важным было то, что Польша признавала нерушимость послевоенных границ. 
Для поляков же наиболее существенным было обязательство сторон проводить на-
циональную политику внутри страны в соответствии с нормами, установленными 
СБСЕ [25, s. 224]. В целом, однако, польско-литовские отношения почти до конца 
года оставались замороженными. Поскольку независимость Литвы была признана 
мировым сообществом, польская поддержка была уже не так важна. Правые, на-
ходившиеся у власти в Литве в этот период, продолжали относиться к Польше с 
крайним недоверием и во внешней политике стремились придерживаться ориента-
ции на страны Северной Европы. Известно высказывание председателя Верховного 
совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о том, что для его страны дорога в Европу 
пролегает через Скандинавию, а не через Польшу [10, p. 402]. 

Изменения к лучшему в польско-литовских отношениях начались на рубеже 
1992—1993 годов. Осенью 1992 года на парламентских выборах в Литве победила 
Литовская демократическая партия труда (преобразованная из независимой Компар-
тии Литвы), а в начале 1993 года ее лидер Альгирдас Бразаускас стал президентом 
Литовской Республики. Для нового руководства очевидной была искусственность 
«северной» ориентации в политике Литвы, исторически всегда более тяготевшей к 
Центральной Европе [21, s. 53]. Смены внешнеполитических ориентиров требова-
ло и стремление Литвы к скорейшей интеграции в европейские экономические и 
военно-политические структуры, к вступлению в Европейский союз (членом кото-
рой ни одна североевропейская страна тогда еще не была — Финляндия и Швеция 
присоединились к ЕС в 1995 году) и НАТО. В этом устремления Литвы и Польши 
совпадали. Наконец, для Литвы, переживавшей в 1990-е годы, как и все постсовет-
ские государства, серьезный социально-экономический кризис, привлекательным 
выглядел польский пример проведения успешных рыночных реформ [13, р. 213]. 

В Польше в то же время ясно осознавали бесперспективность возбуждения тер-
риториального вопроса в отношениях с Литвой. В июне 1992 года был подписан 
польско-белорусский договор, в котором польская сторона признавала существо-
вавшие на тот момент границы между двумя государствами и подтверждала отсут-
ствие  каких-либо территориальных претензий к Белоруссии [15, s. 112]. Населен-
ные этническими поляками районы Литвы не имели прямого выхода к польской 
границе, так что потенциальные польские претензии на эти районы затрагивали бы 
белорусскую территорию. В этом случае не осталась бы в стороне и Россия, связан-
ная с Белоруссией договоренностями в рамках СНГ. Кроме того, в Варшаве также 
понимали, что попытки поставить на повестку дня ревизию послевоенных границ 

2 Заявление правительства республики, 1991, Эхо Литвы, 3 октября 1991.
3 Poland Termed “Greatest Threat”, 1991, FBIS-SOV, 27 November 1991, p. 36. 
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на востоке могут вызвать реакцию со стороны Германии, которая в этой ситуации 
могла бы поднять вопрос о государственной принадлежности своих бывших тер-
риторий (Силезии, Померании и части Пруссии), отторгнутых у нее после вой ны 
и переданных Польше. Наконец, непременным условием вступления  какого-либо 
государства в ЕС и НАТО было отсутствие территориальных проблем в отношени-
ях с соседними странами. Польские руководители отнюдь не были заинтересованы 
в том, чтобы процесс интеграции их страны в эти структуры затормозился из-за 
наличия таких проблем. 

В январе 1993 года премьер-министры Польши и Литвы Ханна Сухоцка и Бро-
нисловас Любус договорились о начале переговоров о заключении межгосудар-
ственного договора. Камнем преткновения для его заключения стал, однако, вопрос 
об оценке событий 1920—1922 годов. Литовская сторона добивалась включения в 
договор пункта, который квалифицировал бы захват Вильнюса вой сками генера-
ла Л. Желиговского и последующее присоединение Срединной Литвы к Польше 
как нарушение международного права. Хотя А. Бразаускас заявлял польским жур-
налистам, что не придает большого значения событиям 70-летней давности, литов-
ские лидеры не могли не принимать в расчет общественное мнение в стране. Поль-
ское руководство же придерживалось точки зрения, что не следует «включать в 
договор столь одностороннее толкование исторических событий» [11, p. 318—320]. 
В Варшаве не могли согласиться с утверждением, что Вильнюс (Вильно), сыграв-
ший столь значительную роль в истории Польши и польской культуры и ассоции-
ровался, в частности, с такими именами, как Тадеуш Костюшко, Адам Мицкевич 
и Эусебиуш Словацкий (профессор Виленского университета, отец выдающегося 
польского поэта Юлиуша Словацкого, который учился в этом университете), был 
оккупирован и насильственно присоединен к Польше (основатель возрожденно-
го Польского государства Юзеф Пилсудский также был уроженцем Виленщины) 
[2, c. 124—125]. Литовский автор Т. Венцлова отмечал: «Поляки не сомневались в 
моральном праве на Вильнюс — для них это был город великих просветителей и 
поэтов… за него сложили головы польские повстанцы» [1, c. 216]. Некоторую ще-
котливость придавало ситуации и то обстоятельство, что передача Вильнюса Литве 
в 1939 году фактически была следствием пресловутого «пакта Молотова — Риб-
бентропа», за осуждение которого литовские лидеры, совместно с латвийскими и 
эстонскими, активно выступали во время движения на независимость.  

В результате заключение польско-литовского договора продолжало затягивать-
ся. К началу 1994 года Польша подписала двусторонние договоры со всеми своими 
остальными соседями — Украиной, Белоруссией, Россией, Германией, Чехией и 
Словакией, которые помимо прочего гарантировали существовавшие на тот момент 
границы, констатировали взаимный отказ от территориальных претензий и обязы-
вали каждую из сторон соблюдать права этнических меньшинств. Литва остава-
лась единственной страной, граничившей с Польшей, с которой такого договора 
подписано не было. Дело сдвинулось с мертвой точки в конце 1993 года. Отча-
сти это было связано с формированием в Польше в ноябре левого правительства, 
с которым А. Бразаускасу и его однопартийцам легче было иметь дело [21, s. 53]. 
Сыграла свою роль и обострившаяся боязнь пресловутой «русской угрозы». Успех 
Либерально-демократической партии на парламентских выборах в России был вос-
принят ее западными соседями как усиление позиций националистов, что якобы 
было чревато усилением «жесткой линии» в политике Москвы.   

В начале 1994 года польско-литовские переговоры возобновились, и к весне текст 
«Договора между Республикой Польша и Литовской Республикой о дружеских от-
ношениях и добрососедском сотрудничестве» (пол. «Traktat między Rzecząpospolitą 
Polską i Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpra-
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cy») был выработан. Оценку событий начала 1920-х годов было решено вынести в 
отдельную декларацию, которую предполагалось подписать одновременно с дого-
вором. Однако, поскольку договориться о содержании декларации так и не удалось, 
стороны решили вообще отказаться от нее, а заявление об исторических аспектах 
двусторонних отношений включить в преамбулу договора. Само содержание до-
говора было стандартным и мало чем отличалось от договоров, которые Польша 
ранее подписала с другими соседними государствами. В статье 2-й договора было 
записано, что стороны «признают границу, существующую между ними и вокруг 
их соответствующих территорий, нерушимой и обязуются безоговорочно уважать 
суверенитет и территориальную неприкосновенность друг друга» (§ 1) и что они 
«подтверждают, что не имеют и не будут иметь в будущем  каких-либо территори-
альных претензий друг к другу» (§ 2). Договор был подписан премьер-министрами 
двух стран 18 марта 1994 года, а президенты Лех Валенса и Альгирдас Бразаускас 
подписали его 26 апреля, во время визита польского президента в Литву [11, p. 321]. 

В Литве договор подвергся критике со стороны правых. В Польше также на-
шлись недовольные договором. В частности, «Гражданский комитет по защите по-
ляков в Виленском округе» считал, что договор не гарантирует литовским полякам 
защиту от дискриминации со стороны литовского большинства, не обеспечивает 
возвращение этническим полякам земли и прочей собственности в Литве и не со-
держит пункта о признания литовскими властями польского университета в Виль-
нюсе4 (Польский университет в составе трех факультетов действовал в Вильнюсе 
с февраля 1991 года, но не был зарегистрирован [6, s. 267—270]). В целом, однако, 
общественное мнение в Польше восприняло договор вполне благожелательно. Пре-
зидент Л. Валенса во время визита в Литву в апреле 1994 года на встрече с пред-
ставителями польского населения Литвы заявил им: «Литовское государство — это 
ваше государство. Его благосостояние — это ваше благосостояние. Будьте достой-
ными гражданами. Заботьтесь о своей родине»5. 

Определенные разногласия при обсуждении договора в парламентах возникли 
при обосновании признания существующих границ. Польская сторона ссылалась 
на польско-советский договор от 16 августа 1945 года. Литовцы, однако, ставили 
эту ссылку под сомнение на том основании, что присоединение Литвы к Совет-
скому Союзу было незаконным и, следовательно, договоры, заключенные от име-
ни СССР, для Литвы не могут иметь силы. Литовские политики исходили из того, 
что признают границы на основании положений Заключительного акта совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки в 1975 году, содержащих пункт о 
нерушимости послевоенных границ в Европе. Парламентами обеих стран договор 
был ратифицирован 13 октября 1994 года: польский сейм утвердил договор едино-
гласно, литовский — большинством в 91 голос против 19. При этом 38 литовских 
парламентариев подписали особую декларацию, гласившую, что договор не может 
служить основой для подтверждения того, что Польша владела Вильнюсом в меж-
военный период законно [11, p. 322].  

В дальнейшем динамика польско-литовских отношений выглядела относитель-
но благоприятной. Интенсивно развивались торгово-экономические отношения 
между двумя странами (польско-литовское торговое соглашение было заключено 
в конце февраля 1992 года). Польша и Литва сотрудничают в рамках Совета госу-
дарств Балтийского моря и на региональном уровне: несколько районов двух стран 
входят в еврорегионы «Балтика» и «Неман». Еще до вступления обоих государств 
4 PKOPW Objects to Polish-Lithuanian Treaty, 1994, Foreign Broadcast International Service, 
Daily Report: East Europe, 18 March 1994, р. 18. 
5 Завершился визит Президента Республики Польской Леха Валенсы в Литву, 1994, Эхо Лит-
вы, 28 апреля 1994. 
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в НАТО началось развитие кооперации между ними в военной сфере. С середины 
1993 года действовало польско-литовское соглашение о военном сотрудничестве. 
Оно предусматривало координацию деятельности по охране границ, сотрудниче-
ство в деле подготовки специалистов, военной научно-исследовательской работе 
и контроле над воздушным пространством. В рамках программы «Партнерство во 
имя мира» литовские вой сковые части принимали участие в учениях «Cooperative 
Bridge» («Мост сотрудничества») на территории Польши в сентябре 1994 года, а 
польские вой сковые части — в учениях «Amber Hope» («Янтарная надежда») на 
территории Литвы в июне 1995 года [11, p. 323—324]. 

В середине 1990-х годов польско-литовские взаимоотношения продолжали ак-
тивно развиваться. В феврале 1995 года президент Литвы А. Бразаускас находил-
ся с визитом в Польше. Пятого марта того же года было подписано соглашение 
о государственной границе, а 16 сентября — о трансграничном сотрудничестве. 
Двусторонние переговоры в этот период касались таких вопросов, как формиро-
вание польско-литовского батальона, соглашение о свободной торговле, порядок 
пересечения границы, сотрудничество в области морских перевозок, ядерная без-
опасность. Пятого—шестого марта 1996 года проходил визит в Литву президента 
Польши Александра Квасневского. В ходе визита он подчеркивал важность разви-
тия отношений с Литвой. Выступая с речью в литовском сейме, польский прези-
дент, в частности, заявил: «Без обеспечения безопасности Литвы не будет обеспече-
на безопасность Польши. Без обеспечения безопасности Польши и Литвы не может 
быть обеспечена безопасность Европы». Очередная встреча президентов Польши 
и Литвы имела место 19 сентября 1996 года в Гдыне. Ее итогом стало подписание 
совместной декларации о подтверждении дружественных отношений. Польско-ли-
товское соглашение о свободной торговле было подписано 27 июня 1996 года и 
вступило в силу 1 января 1997 года [25, s. 225—228]. Министры обороны Польши 
и Литвы Станислав Добжаньский и Чесловас Станкяцичус 25 июня 1997 года под-
писали договор о формировании объединенного воинского контингента, который 
вступил в силу 3 декабря того же года [25, s. 233]. В сентябре 1997 года во вре-
мя визита в Литву премьер-министра Польши В. Чимошевича состоялось первое 
заседание Совета сотрудничества между правительствами Польши и Литвы [21, 
s. 55]. Президент А. Квасневский, выступая 16 февраля 1998 года на торжествах по 
случаю 80-летия восстановления государственности Литвы, заявил, что «Литва и 
Польша сегодня ближе друг к другу, чем  когда-либо» [25, s. 237].

Основания для некоторых разногласий временами появлялись в связи с вопро-
сом о положении этнических меньшинств. В частности, вызывавший недовольство 
местных поляков проект расширения городской черты Вильнюса, который рас-
сматривался ранее, был  все-таки реализован. Литовский сейм 24 апреля 1996 года 
принял, а президент А. Бразаускас подписал закон «Об изменении границ адми-
нистративных территорий самоуправлений г. Вильнюса, Вильнюсского и Тракай-
ского районов». Площадь территории, присоединенной к городской черте, в итоге 
оказалась значительно меньшей, чем изначально планировалось в 1991 году: около 
10 500 га вместо 28 000. Однако и это вызвало протесты польской общественности. 
Союз поляков в Литве организовал ряд митингов, на которых звучали требования 
изменить невыгодные для местных поляков решения [24, s. 251—252]. С другой сто-
роны, в Литве выражалось недовольство по поводу того, что этнические литовцы 
в Польше все еще не могут получать образование на родном языке и что польские 
власти отказываются придать литовскому языку статус официального в районах, 
где литовское население преобладает [11, p. 325] (в Польше литовское население 
сосредоточено в основном в Сейненском повете (районе) Подлясского воеводства, 
составляя большинство в гмине (коммуне) Пуньск [2, c. 132]).
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Новое тысячелетие — старые проблемы

Проблемы, связанные с положением польского меньшинства в Литве и литов-
ского в Польше, как и вопросы оценки непростых моментов исторического про-
шлого до конца 2000-х годов не оказывали существенного влияния на развитие 
польско-литовских отношений. Сложности в отношениях Литвы, как и Латвии и 
Эстонии, с Российской Федерацией, во многом связанные с их приемом в НАТО 
[17, s. 203—222], отодвигали литовско-польские противоречия на задний план. 
Двустороннее сотрудничество продолжало развиваться в различных сферах, осо-
бенно в военно-политической, тем более что оба государства были приняты в со-
став НАТО: Польша в 1999 году, при первом расширении альянса на Восток, Литва 
в 2004 году, в ходе второго расширения. Второго февраля 2001 года было подпи-
сано новое польско-литовское соглашение о сотрудничестве в области обороны. 
Польско-литовский батальон миротворческих сил LITPOLBAT был сформирован 
в 1998 году и действовал до своего расформирования в апреле 2008 года. За время 
существования батальона его служащие принимали участие в миротворческих опе-
рациях в Косово, Ливане и Сирии [21, s. 59—61]. Польские пилоты систематически 
участвовали в охране воздушного пространства Литвы и других стран Балтии в 
рамках натовской операции Air Policing. В 2008 году Польша и Литва совместно с 
Латвией, Эстонией и Украиной выступили в поддержку Грузии во время событий в 
Южной Осетии [4, c. 128]. 

В 2009 году, однако, произошло некоторое охлаждение отношений между Поль-
шей и Литвой. Это было связано с недовольством, которое в Польше начало прояв-
ляться в связи с тем, что права этнических поляков в Литве вопреки достигнутым 
в 1990-х году соглашениям в полной мере не соблюдались. Это мнение нашло от-
ражение в докладе посольства Республики Польша в Вильнюсе. Речь шла, в част-
ности, о проблемах образования на польском языке, статусе польского языка как 
локального, двуязычных уличных указателях, невыгодных для этнических мень-
шинств положениях о гражданстве, процентном пороге на парламентских выборах. 
В докладе утверждалось: «В отношении многочисленных проблем польской обще-
ственности, издавна остававшихся неразрешенными, литовские власти прибегают 
к проверенному принципу затягивания принятия окончательных положительных 
для поляков решений. В официальных реляциях они неизменно декларируют свою 
добрую волю, к сожалению, не подкрепленную соответствующими действиями» 
[26, s. 72—73]. Одним из признаков охлаждения двусторонних отношений стала 
приостановка деятельности польско-литовского межправительственного совета, 
имевшей с конца 1990-х годов регулярный характер [24, s. 201].  

Не лучшим образом на состояние польско-литовских отношений повлияли так-
же преобразования в области школьного обучения, которые начали проводиться в 
Литве в 2011 году. Ключевым пунктом этих преобразований было более активное 
внедрение литовского языка в учебный процесс в школах, в которых обучались 
представители этнических меньшинств. В частности, исключительно на литовском 
языке должны были проводиться занятия по истории и географии Литвы, уроки 
патриотического воспитания. Польская общественность опасалась, что принятие 
нового школьного устава, запланированное на 2013 год, могло стать началом конца 
польской школы в Литве. Споры и противоречия возникали и по другим вопро-
сам, таким как выход польской стороны из проекта строительства атомной электро-
станции в Литве, финансирование пребывания польских пилотов в Литве в связи 
с миссией НАТО. Польские власти ссылались на положения договора 1994 года и 
принятые в соответствии с ним обязательствами литовской стороны по отношению 
к местным полякам и выражали недовольство их невыполнением [7, s. 225—226]. 
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Усиление межнациональной напряженности проявилось также в отношении к 
памятникам и национальной символике, когда дело доходило до актов вандализ-
ма. В частности, трижды подвергался атакам польский мавзолей Матери и Сердца 
Сына в Вильнюсе. В 2011 году на нем появилась надпись «Пилсудский = Гитлер» 
[6, s. 187]. Стены мавзолея 24 ноября 2012 года были исписаны оскорбительными 
для поляков надписями («Смерть полякам», «Осторожно, бомба», «Томашевский6, 
перестань вредить Литве, иначе твое место здесь» и т. п.) [16, s. 193—194]. Неко-
торые местные поляки, впрочем, подчас вели себя не лучше. Известен инцидент, 
когда в конце 2013 года несколько поляков вытерли литовским флагом лестничные 
ступени на вильнюсском кладбище рядом с мавзолеем Ю. Пилсудского. Эту вы-
ходку осудили МИД Польши и Союз поляков в Литве [26, s. 76]. Опросы обще-
ственного мнения, проводившиеся в Литве в 2014 году, показали, что более 25 % 
литовцев воспринимали Польшу как враждебное государство. В качестве «врага» 
Литвы Польша заняла второе место после России [26, s. 81].  

В 2013 году с обеих сторон были все же сделаны определенные шаги с целью 
преодоления противоречий. В феврале 2013 года Польшу посетил с визитом ми-
нистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус и встретился со своим поль-
ским коллегой Радославом Сикорским. Это была первая встреча на таком уровне с 
2009 года. Линкявичус заверил, что литовские власти постараются разрешить во-
просы, связанные с положением этнических меньшинств. В Литве была сформиро-
вана рабочая группа из представителей нескольких министерств, задачей которой 
стал поиск компромиссных решений, в том числе по вопросу о законе о националь-
ных меньшинствах. Также в феврале того же года в Варшаву прибыл премьер-ми-
нистр Литвы А. Буткявичус. В ходе визита он выражал надежду на положительные 
сдвиги в двусторонних отношениях. На переговорах обсуждались различные про-
екты, которые касались, в частности, энергетического сектора, транспортной сети, 
включая проект Rail Baltica, сотрудничество в рамках «Восточного партнерства» 
[26, s. 77]. В это время возникла проблема литовских школ в Польше. B Пуньскe 
местные власти собирались закрыть три литовские школы, в которых было слиш-
ком мало учеников. Буткявичус заявил, что рассчитывает на позитивный шаг со 
стороны польских властей в этом вопросе. Литовская сторона выразила готовность 
принять участие в финансировании школ с литовским языком в Польше [26, s. 77]. 
В том же году состоялся еще ряд встреч на высоком уровне в рамках различных 
мероприятий, в ходе которых обсуждались различные вопросы и высказывались 
предположения об изменениях к лучшему в разных областях. 

Новые основания для польско-литовского сближения возникли с 2014 года в 
связи с событиями на Украине. Польша и Литва решительно поддержали государ-
ственный переворот и захват власти националистическими антироссийскими сила-
ми в этой стране. Наконец, именно Польша и Литва особенно активно поддержива-
ли и продолжают поддерживать оппозиционное движение в Белоруссии. С начала 
волнений в Минске в августе 2020 года литовское руководство призвало европей-
ские государства ввести санкции против президента Белоруссии А. Г. Лукашенко и 
потребовать от имени ЕС новых свободных и демократических выборов7. 

Польша наряду со странами Балтии заняла наиболее непримиримую по отноше-
нию к законной власти Белоруссии позицию. Здесь раздаются горячие призывы к 
поддержке белорусской оппозиции, вещает NEXTA, а готовность всячески поддер-
6 Вальдемар Томашевский — председатель объединения «Избирательная акция поляков в 
Литве».
7 Выстрел в ногу. Две страны Евросоюза решили поддержать белорусскую оппозицию. 
Чем они рискуют? 2020, Lenta.Ru, URL: https://lenta.ru/articles/2020/09/18/sosedushki/ (дата 
обращения: 20.07.2022).
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живать протестующих выражается на государственном уровне. Поддержка Поль-
шей белорусской оппозиции не является только моральной. Польша активно помо-
гает оппозиционным белорусским СМИ. Также имеется информация о том, что в 
разжигании протестов в Белоруссии дистанционно могли участвовать так называ-
емые «Черные пауки» — Центральная группа психологических действий Войска 
Польского, базирующаяся в городе Быдгоще. Осуществлялось и финансирование. 
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 14 августа 2020 года обещал выде-
лить 50 млн злотых (свыше 13 млн долларов) на различные программы, связанные 
с Белоруссией. Это не считая тех как минимум 140 млн евро, которые Польша уже 
вложила в «развитие белорусской демократии» за минувшие десятилетия8. 

В Вильнюсе 17 сентября 2020 года состоялись польско-литовские консульта-
ции, в которых участвовали премьер-министры обоих государств, М. Моравецкий 
и С. Сквернялис и в ходе которых «белорусский вопрос» занимал основное место. 
В совместной декларации стороны подчеркнули, что «поддерживают независи-
мость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь, а также 
стремление белорусов жить в свободной и демократической стране, управляемой 
лидерами, избранными на свободных и справедливых выборах». В декларации осуа-
ждались «нежелание руководителей страны учитывать законные ожидания граж-
данского общества, насилие и другие формы принуждения в отношении граждан» 
и содержался призыв «к скорейшему проведению свободных и демократических 
президентских выборов»9. 

 
Заключение

Таким образом, двусторонние отношения между двумя соседними государства-
ми, Польшей и Литвой, в конце ХХ и начале XXI века развивались неоднозначно. 
Во-первых, сказывалась непростая память о прошлом, прежде всего о событиях 
прошедшего столетия. У литовцев сохранялась обида за оккупацию и аннексию 
Вильнюса и за то военно-политическое давление, которое Польша оказывала на 
Литву в межвоенный период. Поляки, со своей стороны, не забывали о принуди-
тельной «деполонизации» Вильнюса в советское время и потере своей собственно-
сти на территории Литвы. Основной же проблемой были претензии относительно 
неурегулированности положения диаспор, польской в Литве и литовской в Польше, 
которые носили взаимный характер. В то же время наличие общих интересов по-
могало существовавшие противоречия если не полностью разрешать, то во всяком 
случае до некоторой степени сглаживать. Это были торгово-экономические и во-
енно-политические интересы в рамках ЕС, НАТО, регионального сотрудничества. 
Существенным фактором сближения не только Польши и Литвы, но и почти всех 
государств Центральной Европы и Балтии были и остаются антироссийские тенден-
ции в политике этих государств, опасения перед пресловутой «угрозой с Востока». 
В единстве государств этого региона глубоко заинтересовано руководство США в 
своей стратегии «сдерживания» России. Конкретно Польшу и Литву сплачивает так-
же общая позиция в белорусском вопросе: власти и спецслужбы именно этих двух 
государств наиболее активно поддерживали антиправительственные выступления в 
Белоруссии в ходе последней попытки государственного переворота в этой стране.

8 Замполиты из Посполитой: как Польша поддерживает белорусскую оппозицию. Помощь 
протестующим граничит с вмешательством во внутренние дела Белорусии, 2020, Известия, 
6 сентября. 
9 Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги, 
2020, Ukraina.Ru, URL: https://ukraina.ru/20200918/1028953759.html (дата обращения: 
20.07.2022).
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Формальная неделимость безопасности, о которой говорят теоретики в сфере меж-
дународных отношений, — вещь бесспорная. Развитие военной техники, формат гло-
бализации, критическое отношение к классической геополитике привели к недооценке 
пространственного фактора. Однако регионализация еще раз доказала, что составля-
ет неотъемлемую часть глобализации, ее alter ego. 
Процессы политического развития Европы в начале третьего десятилетия XXI века 
тесно связаны с вопросами военной безопасности. Такая взаимозависимость не новое 
явление, однако региональная система безопасности в течение достаточно долго вре-
мени была относительно стабильной. Неуклонное, хотя и постепенное обострение 
ситуации вокруг Калининградской области и Республики Беларусь вызывает ответ-
ную реакцию — координацию сотрудничества в рамках Союзного государства. След-
ствием этого стало формирование субрегионального комплекса безопасности (СРКБ), 
включающего Республику Беларусь и Калининградскую область РФ, теоретическому 
обоснованию которого и посвящена данная статья. Авторы определили плавающие 
границы СРКБ, в рамках которого существует особый характер пространственных 
эффектов военно-политических связей. Цель исследования — попытка применить и 
адаптировать концепцию региональных комплексов безопасности к военно-политиче-
скому пространству восточной части Балтийского моря. Практическая значимость 
статьи заключается в обосновании взаимосвязанности и взаимозависимости доктрин 
и практик безопасности в одном из неспокойных регионов Европы. 

Ключевые слова: 
Республика Беларусь, Калининградская область, Российская Федерация, Балтийский 
регион, США, НАТО, региональный комплекс безопасности, субрегиональный ком-
плекс безопасности

Введение

Окончание холодной войны кардинально изменило военно-политическую и во-
енно-стратегическую обстановку в мире. Впрочем потребовалось еще несколько 
десятилетий для того, чтобы пришло понимание очевидного: «Война между вели-
кими державами теперь слишком опасна и дорогостояща, а потому нерациональна 
и неоправданна» [1]. Такой подход предполагает, что глобальный конфликт мало-
вероятен, но региональный — возможен. Более того, эскалация на грани войны как 
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средство достижения внешнеполитических целей — древняя как мир, применяется 
и в Балтийском регионе в целом, и вокруг Калининградской области, ставшей после 
распада СССР эксклавом суверенной Российской Федерации.

Последовательное накопление напряженности на западных границах России 
следует признать очевидным, что и делают все стороны потенциального конфлик-
та. Вопрос в другом — какие исследовательские подходы могут быть применены 
для анализа ситуации? 

Цель исследования — операционализация концепции регионального комплекса 
безопасности (РКБ) для конкретного географического региона. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
− доказательство возможности применения теории РКБ для исследования про-

блематики безопасности на стыке постсоветского пространства и Восточной, Се-
верной Европы; 

− обоснование формирования субрегионального комплекса безопасности Ре-
спублика Беларусь — Калининградская область РФ;

− выявление состава и границ субрегионального комплекса безопасности.

Теоретические основы исследования

Следует исходить из того, что, несмотря на очевидное нарастание хаоса и / или 
непредсказуемости, продолжает существовать международная система. Хаос не 
отрицает этого существования, он является характеристикой данной системы в на-
стоящее время. 

Авторы отталкиваются от определения, предложенного Б. Бузаном и Р. Литт-
лом: «Международные системы — это крупные конгломераты взаимодействующих 
или взаимозависимых элементов» [2, p. 69]. Отметим, что здесь нет принципиаль-
ного запрета на рассмотрение ключевых регионов государств в качестве частей или 
особого уровня международной системы. «Референтным объектом безопасности 
является государство как рациональное политическое образование, поведение ко-
торого обусловливается национальными интересами и стремлением к абсолютной 
мощи и силе, а безопасность рассматривается как защита от вторжения внешних 
врагов и угроз» [3, с. 47]. Возникает при этом вопрос, а каков статус региона? Мож-
но ли считать один или несколько регионов референтными, во-первых, для страны 
в целом, а во-вторых, для регионального комплекса безопасности? 

Согласимся с экспертной оценкой, предполагающей, что Б. Бузан и О. Вэвер 
разработали теорию РКБ. Кроме того, Б. Бузан и О. Вэвер акцентировали внимание 
на вопросах безопасности и акцептировали теорию К. Дойча на уровне конкретных 
регионов. 

Вопросы региональной безопасности стали важной частью российских иссле-
дований в сфере теории международных отношений. Вслед за А. Д. Воскресенским 
отметим, что «мировое комплексное регионоведение базируется на положении 
о том, что “между” глобальным подходом, реальной мировой политикой и меж-
дународными отношениями конкретных государств есть региональный уровень, 
возникший на этапе перехода системы от биполярности / однополярности к поли-
центричности, которая находится в стадии постоянной трансформации» [4, с. 10]. 
Но если это так, то и на региональном уровне может существовать своеобразная 
«точка опоры», центр, вокруг которого выстраивается система безопасности. «Ре-
гиональный комплекс безопасности — совокупность государств со значительным 
и особенным комплексом отношений по вопросам безопасности, который обеспе-
чивает участникам высокий уровень взаимозависимости» [5, p. 25]. Подчеркнем, 
что вопрос взаимозависимости позиционируется как ключевой и, очевидно, отно-
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сящийся как к собственно военным вопросам, так и к широкому кругу экономиче-
ских и политических вопросов. Применительно к Эстонии и Латвии этот вопрос 
рассматривался в работах Д. А. Ланко [6; 7].

Считается, что теория комплексов региональной безопасности впервые была 
представлена в трудах Копенгагенской школы международных отношений, связан-
ной с Институтом исследований мира (The Copenhagen Peace Research Institute — 
COPRI), но еще в работе Б. Бузана «Люди, государства и страх» 1983 года сфор-
мулированы изначальные представления о региональном комплексе безопасности, 
который определяется как «группа государств, чьи отношения в области безопасно-
сти настолько тесны, что их национальная безопасность не может рассматриваться 
отдельно друг от друга» [8, p. 106]. В дальнейшем теория комплексов региональной 
безопасности (ТКРБ) наиболее активно развивалась Барри Бузаном (Barry Buzan) и 
Оле Вэвером (Ole Waever). 

Б. Бузан предлагает «матрицу анализа» комплекса региональной безопасности, 
основанную на четырех уровнях взаимодействия: внутриполитическая составля-
ющая государств региона (сильное или слабое государство); межгосударственные 
отношения в регионе; взаимоотношения регионального комплекса безопасности с 
другими регионами; роль великих держав в регионе (взаимодействие между регио-
нальной и глобальной структурами) [9, p. 51].

В своих работах представители Института исследований мира предприняли по-
пытку дать определение понятию «комплекс региональной безопасности» (КРБ), 
его структуре, динамике развития и трансформации подходов национальной и 
глобальной безопасности, переведя их в региональную плоскость. По их мнению, 
именно международный регион является тем местом, где две сферы безопасности 
(национальной и глобальной) взаимодействуют и где происходят основные собы-
тия и действия. Восточная Балтика идеально подходит под данное определение. 
В случае Калининградской области — внутригосударственного региона — ситуа-
ция несколько осложняется тем, что в рамках неореализма существует традиция «не 
работать» с внутригосударственными регионами, не имеющими суверенитета и, со-
ответственно, многих прав и привилегий, которые есть у самого малого государства.

При этом Б. Бузан и О. Вэвер, симпатизируя функциональному подходу, акку-
ратно критикуют неореализм за то, что он увел реалистскую теорию международ-
ных отношений «от геополитической и исторической конкретности в сторону аб-
страктной “системной” теории, которая оперирует “акторами”, определяемыми как 
подобные и нелокализованные» [9, p. 69]. Этот момент, особо выделенный А. Л. Лу-
киным, и для нас являются ключевым [10].

Разумеется, Б. Бузан и О. Вэвер не специалисты в политической географии и ком-
плексном международном регионоведении. Но рамках РКБ географический фактор 
абсолютно обоснованно рассматривается как ключевой при анализе безопасности 
не на глобальном, а на региональном уровне. Применительно к нашему объекту 
исследования это достаточно очевидно. Большинство государств испытывают бес-
покойство главным образом в связи с потенциалом и намерениями своих прямых 
и непосредственных соседей. Иными словами, польское беспокойство военными 
усилиями России в существенно меньшей степени относится к Тихоокеанскому 
флоту, чем к Балтийскому. Таким образом, «наличие пространственной зависимо-
сти показывает исключительную роль пространства в регионализации междуна-
родной безопасности. Пространство является той самой нитью, которая связывает 
физические характеристики страны, общественный дискурс, ценности. Безусловно, 
законы и правила функционирования международной безопасности формируются 
самими игроками в силу столкновения их интересов, что приводит к необходимо-
сти разрешения конфликта силовым или же консенсусным путем» [11, с. 39].
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Региональный уровень анализа обеспечивает более полное объяснение яв-
лений в международных отношениях в том числе и при рассмотрении вопросов 
безопасности. «Глобальный и региональный уровень безопасности соединяются 
посредством механизма “проникновения” (penetration) глобальных держав в ре-
гиональный комплекс» [10, с. 9]. С нашей точки зрения, возможен и следующий 
шаг — «проникновение» комплекса интересов государств, входящих в РКБ, не про-
сто в соседствующую страну, но в определенный регион соседствующей страны. 
Такая постановка вопроса еще не оформлена теоретически, но на уровне академи-
ческих дискуссий присутствует [12—14]. Если тезис об иерархии регионов давно 
уже оформлен в рамках теорий международных отношений, то вопрос об иерархии 
региональных комплексов безопасности существенно сложнее. Б. Бузан и О. Вэвер 
в своей книге 2003 года отдельно выделяют региональный комплекс безопасности, 
сформировавшийся на постсоветском пространстве вокруг России [9, p. 397—436]. 

По нашему мнению, Россия слишком велика для того, чтобы ее рассматривать 
как единый комплекс региональной безопасности. С военно-политической точки 
зрения считать Россию РКБ можно лишь в условиях гипотетической третьей миро-
вой войны, когда защита Чукотки и Калининграда определяется одними и теме же 
стратегическими и оперативными условиями. 

Методы 

Отметим, что далеко не каждая концепция имеет адекватные методы иссле-
дования. Законченный теоретико-методологический аппарат — признак теории, 
а не концепции [15]. Следует оттолкнуться от подходов мирового комплексного 
регионоведения, основанных на том, что между глобальным подходом к реаль-
ной мировой политике и международными отношениями конкретных государств 
есть региональный уровень, возникший на этапе перехода системы от биполярно-
сти / однополярности к полицентричности, которая находится в стадии постоянной 
трансформации. Именно на этом уровне формируется то, что потом может стать 
глобальным, а глобальное в конкретной политике приобретает в практической дей-
ствительности макрорегиональный и региональный характер.

Теоретические подходы, применяемые в данной статье, основаны на ис-
следовательских наработках ведущего российского эксперта профессора 
А. Д. Воскресенского, обобщившего все мировые фундаментальные теории в 
сфере регионализации мировой политики [16; 17]. Методологически представля-
ется единственно возможным сначала рассмотреть ключевые вопросы иерархии 
международных регионов и лишь затем перейти к проблематике региональных 
комплексов безопасности. 

В основе методологии, частично заимствованной, а также разрабатываемой в 
данной статье, лежат представления о международном регионе, который имеет 
следующие признаки: «непрерывность территории (включая акваторию), то есть 
возможность прямого транспортного сообщения, без пересечения границ региона; 
наличие органов управления (в различных формах и с разными функциями — от 
совещательных, чьи решения не обязательны к исполнению, до директивных, ре-
шения которых оформлены в виде международных договоров, имеющих приори-
тет перед национальным законодательством); относительно тесные экономические 
(торговля, инвестиции) связи входящих в регион субъектов» [18, с. 33].

Современные международные регионы характеризует понятие «мультиразмер-
ности», ключевое для понимания регионов в рамках функционального подхода. 
Очевидно, что регионы могут формироваться в целях политического и / или эконо-
мического анализа на основе исследований идентичности или безопасности. При 
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определении региона актуален подход, предполагающий выделение как «жестких» 
регионов с единожды назначенными границами, так и регионов с «плавающими» 
границами. Для задач исследования РКБ важен подход, который не предполагает 
выявление только значимых территориальных констант и обязан включать харак-
теристики региона, не привязанные к географической карте, по крайней мере на 
первый взгляд. 

Именно такой подход предлагает шведский ученый М. Гуннарссон, который 
считает, что регион — это взаимодействие «акторов» и институтов в рамках данной 
географической территории [19]. Об этом же говорит и Б. Бузан, трактующий ре-
гион как «географический кластер подсистем государств, который отличен с точки 
зрения его внутренней структуры и процесса от более широкого понятия междуна-
родной системы или общества, частью которого является» [20, p. 22]. 

Исследование и анализ международной интеграции — ключевой элемент тео-
рии «сообщества безопасности» (security community) Карла Дойча. Американский 
политолог К. Дойч, не упоминая слово «география», указывает на то, что, давая 
определение региону, мы предполагаем группу стран, которые по многим пара-
метрам больше взаимосвязаны между собой, чем с иными странами [21]. «Сооб-
щества безопасности» — «группы государств, достигших значительного уровня 
интеграции друг с другом, осознавших необходимость определенной общности 
(единства)». Эта общность не обязательно предполагает прямое территориальное 
соседство, но показывает эффект связанности через вопросы региональной безо-
пасности [22, p, 31].

Отметим, что исследование глобализации как одной, но не единственной тен-
денции мирового развития привело к инкорпорации целого ряда научных подхо-
дов, относящихся к пространственному анализу, в том числе в сфере международ-
ных отношений. Речь идет о таких концепциях, как «смерть расстояния» (‘death of 
distance’) [23], «мир без границ» (‘borderless world’) [24], «конец географии» (‘the 
end of geography’) [25; 26]. Все эти концепции отражают верные и выверенные тен-
денции, имеющие прямое отношение к теории РКБ. Особым, программным значе-
нием обладают подходы к «безграничному районированию», разработанные про-
фессором Л. В. Смирнягиным [27].

Методы исследования региональных комплексов безопасности основаны пре-
жде всего на доказательстве существования самого объекта исследования. Вторая 
задача — определение границ РКБ, что представляется не менее сложным. 

С нашей точки зрения, характеристика регионального комплекса сил и средств 
Западного военного округа России, Польши, стран Прибалтики позволяет говорить 
о объективном существовании РКБ. 

Мезорегиональные РКБ вокруг России

По мнению Б. Бузана и О. Вэвера, правильнее говорить не о российском РКБ, 
а о совокупности региональных театров — мезорегиональных РКБ (мезоРКБ), вы-
строенных вокруг России. Внутри этого РКБ на тот период (начало 2000-х годов) 
эти авторы выделили четыре субрегиона [9, p. 414—429], которые мы предлагаем 
рассматривать сейчас как мезорегиональные комплексы безопасности1:

1) Прибалтийские государства (Литва, Латвия и Эстония);
2) Западный «театр» (Беларусь, Украина и Молдова); 
3) Кавказ2;

1 РКБ Бузана и Вэвера при этом являются комплексами мегарегионального уровня (мегаРКБ). 
2 В который Б. Бузан и О. Вэвер включали как Северный Кавказ, так и Закавказье.
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4) Центральная Азия.
Определенные сомнения в субъектности Эстонии, Латвии, Литвы в контексте 

РКБ существуют. Б. Бузан и О. Вэвер фактически признают сложную структуру 
РКБ «вокруг России». Указанные авторы уже в 2003 году отмечали, что «Прибал-
тике в целом удалось выйти из постсоветской сферы…» [9, p. 414]. Вступление 
Литвы, Латвии и Эстонии в 2004 году в ЕС и НАТО, их последующая интеграция в 
структуры Евросоюза и Североатлантического альянса, а также геополитические и 
военно-политические изменения в Балтийском регионе после 2014 года, как пред-
ставляется, вывели мезоРКБ стран Балтии из пределов постсоветского мегаРКБ и 
сделали его частью мегаРКБ европейского РКБ3. 

Геополитические события 2014 года4 и позднее (здесь стоит выделить прежде 
всего политический кризис в Беларуси 2020 года) привели к распаду мезоРКБ за-
падного «театра». Их траектории разошлись. Украина и Молдова находятся на пути 
перехода из постсоветского мегаРКБ в мегаРКБ ЕС — Европа. Они уже в основном 
ушли из первого, но еще не стали частью второго (и не факт, что станут в полной 
мере). Сейчас этот юго-западный мезоРКБ, таким образом, занимает маргинальное 
положение на стыке двух мегаРКБ — постсоветского и европейского. 

МезоРКБ Россия — Беларусь

В отличие от Украины и Молдовы, чье тяготение на Запад достаточно четко обо-
значилось как минимум с начала 2000-х годов, Беларусь, несмотря на формальное 
пребывание в Союзном государстве с Российской Федерацией, последнее десятиле-
тие до 2020 года во внешних отношениях пыталась поддерживать геополитический 
баланс между РФ и Западом. Эта «стратегия равноудаленности» во внешней поли-
тике сопровождалась, однако, российско-белорусским военным сотрудничеством, 
но была переосмыслена после президентских выборов в августе 2020 года. Акти-
визировалось российско-белорусское сближение в сфере национальной (прежде 
всего военной) безопасности. Не только можно, но и целесообразно говорить о за-
вершении формирования отдельного мезоРКБ Россия — Беларусь, выделившегося 
из распавшегося мезоРКБ западной группы постсоветских государств (Беларусь, 
Украина и Молдова). Сочетание политико-правового оформления российско-бе-
лорусских договоренностей и реальные практические шаги в этой сфере выводят 
вопрос о существовании мезоРКБ Россия — Беларусь с уровня доказательства су-
ществования объекта на уровень актуального исследования. 

В случае конфликта с НАТО (а других потенциальных противников у данного 
мезоРКБ не просматривается) с применением обычных вооружений (который пред-
ставляется маловероятным, но не невозможным) в него будет прежде всего вов-
лечена Региональная группировка войск (сил), созданная на основе двусторонних 
договоренностей Республики Беларусь и Российской Федерации, основную состав-
ляющую которой представляют Вооруженные силы Республики Беларусь, 1-я гвар-
дейская танковая армия Вооруженных сил РФ5 и Единая региональная система 
(ЕРС) противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Речь идет, таким образом, прежде всего о силах и средствах, расположенных на тер-
ритории как самой Республики Беларусь, так и Западного военного округа (ЗВО) 

3 Который после выхода из ЕС Великобритании также претерпевает процесс трансформации. 
4 Начавшиеся, впрочем, задолго до этого. 
5 Белорусский генерал рассказал о готовности военных РФ помочь обороне Белоруссии, 
2021, Интерфакс, 16 мая 2021, URL: https://www.interfax.ru/world/766204 (дата обращения: 
20.06.2022).
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Российской Федерации (штаб — в Санкт-Петербурге)6, созданного в ходе военной 
реформы 2008—2010 годов на базе Ленинградского (ЛВО) и Московского воен-
ных округов (МВО)7. В то же время недавняя проверка сил реагирования союзного 
государства говорит о том, что когда сил и средств Региональной группировки бу-
дет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного госу-
дарства, то могут быть привлечены и войска других российских военных округов, 
вплоть до Восточного военного округа (ВВО) [28].

Субрегиональный комплекс безопасности  
Республика Беларусь — Калининградская область РФ  
внутри мезоРКБ Россия — Беларусь

МезоРКБ России и Беларуси не является единым в территориальном плане, по-
скольку в него входит Калининградская область — эксклав Российской Федерации, 
не имеющий общих границ с основной частью России и отделенный от нее террито-
рией иностранных государств, одно из которых Республика Беларусь («отделяющее 
государство», по терминологии Ю. Д. Рожкова-Юрьевского [29, c. 158]). В связи с 
этим, а также со значением Республики Беларусь для связей Калининградской обла-
сти с основной частью России и возрастающими общими угрозами национальной 
безопасности (в первую очередь в военной сфере) предлагается выделить внутри 
МезоРКБ России и Беларуси отдельный формирующийся субрегиональный ком-
плекс безопасности (СРКБ) Республика Беларусь — Калининградская область РФ. 

Формирование СРКБ  
Республика Беларусь — Калининградская область РФ  
в качестве ответа на общие угрозы в сфере военной безопасности

Данный СРКБ формируется прежде всего как ответ на общие угрозы в сфере 
военной безопасности для Калининградской области РФ и Республики Беларусь — 
активизацию военной деятельности и наращивание сил и средств НАТО у наших 
границ. 

Напомним, что в Польше к концу 2021 года уже было размещено около 4,5 тыс. 
американских военнослужащих, планировалось увеличение их численности по 
меньшей мере на 1 тыс. человек и создавалась инфраструктура для их быстрого 
наращивания до 20 тыс.8. В Познани дислоцируются передовые штабы V корпуса и 
1-й пехотной дивизии сухопутных войск (армии) США [30]9. В Пабраде (Литва) на 
границе с Беларусью с октября 2019 года [31] на ротационной основе размещается 
танковый батальон армии США (с мая 2022 года это 1-й батальон 66-го бронетан-

6 Западный военный округ, 2015, Министерство обороны Российской Федерации 
(Минобороны России), 22.08.2015, URL: https://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/
details.htm?id=9793@egOrganization (дата обращения: 20.06.2022).
7 Командующий войсками Западного военного округа поздравил личный состав с 151- й 
годовщиной со дня образования округа, 2015, Министерство обороны Российской 
Федерации (Минобороны России), 22.08.2015, URL: https://structure.mil.ru/structure/okruga/
west/news/more.htm?id=12053498@egNews (дата обращения: 20.06.2022).
8 President ratifies Polish-US defence cooperation agreement, 2020, PRESIDENT.PL, 09 listopada 
2020. URL: https://www.president.pl/news/president-ratifies-polish-us-defence-cooperation-
agreement,37163 (дата обращения: 20.06.2022).
9 Press Release — 1st Infantry Division Forward assumes authority of Atlantic Resolve Mission 
Command Element, 2021, US. Army Europe and Africa, July 20, 2021, URL: https://www.
europeafrica.army.mil/ArticleViewPressRelease/Article/2700249/press-release-1st-infantry-
division-forward-assumes-authority-of-atlantic-resol/ (дата обращения: 20.06.2022).



71Ю. М. Зверев, Н. М. Межевич 

кового полка 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии)10. 
В августе 2021 года Литва открыла в Пабраде новый лагерь «Herkus» для амери-
канских военнослужащих и стремится превратить ротационное пребывание войск 
США там в постоянное [32].

На 33-й базе ВВС Польши в Повидзе на деньги НАТО строится место забла-
говременного хранения вооружения и техники армии США, входящее в европей-
скую систему таких хранилищ APS-2. При стоимости 360 млн дол. это крупнейший 
единичный инфраструктурный проект НАТО за последние 30 лет. Место хранения 
должно вой ти в строй в средине — конце 2022 года. Там будет размещена техника 
американской бронетанковой бригадной боевой группы (около 85 основных бое-
вых танков, 190 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских орудий, 4 тан-
ковых мостоукладчика, а также сотни комплектов вспомогательного оборудования 
и деталей). Если сейчас для переброски американской бронетанковой бригады в 
Польшу требуется 45—60 дней, то с вводом хранилища в Повидзе это время сокра-
тится до 4—7 дней (по воздуху будет переброшен только личный состав, который 
получит технику из хранилища на месте) [33]. 

В Щецине находится штаб многонационального корпуса НАТО «Северо-Вос-
ток» (Multinational Corps Northeast (MNC NE)11, в Эльблонге — штаб многонацио-
нальной дивизии НАТО «Северо-Восток» (Multinational Division North East (MND-
NE)12. В Ожише и Бемово-Писке (Польша) дислоцируется многонациональная 
боевая группа усиленного передового присутствия НАТО во главе с США, в Рукле 
(Литва) — такая же группа во главе с Германией13. 

На аэродроме Шяуляй в Литве в рамках «Миссии НАТО по патрулированию воз-
душного пространства стран Балтии» (Baltic Air Policing (BAP))14 с марта 2004 года 
на ротационной основе базируются самолеты-истребители ВВС стран НАТО. Вре-
мя от времени для миссии BAP используется также польская авиабаза Мальборк15 в 
80 км от границы с Калининградской областью.

С февраля 2022 года численность войск США в Польше и Литве практиче-
ски удвоилась, достигнув соответственно примерно 10 000 и более 1000 человек. 
К 11 апреля 2022 года, по данным министра национальной обороны Литвы, числен-
ность боевой группы усиленного передового присутствия НАТО достигла 1600 че-
ловек (на 10 февраля было 1103 военнослужащих) [34].

Американские стратегические бомбардировщики B-52H, способные нести ядер-
ное оружие, и B-1B в последние годы неоднократно летали у границ российской 
Калининградской области, отрабатывая нанесение ударов по ней [35; 36]. А коман-

10 US deploys ‘combat ready’ units to Lithuania, 2009, LRT.lt. 2022.06.09, URL: https://www.lrt.
lt/en/news-in-english/19/1715317/us-deploys-combat-ready-units-to-lithuania (дата обращения: 
20.06.2022).
11 Multinational Corps Northeast, 2022, NATO, URL: https://mncne.nato.int (дата обращения: 
20.06.2022).
12 Multinational Division North East, 2022, NATO, URL: https://mndne.wp.mil.pl/en/ https://
mncne.nato.int (дата обращения: 20.06.2022).
13 NATO’s Enhanced Forward Presence, 2021, NATO, March, URL: https://www.nato.int/nato_
static_fl2014/assets/pdf/2021/3/pdf/2103-factsheet_efp_en.pdf (дата обращения: 20.06.2022).
14 Baltic Air Policing, 2022, NATO Allied Air Command, URL: https://ac.nato.int/missions/
air-policing/baltics (дата обращения: 20.06.2022); Baltic Air Policing: Lithuania, 2022, 
Phantomaviation.nl, September 2021, URL: https://phantomaviation.nl/Country/Organizations/
NATO/NATO-Air-Policing-Missions/NATO-BAP-Lithuania.htm (дата обращения: 20.06.2022).
15 Baltic Air Policing: Poland, 2021, Phantomaviation.nl, September 2021, URL: https://
phantomaviation.nl/Country/Organizations/NATO/NATO-Air-Policing-Missions/NATO-BAP-
Poland.htm (дата обращения: 20.06.2022).
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дующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян в сентябре 
2019 года публично подтвердил наличие и отработку планов по прорыву россий-
ской интегрированной системы ПВО в Калининградской области [37]. 

Над Польшей у российской и белорусской границ и в международном воздуш-
ном пространстве над Балтикой у Калининградской области РФ постоянно летают 
самолеты-разведчики стран НАТО, прежде всего США и Великобритании [38]16. 
C декабря 2019 года США разместили в Шяуляе два самолета радио- и радиотехни-
ческой разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, которые почти ежеднев-
но совершают разведывательные полеты у границ с Калининградской областью и 
Беларусью17. 

Наращиваются и модернизируются вооруженные силы входящих в НАТО Поль-
ши и Литвы. Так, в Польше 17 сентября 2018 года была создана 18-я «Железная» 
механизированная дивизия (штаб в Седльце, примерно в 100 км от Бреста) [39], ко-
мандование которой в июне 2021 года по итогам учения «Dragon-21» достигло пол-
ной боевой готовности18. Формирование дивизионных частей будет продолжаться 
до 2026 года19. В польской военной прессе открыто писалось о том, что «одна из 
основных предпосылок процесса формирования новой дивизии — защита от по-
тенциальной агрессии со стороны Беларуси»20, то есть новое соединение готовится 
к боевым действиям, прежде всего против этой страны. В Литве в 2016 году была 
создана 2-я моторизованная бригада «Griffin» со штабом в Клайпеде, ориентиро-
ванная на действия против Калининградской области [40].

Под предлогом реакции на миграционный кризис Польша сосредоточила у гра-
ниц Беларуси группировку в 23 тыс. военнослужащих с танками, средствами ПВО 
и другим тяжелым вооружением, включающую 10-ю танковую бригаду 11-й броне-
кавалерийской дивизии, 12-ю механизированную бригаду 12-й механизированной 
дивизии, 15-ю механизированную и 9-ю бронекавалерийскую бригаду 16-й меха-
низированной дивизии, 15-й полк ПВО той же дивизии, 6-ю воздушно-десантную 
бригаду и подразделения спецназа («Нил» и «Коммандос»), 1-ю Поморскую и 
10-ю Опольскую бригады тыла21. По мнению Министерства обороны Республики 
Беларусь, это нельзя назвать адекватной реакцией и больше напоминает создание 
ударных группировок войск22. 

16 ВВС США уличили в разведке на всю глубину территории Белоруссии, 2021, Известия, 
18 декабря 2021, URL: https://iz.ru/1266200/2021-12-18/vvs-ssha-ulichili-v-razvedke-na-vsiu-
glubinu-territorii-belorussii (дата обращения: 20.06.2022).
17 Guardrails in Lithuania, 2021, Scramble, 23 April 2021, URL: https://www.scramble.nl/military-
news/guardrails-in-lithuania (дата обращения: 20.06.2022).
18 Dywizja Zmechanizowana: nowe struktury, ludzie i procedury na starym sprzęcie 
[KOMENTARZ], 2021, Defence24, 02.07.2021, URL: https://defence24.pl/sily-zbrojne/18-
dywizja-zmechanizowana-nowe-struktury-ludzie-i-procedury-na-starym-sprzecie (дата 
обращения: 06.01.2022). 
19 Nowa dywizja Wojska Polskiego, 2022, Ministerstwo Obrony Narodowej, URL: https://www.
gov.pl/web/obrona-narodowa/nowa-dywizja (дата обращения: 20.06.2022).
20 Nowa polska dywizja — jak będzie wyglądać? [ANALIZA], 2018, Defence24, 15.05.2018, 
URL: https://defence24.pl/polityka-obronna/nowa-polska-dywizja-jak-bedzie-wygladac-analiza 
(дата обращения: 20.06.2022).
21 Самолеты Белоруссии и РФ провели патрулирование границ Союзного государства, 2021, 
Парламентское собрание Союза Беларуси и России, 21.12.2021, URL: https://belrus.ru/info/
samolety-belorussii-i-rf-proveli-patrulirovanie-granic-soyuznogo-gosudarstva/ (дата обращения: 
20.06.2022); Новый поход на Восток, или как Польша планирует присоединить земли 
западной Беларуси, 2021, Военно-политическое обозрение (БелВПО), 20.12.2021. URL: 
https://www.belvpo.com/126498.html/ (дата обращения: 20.06.2022).
22 Самолеты Белоруссии и РФ провели патрулирование границ Союзного государства.
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Таким образом, изучение наращивания вооруженных сил Польши и Литвы по-
зволяет предположить, что Литва и Польша координируют свою военную политику 
в не меньшей степени, чем Россия и Беларусь. Более того, вопрос о последователь-
ности принятия решений об эскалации в данном случае не принципиален. Более 
важен сам факт взаимозависимости угроз безопасности на калининградском и бе-
лорусском направлениях. 

В открытой печати неоднократно появлялись публикации, посвященные воз-
можным направлениям военных операций НАТО против российского эксклавного 
региона (см. подробнее: [41]). Характерно, что активность на калининградском на-
правлении увязывается в этих работах с возможностью регионального конфликта с 
участием Беларуси. Дискуссия вокруг Сувалкского коридора сама по себе являет-
ся подтверждением существования мезоРКБ, объединяющего в одну проблемную 
зону Литву, Беларусь, Восточную Польшу и Калининградскую область РФ. 

Именно через Беларусь (в том числе с помощью белорусских Вооруженных сил) 
в случае войны российские силы в Калининградской области смогут получить под-
держку и помощь. Кроме того, в случае военных действий, как полагают на Западе, 
российские войска в Калининградской области и российские войска и белорусские 
Вооруженные силы из Беларуси могут перерезать так называемый Сувалкский ко-
ридор (или «Сувалкскую брешь») [42] между Калининградской областью и Белару-
сью, отрезав силы НАТО в Прибалтике и лишив их возможности получать подкре-
пление и предметы снабжения по суше [43]. 

Более подробно о военной активности США и НАТО в Польше и Прибалтике 
можно прочитать в наших экспертных докладах 2019 и 2021 годов [44; 45]. В ряду 
последних работ, на момент редакционной подготовки статьи, отметим труд про-
фессора К. К. Худолея и доцента Д. А. Ланко [46].

Институциональные и военные основы СРКБ 
Республика Беларусь — Калининградская область РФ

Весь этот спектр угроз со стороны США и НАТО определяет формирование 
СКРБ Республика Беларусь — Калининградская область РФ в сфере военной безо-
пасности. В институциональном плане он основан на Соглашении между Россий-
ской Федерации и Республикой Беларусь о совместном обеспечении региональной 
безопасности в военной сфере, вступившем в силу 14 мая 1999 года23. Это соглаше-
ние содержит термин «регион», под которым понимается «территория Республики 
Беларусь и территории областей Российской Федерации, прилегающие к Государ-
ственной границе Республики Беларусь, с воздушно-космическим пространством, 
в пределах которых предусматривается развертывание группировок войск (сил) Во-
оруженных Сил Республики Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации 
и их совместные действия по обеспечению безопасности Беларуси и России». Од-
ной из таких областей Российской Федерации является и Калининградская область.

В военном отношении, судя по открытым источникам, границы СРКБ Респу-
блика Беларусь — Калининградская область РФ можно примерно определить, 
совместив зоны ответственности Вооруженных сил Республики Беларусь, ряда 
соединений Западного военного округа РФ (1-й гвардейской танковой армии24, 
6-й общевойсковой и 20-й гвардейской общевойсковой армий [47, p. 9—23]), Еди-

23 Соглашение между Российской Федерации и Республикой Беларусь о совместном 
обеспечении региональной безопасности в военной сфере, 2022, Электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов, URL: https://docs.cntd.ru/document/901796828 (дата 
обращения: 20.06.2022).
24 Ядро российской части Региональной группировки войск (сил) Союзного государства.
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ной региональной системы (ЕРС) ПВО Российской Федерации и Республики Бела-
русь, а также российских сил и средств, дислоцированных в самой Калининград-
ской области [47, p. 42—51].

Вооруженные силы РФ в Калининградской области (и не только) и Вооружен-
ные силы Республики Беларусь давно рассматриваются зарубежными экспертами 
как часть одной военной структуры. Утверждается, что все белорусские сухопут-
ные операции военного времени будет планироваться в Москве и осуществляться 
под командованием русского генерала и что все белорусские средства ПВО пред-
ставляют собой расширение сетей ПВО России [48, p. 18]. Также утверждается, что 
«Беларусь играет неотъемлемую роль в российском военном мышлении и организа-
ции, когда речь идет об обороне западных границ страны… Страна является буфер-
ным государством, частью российской стратегии расширенной обороны» [49, p. 57].

Указывается, что военное сотрудничество, пожалуй, самая сильная область пар-
тнерства между Калининградской областью и Беларусью. При этом выделяются два 
важнейших аспекта. Первый — ключевое значение Беларуси для аэрокосмической 
безопасности Калининграда. Дивизионы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в 
Калининградской области и С-300 в Беларуси в рамках ЕРС ПВО двух стран обе-
спечивают воздушную безопасность в пространстве между Калининградом и Бела-
русью и способны воспрепятствовать доступу авиации НАТО в пространство трех 
стран Прибалтики. Второй — значение Беларуси для решения упомянутой пробле-
мы Сувалкского коридора в случае боевых действий [50]. 

Дальнейшие направления исследований СРКБ 
Республика Беларусь — Калининградская область РФ 

В данной работе мы сосредоточили основное внимание на месте и роли СРКБ 
Республика Беларусь — Калининградская область РФ в обеспечении военной и 
военно-политической безопасности, поскольку он формируется в первую очередь 
в этой сфере. В то же время в дальнейших исследованиях необходимо будет изу-
чить и место данного СРКБ в обеспечении экономической безопасности России 
и Республики Беларусь. Не углубляясь пока в эту тематику, хотим отметить, что 
социально-экономические связи Республики Беларусь и Калининградской области 
РФ нуждаются в расширении и углублении и что следует поставить вопрос о воз-
можности формирования «хозяйственного треугольника» Республика Беларусь — 
Калининградская область РФ — Санкт-Петербург и Ленинградская область РФ (в 
том числе в связи с переориентацией экспортно-импортных потоков Республики 
Беларусь с портов стран Прибалтики на российские порты Балтийского моря). 

Нуждаются в уточнении границы СРКБ. Вполне возможно, что они окажутся 
«плавающими», то есть его границы, определяемые с позиций военно-политиче-
ской и военной безопасности, не будут совпадать с границами, выделяемыми с по-
зиций безопасности экономической. Вместе с тем детализация по этому вопросу 
выходит за пределы задач данной статьи. 

Следует исследовать взаимодействие данного СРКБ с другими комплексами 
безопасности в Балтийском регионе. Причем не только с точки зрения военной и 
военно-политической безопасности (эти вопросы сейчас, конечно, превалируют), 
но и с точки зрения создания условий для возобновления хозяйственного взаимо-
действия (хотя бы на уровне, существовавшем до 2014 года) [51].

Отдельного внимания заслуживает приграничное сотрудничество СРКБ Респу-
блика Беларусь — Калининградская область РФ с регионами соседних государств. 
Несмотря на все сложности и противоречия на межгосударственном уровне именно 
оно может способствовать сохранению взаимодействия и диалога и облегчить воз-
можное восстановление и развитие отношений между государствами.
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Выводы

Развитие академической науки, в том числе исследования безопасности, из-
начально предполагает междисциплинарный подход. Очевидно, что понимание 
региональных и субрегиональных комплексов безопасности возможно лишь при 
встречном движении. Это движение можно начинать от теории международных от-
ношений, комплексного международного регионоведения. Вместе с тем, очевидно, 
что классический географический подход, где комплексность изначально «вшита» 
на теоретико-методологическом уровне, тоже может быть стартовой точкой научно-
го анализа. Рассматривая пространство как основу системы региональной безопас-
ности, мы исходим из первичности политических факторов в формировании СРКБ. 

Занимаясь исследованием вопросов региональной безопасности в восточной 
части Балтийского моря многие годы, авторы сочли возможным определить грани-
цы субрегионов данного субрегионального комплекса безопасности, выявили его 
структуру, доказали его целостность с политико-географических и военно-геогра-
фических позиций.

Понимание военных аспектов безопасности в данном случае играет вспомога-
тельную роль, хотя, безусловно, географические границы региона и субрегионов 
не могут быть выявлены без знания современных технических возможностей при-
менения сил и средств и их размещения. «Глобальные державы» пространствен-
ны дважды. Во-первых, сверхдержавы сами территориальны, во-вторых, они пе-
реформатируют зависимые пространства исходя из своего виденья безопасности. 
Так формируются конфликтные зоны со скользящими границами и основанные на 
взаимном признании взаимопроникновения условий безопасности РКБ, распадаю-
щиеся на СРКБ. Вместе они определяют системную пространственную структуру 
мировой политики в сфере безопасности.

События, связанные со специальной военной операцией, можно интерпре-
тировать как подтверждение авторской гипотезы. Они происходят в другом РКБ, 
но пересекающемся с объектом исследования авторов за счет Беларуси. Проверку 
получил тезис о том, что существование глобальной безопасности не отрицает ее 
региональной структуры. При этом сама региональная структура (РКБ) подвижна 
и динамична. 

Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета по госзада-
нию на 2021 год № 2249-21 «Реализация научно-исследовательских мероприятий по пробле-
мам геополитики и исторической памяти на калининградском направлении».
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The formal indivisibility of security, which theorists in the field of international relations speak 
of, is an indisputable thing. Although the development of military technology, the format of 
globalization, a critical attitude towards classical geopolitics have led to an underestima-
tion of the spatial factor, regionalisation has once again proved that it is an integral part 
of globalisation, its alter ego. At the beginning of the third decade of the 21st century, poi-
litical developments in Europe are closely connected with military security. Although this 
interdependence is not new, the regional security system has been relatively stable for quite 
some time. The steadily, albeit gradually, aggravating situation around the Kaliningrad reu-
gion and the Republic of Belarus has caused a response — coordinated cooperation in the 
framework of the Union State. The consequence of this was the formation of a sub-regional 
security complex (SRSC), which includes the Republic of Belarus and Russia’s Kaliningrad 
region. And a theoretical justification for the formation of this complex is the focus of this ar -
ticle. The authors determine the floating boundaries of the SRSC, where spatial effects of mil -
itary-political ties take on a special character. This study aims to apply and adapt the concept 
of regional security complexes to the military-political space of the eastern part of the Baltic 
Sea. The practical implications of this research include substantiating the interconnectedness 
and interdependence of security doctrines and practices in a troubled region of Europe.

Keywords: 
the Republic of Belarus, Kaliningrad region, Russian Federation, Baltic Sea region, USA, 
NATO, regional security complex, subregional security complex
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Пандемия COVID-19 представляет собой серьезный вызов для всего мирового сообще-
ства. Для сдерживания распространения инфекции страны по всему миру были вы-
нуждены вводить различные ограничительные меры, что неминуемо вызвало недоволь-
ство общественности. Одной из стран, где были введены одни из самых болезненных 
мер, стала Германия. В условиях кризиса своевременная и достоверная информация 
является необходимым условием для мотивации общества соблюдать ограничитель-
ные меры. Таким образом, видится особенно актуальным проследить, как руководство 
Германии путем определенных информационных кампаний и стратегий пыталось 
сдержать недовольство общественности вводимыми ограничениями. Цель представ-
ляемой теоретической работы — систематизировать имеющиеся данные об информи-
ровании населения в Германии, сопоставить их с данными из РФ и определить наиболее 
удачные стратегии и слабые места в коммуникации. В итоге можно заключить, что 
необходимо диверсифицировать каналы коммуникации между властью и обществом, 
задействовав все доступные средства трансляции, а также привлекать экспертов и 
лидеров мнений, которые пользуются большим доверием, чем политические деятели. 
Кроме того, усилия должны быть направлены на борьбу с дезинформацией и замалчи-
ванием не имеющих доказательств фактов. Полученные данные могут быть использо-
ваны в реализации информационных кампаний в ходе будущего мирового кризиса. 

Ключевые слова:
COVID-19, Германия, информационные кампании, медиа, информирование о рисках, 
информационная политика РФ

Введение

Пандемия новой коронавирусной инфекции, распространившаяся по всему 
миру за считаные месяцы 2020 года, представляет собой один из самых серьезных 
вызовов обществу в Новейшей истории. Меры, принимаемые мировой обществен-
ностью по сдерживанию пандемии, оказали беспрецедентное влияние на все сфе-
ры жизни: экономику, систему здравоохранения, социальную сферу и образование, 
политику и средства массовой информации, а также психологическое состояние 
общества. Ведущая экономика Европы — Германия — также ощутила на себе нега-
тивные последствия пандемии. 
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В конце января 2020 года в Германии были выявлены первые случаи заболевания 
COVID-19, после чего в середине марта 2020 года последовал сначала медленный, 
а затем экспоненциальный рост числа подтвержденных случаев [1], что побудило 
правительство ввести ряд правил и ограничений, чтобы сдержать распространение 
инфекции. Такие меры включали, например, закрытие образовательных и детских 
учреждений, а также учреждений культуры1. Ввод указанных ограничений ознаме-
новал начало первого локдауна. 

Неопределенность в отношении нового вируса, страх перед инфекцией, нару-
шение привычного уклада жизни общества — вызовы, с которыми столкнулось ру-
ководство страны. В своем обращении к нации 18 марта 2020 года Ангела Меркель 
подчеркнула приоритет проблем, связанных в первую очередь с прямыми послед-
ствиями коронавируса, а именно — перегрузкой здравоохранения, отсутствием ле-
карств и вакцин. Акцент был также сделан на вторичных проблемах (вытекающих 
из первых) — последствиях изоляции и социального дистанцирования, последстви-
ях для бизнеса, угрозах для экономики в целом. Кроме того, канцлер определила 
локдаун и изоляцию как угрозу фундаментальным демократическим ценностям, а в 
качестве рекомендации был озвучен призыв к консолидации общества, следованию 
рекомендациям и правилам социального взаимодействия [2]. 

В целом во время первого локдауна негативные изменения в своей жизни ощу-
тили на себе если не все жители Германии, то подавляющее большинство. Почти 
три четверти опрошенных (73 %) заявили, что они поддерживали других людей, по-
павших в сложную ситуацию, посредством помощи в совершении покупок, уходе 
за детьми или эмоционально [3]. Это означает, что даже если респонденты лично 
не пострадали от негативных последствий, то они наблюдали проблемы в своем 
окружении.

С начала апреля 2020 года протестующие против ограничительных мер, пред-
лагаемых правительством, заполнили улицы Германии. Это были те люди, которые 
чувствовали угрозу в отношении своих основных прав, которых объединяло чув-
ство глубокого недоверия к проводимой политике и традиционной медицине, по-
дозревающие заговор групп, стоящих за пандемией, а также те, кто распространял 
правоэкстремистские идеи. Разрозненные протестные движения к лету 2020 года 
организовались в национальное движение «Querdenken», выступающее против 
политики ограничений [4]. Опрос участников протестов в Констанце 4 октября 
2020 года показал, что оценка политических мер по борьбе с пандемией и риска 
вируса играет главную роль в протестных движениях. Только каждый пятый ре-
спондент считал, что экспертам можно доверять, когда они говорят, что вирус пред-
ставляет опасность. В то же время почти все респонденты (93 %) оценивали меры 
правительства по борьбе с пандемией как избыточные [5]. Кроме того, подавля-
ющее большинство участников отмечали сильное негативное влияние пандемии 
на работу, семью и основные права. Таким образом, угрозы сложившемуся укладу 
жизни вызывали у людей чувство недоверия и протеста. 

В рамках значительного количества исследований было доказано, что осозна-
ние людьми риска является основным предиктором для реализации рекомендуе-
мого поведения, направленного на защиту здоровья [5—9]. Однако это осознание 
при отсутствии четких алгоритмов действий, направленных на их минимизацию, 
порождает чувство страха, которое приводит к панике, в то время как своевре-
менная и достоверная информация о рисках направлена на упорядочивание стра-
хов [10]. Кроме осознания риска стоит также отметить уровень доверия к поли-
1 Bundesgesundheitsministerium, 2020, Coronavirus SARS-CoV-2: Chronik der bisherigen 
Maßnahmen, URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-
coronavirus.html (дата обращения: 07.05.2022).
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тическим институтам и СМИ, транслирующим информацию. Опыт предыдущих 
форс-мажорных ситуаций показывает, что достаточно часто население за трагиче-
ские последствия катастроф и эпидемий считает ответственной именно власть [11]. 
Проведенные исследования показали, что население может не понимать опасности 
пандемии гриппа, тем не менее доверять правительству в его действиях [12]. Недо-
верие в условиях эпидемии (на примере гриппа) влечет социальную напряженность 
[13], а противодействие действиям правительства во время пандемии (на примере 
пандемии H1N1) связывают с ценностями сопротивляющегося общества [14]. 

Данные «Моментального мониторинга COVID-19 (COSMO)» среди жителей 
Германии указывают на роль общественного доверия к учреждениям в прогнози-
ровании приверженности рекомендуемому поведению, защищающему здоровье, 
и в эффективном восприятии риска [9]. Уровень доверия к политике и науке яв-
ляется ключевым фактором, определяющим соблюдение правил охраны здоровья 
[15], а доверие к органам здравоохранения и поиск информации о вирусе в государ-
ственных СМИ или на веб-сайтах органов здравоохранения положительно связа-
ны с восприятием вируса как угрозы для здоровья [5]. Осознание обществом того, 
какие меры предосторожности существуют и из каких источников можно получить 
достоверную информацию, в значительной степени предсказывало отношение об-
щественности к действиям правительства, подчеркивая важность коммуникаций в 
области здравоохранения [16].

Таким образом, с учетом негативного влияния локдауна на качество жизни фи-
зических лиц, а также зарождающихся протестных движений, призванных окон-
чательно подорвать доверие к ограничительным мерам, первоочередной задачей 
властей должны были стать действия, направленные на последовательное и сво-
евременное информирование о рисках и пользе ограничительных мер, а также на 
повышение доверия к информации, транслируемой политическими деятелями и 
официальными СМИ. С другой стороны, можно также предположить, что чувство 
недоверия подкреплялось большими объемами дезинформации, распространением 
теорий заговора, а также неопределенностью по причине отсутствия результатов 
исследований новой инфекции. Этим двум аспектам также должно было быть уде-
лено внимание со стороны руководства страны. 

Принимая во внимание перечисленные выше факты и события, актуальность 
представляемого исследования основываем на следующих положениях:

— пандемия COVID-19 — первый масштабный мировой кризис в новейшей 
истории. Результаты исследований показывают, что были допущены определенные 
ошибки в коммуникации «власть — общество», повлекшие за собой протестные 
движения и снижение уровня доверия, что поставило под угрозу как саму власть, 
так и общество; 

— текущие события в мире говорят о том, что необходимо учесть выявленные 
недостатки кризисной коммуникации в период пандемии, чтобы в будущем суметь 
обеспечить достоверную и своевременную коммуникацию по каналу «власть — 
общество». 

Цель представляемой статьи заключается в попытке систематизировать резуль-
таты науч ных исследований о мерах, предпринимаемых правительством Германии 
в информационном пространстве по формированию лояльности к политике огра-
ничений, выявить недостатки и успешные стратегии и сопоставить полученные 
данные с информационной политикой РФ в период первой волны коронавируса. 

Выборка научных публикаций для обзора формировалась по ключевым сло-
вам: Germany COVID, Germany pandemic, Germany media COVID, Germany COVID 
communication, ковид сми, пандемия информирование. Поиск осуществлялся на 
официальных сайтах издательств Elsevier, Wiley, Springer, Sage, Oxford University 
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Press, Cambridge University Press (доступ предоставлен НИУ «Высшая школа эко-
номики»), а также CyberLeninka и eLibrary и охватывал период с февраля 2020 года 
по ноябрь 2020 года.

Анализ и классификация работ осуществлялись исходя из следующей логики:
— обзор реализуемых правительством мер просветительского характера, на-

правленных на повышение уровня лояльности к вводимым ограничениям;
— роль СМИ, социальных сетей и мессенджеров в укреплении доверия между 

государством и обществом;
— обзор результатов информационных кампаний на примере определенных по-

веденческих паттернов и настроений в обществе;
— сопоставление проводимой в Германии и РФ информационной политики.

Информационные кампании  
правительства Германии

Как уже было отмечено выше, проводимая властями Германии политика огра-
ничений во время первой волны коронавируса оказала существенное негативное 
влияние на социально-экономическую сферу. Таким образом, действия, направ-
ленные на повышение лояльности общественности к вводимым ограничениям, 
должны были быть направлены на артикуляцию в институциональном дискурсе 
следующих ключевых идей: сплоченность общества против инфекции, осознание 
последствий вводимых ограничений (как личных, так и для общества в целом), а 
также достаточная аргументация в отношении эффективности принимаемых мер 
[17]. Так, чувство единства должно побуждать людей соблюдать ограничительные 
меры, а информирование о последствиях и пользе ограничительных мер позволит 
убедить людей в том, что они действуют на благо общества [18]. Кроме того, под-
черкивание индивидуальной ответственности и уязвимости также может считаться 
многообещающим способом повышения просоциального поведения [18]. 

В Германии сразу после выявления первого инфицированного 27 января 
2020 года была проведена информационная кампания, которая основывалась на 
рекомендациях по повышению внимания к гигиене рук и заверениях населения в 
том, что изоляция инфицированных хорошо помогает сдержать распространение 
вируса [19].

Далее на протяжении всего периода до начала марта общественный дискурс 
был в значительной степени сформирован Институтом Роберта Коха (RKI) — об-
щенациональным агентством по мониторингу здоровья федерального правитель-
ства Германии, ответственного за изучение и профилактику инфекционных болез-
ней. На начальном этапе основные рекомендации RKI в основном были общими 
по мерам предосторожности, типичным для любого сезона гриппа [20]. Основные 
цели информирования о рисках сводились к следующим пунктам: снижение забо-
леваемости и смертности; уход за больными людьми; поддержание нормального 
функционирования основных услуг, предоставляемых населению; своевремен-
ное информирование населения лицами, принимающими политические решения, 
специалистами и СМИ [21]. Кроме того, на главной странице официального сай-
та RKI размещалась информация на немецком и английском языках, проводились 
регулярные (обычно раз в две недели) пресс-конференции по цифрам заражения, 
передачи и смертности.

Ситуация с информированием общественности не менялась до конца февраля, 
когда число подтвержденных случаев заражения начало расти и, в частности, сфор-
мировались несколько локальных горячих точек, где скорость распространения 
инфекции вызывала особое беспокойство. Однако ближе к середине марта, когда 
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был зарегистрирован резкий рост числа инфицированных, а также первая смерть 
(12 марта) правительство выпустило рекомендации по социальному дистанцирова-
нию, а 17 марта Германия закрыла границы.

Ангела Меркель 18 марта 2020 года выступила с речью, определив ковид как 
угрозу. Обращение к нации было построено таким образом, чтобы у общества сло-
жилось впечатление, что канцлер контролирует развитие пандемии и отдает себе 
отчет в реализации институциональных ответов на нее [22]. Вслед за Меркель и 
другие многочисленные политические и общественные деятели Германии весной 
2020 года устраивали перформансы, направленные на демонстрацию контроля над 
ситуацией. В то же время оппозиция оспаривала федеральные и региональные ин-
ституциональные меры реагирования на пандемию посредством инсценирования и 
транслирования контрперформансов в виртуальном и публичном пространстве, что-
бы продемонстрировать свое неприятие институциональных претензий на контроль 
и представление себя в качестве исполнителей контроля [22]. В целом можно отме-
тить неоднозначность транслируемой властями информации, а также неопределен-
ность правительственной коммуникации, что может объяснить общую тенденцию к 
снижению доверия и предполагаемой эффективности внедряемых ограничений [23].

Кроме политических деятелей органы здравоохранения также несут ответствен-
ность за повышение осведомленности и распространение знаний о пандемии сре-
ди населения, даже среди тех групп, кто готов отказаться от всех рекомендуемых 
мер. Кроме того, ключевой задачей органов здравоохранения является определение 
превалирующих каналов, по которым они могут осуществлять информирование, а 
также обеспечение информационной доступности для тех групп, кто не использует 
государственные СМИ или веб-сайты органов здравоохранения в качестве источни-
ка информации о коронавирусе [23].

В Германии в ответ на пандемию COVID-19 были организованы сети сотруд-
ничества, включающие существующие структуры, в том числе научные консуль-
тативные советы, профессиональные ассоциации (Fachgesellschaften), а также 
формальные и неформальные рабочие группы и комитеты, базирующиеся в уни-
верситетах и исследовательских институтах, таких как институты Макса Планка и 
национальный институт общественного здравоохранения (Институт Роберта Коха), 
для обеспечения общественности полной и достоверной информацией. В ситуа-
ции неопределенности на начальном этапе кризиса политические институты были 
зависимы от научных экспертов, так как недостаток достоверного научного зна-
ния должен был быть компенсирован для оправдания принимаемых политических 
решений и мер [24]. Эксперты, являющиеся членами рабочих групп и комитетов, 
отмечают, что политики «использовали» советников для оправдания политических 
решений, особенно в отношении непопулярных ограничений. С другой стороны, в 
случае, когда возникала необходимость со стороны научного сообщества повлиять 
на политику, эксперты обращались к СМИ, что в итоге позволило общественно-
сти получать необходимую информацию, а экспертам — косвенно влиять на по-
литиков, чтобы их голос был услышан [25]. Так академики и ученые приобрели 
общенациональную известность, подобную известности комментаторов СМИ или 
телеведущих, они стали «лицом» кризиса. Их прямолинейный стиль общения по-
мог успокоить взволнованную общественность и укрепить доверие и понимание 
того, почему необходимо соблюдать введенные правительством меры [26]. Напри-
мер, известный вирусолог Кристиан Дростен, директор Института вирусологии 
при больнице Шарите в Берлине, ежедневно проводил на YouTube лекции, которые 
смотрели миллионы людей, в том числе за пределами Германии [27]. 

Также власти активно задействовали социальные сети, привлекая экспертов для 
больших охватов, так как эксперты имеют значительное количество подписчиков, 
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и аудитория получает более внушительный объем информации за счет постов и 
лайков. Кроме того, эксперты имеют большую возможность взаимодействовать с 
пользователями, например, Twitter напрямую по сравнению с властями [28]. 

Для информирования также были использованы приложения для обмена сооб-
щениями, в частности для общения с молодыми гражданами. Согласно онлайн-ис-
следованию ARD-ZDF 2019 года, 63 % населения ежедневно пользуются мес-
сенджером WhatsApp, а в группе от 14 до 29 лет этот показатель составил 90 %. 
Сотрудничая с правительством и размещая официальную информацию, платформы 
социальных сетей и мессенджеры могут способствовать восстановлению доверия 
и обеспечению обмена надежной информацией [29]. Так, был создан информаци-
онный канал в Telegram «Corona-Infokanal des Bundesministeriums für Gesundheit», 
через который осуществлялась рассылка в форме push-сообщений всем пользова-
телям Telegram, включая обновления о пандемии, а также мини-проверки на досто-
верность фактов [30], что оказывало определенное противодействие распространя-
емой дезинформации. 

Медиа

Медиа, являясь основными посредниками между государством и обществом, 
были активно вовлечены в информирование населения о рисках, угрозах и по-
следствиях. 

В контексте потребления информации обществом во время пандемии наблю-
даются разнонаправленные тенденции. С одной стороны, исследователи говорят о 
росте медиапотребления в Германии, а именно телевидения, который составил до 
75 % в марте 2020 года, а длительность просмотра увеличилась на 18 минут. Также 
исследователи отмечают возросший интерес к телевидению со стороны молодежи. 
Данная тенденция объясняется стремлением к потреблению достоверной информа-
ции, а также развлекательного контента (чтобы отвлечься). В итоге уровень доверия 
к телевидению среди населения вырос и достиг 67 % [31]. В сфере онлайн-медиа 
наблюдаются похожие тенденции. Так, 71,4 % респондентов подтвердили увели-
чение потребления онлайн-медиа во время локдауна. Мужчин чаще интересовали 
игры и эротический контент, в то время как женщины обращались к социальным 
сетям, поиску информации и стриминговым платформам [32]. Однако, несмотря на 
рост доверия к телевидению, глубокое недоверие к авторитетным СМИ, сложив-
шееся до пандемии, отражается на выборе источников получения информации о 
ковиде. Так, 90 % респондентов получают информацию посредством собственного 
поиска и исследования в Интернете, 52 % — из групп Telegram или WhatsApp, а 
также от друзей или семьи (52 %). Напротив, газеты (42 %), а также телевидение 
и радио (32 %) играют второстепенную роль. Мобилизация для протестов также в 
основном осуществляется через Telegram и WhatsApp (62 %), другие социальные 
сети (42 %) и друзей (48 %) [3].

С другой стороны, исследователи отмечают тенденцию избегания информации. 
Среди предикторов избегания называют личное отношение и перегруз информаци-
ей [33]. Так, например, 56 % опрошенных были выбиты из колеи информационным 
потоком [34]. 

Таким образом, кажется логичным предположить, что потребители контента 
СМИ (как традиционных, так и онлайн) сталкивались с определенными трудно-
стями в процессе фильтрации информации в потоке, а именно с идентификацией 
достоверности и полезности получаемых из СМИ сведений о коронавирусе2. Для 

2 Novel Coronavirus (2019-nCoV)—Situation Report 13, 2022, World Health Organization, URL: 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-
ncov-v3.pdf (дата обращения: 16.05.2022).
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20,9 % было сложно решить, как защитить себя от заражения коронавирусом на 
основании информации СМИ. Еще больше граждан (32,1 %) сообщают, что сложно 
использовать данную информацию для принятия решения о том, как действовать 
в случае заражения коронавирусом. При этом 47,8 % участников опроса отмечают, 
что им сложно или очень сложно судить о том, могут ли они доверять информации 
СМИ о коронавирусе [34]. В целом доля дезинформации о здоровье в СМИ соста-
вила 47 % и была сфокусирована на политических деятелях и вакцинах [35]. Одна-
ко при анализе выборки дезинформации, проверенной фактами, около двух третей 
исследованных случаев не содержали полностью выдуманной информации, скорее 
ее содержание было искажено или реконтекстуализировано. Наиболее частыми 
были ложные или искаженные заявления о планах или мерах государственных или 
международных органов, таких как ООН и ВОЗ (39 % расследованных случаев). 
Фрагменты дезинформации знаменитостей о COVID-19, хотя и немногочисленные, 
имеют большое влияние, поскольку они распространяются все чаще (на начало мая 
2020 года) [36].

В Германии большую роль в коммуникации и обмене информацией играли пе-
чатные СМИ, общественное телевидение и радио. Оба государственных телеканала 
ARD и ZDF предоставили достаточно места для интенсивного информирования и 
дискуссий на протяжении нескольких часов в неделю. Были приглашены основ-
ные сторонники, а также критически настроенные люди, выступающие против 
основных стратегий правительства. Включение нескольких мнений, в том числе 
вирусологов и эпидемиологов, а также политиков и других представителей граж-
данского общества, экономистов, политологов, философов и специалистов по этике 
позволило общественности следить за сложностью процесса принятия решений 
[37]. Исследователи отмечают, что доминирующими источниками информации о 
коронавирусе в СМИ были политические деятели, что указывает на использование 
СМИ государственными институтами для информационных кампаний. Кроме того, 
отмечается, что ученые и деятели образования были самой упоминаемой группой 
на пике первой и второй волн, а гражданские источники информации набирали по-
пулярность во время первой волны, когда протесты стали выливаться в организо-
ванные движения [38].

Наряду с распространяемой дезинформацией чувство недоверия граждан так-
же подкреплялось распространением теорий заговора. В качестве примера здесь 
стоит упомянуть точку зрения немецкого подвижника правды, члена организации 
«Врачи за просвещение» Хайко Шёнинга. Он считает, что причины пандемии были 
сугубо экономическими. Крупные корпорации десятилетиями планировали эконо-
мический крах 2020 года. Поэтому, по его мнению, вирус не несет повышенного 
риска, а принимаемые меры преувеличены и для многих людей даже опасны для 
жизни [39].

Еще одно «слабое звено» информационной политики — недостаток проверен-
ной информации. Когда факты неясны, лица, определяющие политику, и экспер-
ты в области здравоохранения предпочитают избегать сообщений о научной нео-
пределенности, опасаясь, что неопределенность породит недоверие. Тем не менее 
представление неопределенных аспектов пандемии как определенных может не-
гативно повлиять на доверие граждан и соблюдение мер по сдерживанию, если 
эти отчеты впоследствии окажутся недействительными [40]. Данные показывают, 
что большинство респондентов отдали предпочтение открытому информированию 
о научной неопределенности в контексте пандемии COVID-19. Для тех, кто в на-
стоящее время скептически относится к правительственным мерам сдерживания, 
сообщения, выражающие неуверенность, оказались особенно эффективными для 
мотивации соблюдения мер. Таким образом, можно говорить о том, что признание 
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научной неопределенности и информирование общественности о ней способству-
ют укреплению доверия [40]. В отношении качества информации, транслируемой 
в СМИ, можно заключить, что прямолинейная и понятная информация о неопреде-
лённых знаниях в СМИ сформировала доверие к науке, в то время как некоторые 
живые выступления исследователей создавали определенный риск ошибочной ин-
терпретации. Некоторые газеты и социальные сети злоупотребляли достоверными 
научными процессами для создания образа непрофессиональных ученых, где на 
первый план выдвигались личные конфликты [41]. 

В контексте трансляции рисков и угроз с целью побудить население соблюдать 
ограничительные меры стоит отметить, что немецкие СМИ действовали достаточ-
но агрессивно. Так, доля темы «ковид» в новостях в период с января 2020 года по 
ноябрь 2020 года составила 23,3 %, в то время как общий объем транслируемой 
негативной информации — 87,9 %. Таким образом, СМИ едва ли давали надежду 
на лучшее, продолжая вещать максимально интенсивно и негативно [42]. В целом 
информационная повестка СМИ соответствовала определяющим критериям сдер-
живания пандемии. Однако недавнее исследование в Германии показало, что вы-
зывающее чувство тревоги освещение пандемии в СМИ подвергается критике со 
стороны как умеренных противников, так и сторонников мер по сдерживанию рас-
пространения COVID-19 [23]. 

Общество

Обращаясь к восприятию обществом рисков и угроз для здоровья и жизни, свя-
занных с коронавирусом, в начале пандемии, стоит отметить прямую взаимосвязь 
между правительственными кампаниями и вводимыми ограничениями. Так, ис-
следователи в [43], проведя опрос общественного мнения в критический период 
в начале пандемии в Германии (с 10 по 24 марта), отмечают, что с первого дня и 
далее страх, связанный с COVID-19, а также поведение, направленное на соблю-
дение мер предосторожности, демонстрируют явный подъем с пиком через один 
день после объявления государственных ограничений и урезания индивидуальных 
свобод. Этот страх достигает пика во второй раз через один день после выступле-
ния канцлера. Наряду с этим доверие к правительственным мерам по снижению 
распространения COVID-19 возрастает со дня их осуществления. Таким образом, 
очевидно, что субъективно воспринимаемый риск завышен по сравнению с суще-
ствующими показателями заболеваемости, что может быть результатом ощущения 
угрозы, что, в свою очередь, влечет за собой рост доверия к государственной поли-
тике, транслируемой не только через социальные сети и СМИ, но и через публич-
ные выступления. 

Однако если восприятие угрозы и индивидуальный риск заражения неуклон-
но снижались с течением времени, то субъективная оценка риска тяжелого забо-
левания в случае инфекции, а также чувство контроля над инфекцией со време-
нем остаются более стабильными. Таким образом, неуклонное снижение чувства 
угрозы и предполагаемого риска может быть одним из объяснений того, почему 
изоляция со временем постепенно теряла общественную поддержку, поскольку 
чем сильнее люди чувствовали угрозу, тем более высокую степень поддержки 
они оказывали политике локдауна и тем более позитивной была их общая оценка 
его преимуществ [19].

В целом отмечается высокая вера в эффективность принимаемых правитель-
ством мер по сдерживанию в начале пандемии. Так, полный локдаун поддержа-
ли 77 % респондентов, а внедрение таких мер, как запрет на собрания, закрытие 
отдельных заведений, мытье рук и ношение масок — от 94 до 98 % опрошенных 
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[44]. На пике первой волны и вскоре после введения строгих карантинных мер об-
щественность достаточно позитивно оценивает политику и в целом поддерживает 
мнение о том, что социальные выгоды от карантина перевешивают его экономиче-
ские издержки [19]. Однако уже к маю около 50 % населения Германии считают, что 
локдаун имеет больше негативных, чем позитивных последствий [19]. 

Кроме того, отмечается прямая связь между доверием к власти и чувством 
удовлетворенности жизнью. Так, люди с низким докризисным уровнем доверия 
к институтам власти (правительство, суды, СМИ) сообщают о резком снижении 
удовлетворенности по сравнению с людьми с более высоким уровнем. Такая тен-
денция имеет отношение к объяснению роли государственных институтов во время 
кризиса и может служить основой для вмешательств, направленных на укрепление 
доверия и повышение общей удовлетворенности [45].

Усилия, направленные на формирование сплоченности общества перед лицом 
вируса, привели к следующим результатам. Исследования показывают, что груп-
повая солидарность в обществе была основана на индивидуальной солидарности 
и продвигалась через признание общей цели, общих ценностей или других общих 
дел, включая групповые усилия по борьбе с пандемией. Однако было выявле-
но несколько факторов, подрывающих основу солидарности в обществе. Первый 
фактор — наличие существенных разногласий между теми, кто соблюдает меры и 
ограничения и желает им следовать, и теми, кто отказывается продвигать общую 
цель. Кроме того, на солидарность может влиять факт противоречия групповой со-
лидарности интересам близкого круга [46].

В отношении глобальной солидарности было отмечено, что те, кто доверяет 
правительству, — оказывают доверие глобальным мерам. Однако, когда уровень 
личной тревоги повышается и одновременно снижается уровень доверия прави-
тельству, общественная поддержка глобальной солидарности может ослабнуть [47].

Что касается локальной солидарности, то данные показывают, что каждый вто-
рой житель Германии предоставлял  какую-либо помощь другим в разгар локдауна 
первой волны. Примечателен тот факт, что примерно четверти механизмов оказы-
ваемой помощи не существовало до пандемии. Однако и здесь, как и в случае с эко-
номическими последствиями, было выявлено явное социальное неравенство. Так, 
люди с высшим образованием чаще помогали другим, а люди с более высокими 
доходами — своим родственникам, а не остальным людям [48].

Те или иные различия наблюдались не только в объеме оказываемой другим по-
мощи, но также, например, и в восприятии рисков, уровня доверия и превентивного 
поведения. Так, информирование о рисках и выгодах во время пандемии должно 
быть адаптировано к различным потребностям социальных групп, чтобы преодо-
леть образовательное неравенство [49]. Данные, касающиеся этнического неравен-
ства в восприятии рисков, показывают, что в целом пандемия его не усугубила. Од-
нако респонденты турецкого и югославского происхождения демонстрируют более 
высокий уровень восприятия риска для здоровья и финансов, чем немцы. Для ази-
атов же существенен риск для здоровья, но не для финансового благополучия [50].

На фоне информационных кампаний не удалось избежать и ковид-ассоци-
ированной дискриминации, которая значительно усилилась с начала пандемии 
COVID-19. Как и в некоторых других странах, в Германии лица азиатского проис-
хождения чаще подвергались дискриминации с момента вспышки пандемии. Так-
же исследователи установили связь между числом случаев заражения ковидом и 
усиливающейся дискриминацией в отношении национальных групп. Так, респон-
денты (северо- или южноамериканского, азиатского происхождения, из бывшего 
СССР) чаще сообщали о ковид-ассоциированной дискриминации, когда число ин-
фекций в их административном районе проживания увеличивалось [51].
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Информационная политика и общество в РФ

В Российской Федерации и в Германии был выбран схожий подход к борьбе с 
коронавирусной инфекцией, а именно было принято решение дождаться опреде-
ленного уровня заражений, а после приступить к внедрению мер по сдерживанию 
распространения инфекции [52]. 

Коммуникация от первого лица государства в России была интенсивнее, чем в 
Германии. В то время как Меркель обращалась к нации единожды в начале панде-
мии, было зафиксировано семь выступлений президента России, включающих как 
прямое обращение к нации, так и трансляцию рабочих совещаний. 

Первые случаи заражения в РФ были зафиксированы в конце января, и круп-
ные новостные порталы были первыми, кто попытался представить объективную 
информацию, ссылаясь на политических лидеров. Так, Vedomosti представили пе-
речень предпринимаемых правительством действий, а Lenta.ru — подробное опи-
сание состояния заболевших [53].

В отличие от Германии, где инфодемия хотя и была отмечена, однако не при-
обрела таких беспрецедентных масштабов, в Российской Федерации начиная с ян-
варя 2020 года было зафиксировано около 2 млн репостов различного рода недо-
стоверных сообщений, касающихся коронавируса. Большинство таких сообщений 
представляли собой слухи и конспирологические теории. В итоге в апреле были 
даже внесены поправки в УК РФ ст. 207.1 «Публичное распространение заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопас-
ности граждан». Западные исследователи отмечают, что частично ответственность 
за распространение дезинформации лежит на властях [54], и эта дезинформация 
объясняется необходимостью распространения пропаганды против стран Запада. 

В то время как уровень доверия к СМИ в Германии вырос в начале пандемии, 
в РФ отмечается его существенное снижение. По данным Левада-центра*, уровень 
недоверия к СМИ достиг 59 % [55], также отмечается спад доверия к телевидению. 
В то же время в РФ, как и в Германии, растет доверие к социальным сетям и мес-
сенджерам как альтернативным источникам информации. Для того чтобы повысить 
уровень доверия, российские СМИ прибегали к тактике использования в своих ма-
териалах информации из интернет-источников [55]. 

Представляемая российскими СМИ информация была зачастую противоречива 
(особенно в начале пандемии, когда уровень неопределенности был необычайно 
высок). Так, отмечается, что на федеральном Первом канале неоднократно проис-
ходила смена представляемых позиций, что только усиливало ощущение неопре-
деленности у аудитории и в итоге приводило к снижению уровня доверия к СМИ 
и к власти. С другой стороны, не наблюдалось прямого оппозиционирования про-
водимой властями политике, была выявлена лишь непрямая и лаконичная критика 
власти [56], что заставляло критически настроенных людей обращаться к альтер-
нативным источникам информации. В Германии же, как уже было сказано выше, 
официальные СМИ были площадкой для дискуссий и критики. 

В то время как в Германии в ходе протестных движений люди выходили на ули-
цы, в РФ помимо немногочисленных протестных акций офлайн была зафиксирова-
на новая модель протестной активности — виртуальные акциях протеста. В обеих 
странах основания для протестных движений отмечаются схожие — негативное 
влияние ограничительных мер на экономический сектор и, как следствие, сниже-
ние уровня жизни населения. Несмотря на различие в  подходах освещения необхо-
димости следования ограничительным мерам, в обеих странах население воспри-
нимало эти меры как избыточные и неадекватные [57].

*НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННО-
ГО АГЕНТА.
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Стоит также отметить, что в качестве альтернативы «провластным» СМИ в 
России, как и в Германии, особой популярностью пользовались авторские каналы, 
представляющие экспертное мнение или взгляды «лидеров мнений». Здесь можно 
отметить фигуру Д. И. Проценко — главного врача ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 40».

В целом можно заключить, что информационные кампании в России и Герма-
нии определялись государственной политикой и, соответственно, имели больше 
различий, чем общих тенденций. Однако, проанализировав имеющиеся данные, 
можно выделить ключевую тенденцию, которая если не способствовала поддер-
жанию уровня доверия и беспрекословного соблюдения ограничительных мер, то 
по крайней мере позволяла поддерживать их на приемлемом уровне. Тенденция 
заключается в диверсификации каналов коммуникации с акцентом не на прямую 
коммуникацию по каналу «власть — общество», а на опосредованную, с привле-
чением лидеров мнений и экспертов, транслирующих информацию через СМИ и 
доступные социальные сети и мессенджеры. 

Заключение

С учетом растущей актуальности кризисной коммуникации в мировом инфор-
мационном пространстве в данной статье была сделана попытка на примере Герма-
нии проанализировать возможности информационного канала «государство — об-
щество» с целью выявить успешные стратегии и слабые стороны. 

Исследование основывалось на следующих положениях. Приверженность стра-
тегиям коммуникации риска в начале пандемии была первоочередной задачей пра-
вительства. Ключевые элементы коммуникации — формирование доверия аудито-
рии к источнику информации и достоверность информационного контента. 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 
Учитывая тот факт, что субъективно воспринимаемый риск был явно завышен 

и не зависел от объективной статистической информации о количестве заражений 
и смертей, можно заключить, что в Германии благодаря комплексному подходу к 
информированию удалось в дискурсе сформировать у общественности ощущение 
угрозы и рисков, достаточное для формирования лояльности к вводимым ограни-
чениям, а также удержать необходимый уровень доверия правительству во время 
первого локдауна. Эти цели были достигнуты преимущественно за счет опосре-
дованных каналов коммуникации с привлечением экспертов и лидеров мнений, 
так как в ситуации неопределенности и недостатка достоверных данных доверие 
вызывают специалисты, напрямую вовлеченные в процесс. Кроме того, опосредо-
ванная коммуникация через социальные сети и мессенджеры, имеющие схожие не-
достатки в представлении информации, пользовалась большим авторитетом. Здесь 
определенную роль сыграли допандемийные тенденции. Таким образом, стратегия 
«запугивания» имела определенный успех в первую волну пандемии, так как чув-
ство страха формирует соответсвующее отношение общественности и поведенче-
ские паттерны. В случае COVID-19 локдаун и политика сдерживания были введены 
достаточно быстро, до того, как общественное мнение по данному вопросу успело 
сформироваться. В результате этот факт позволил властям в весьма агрессивной 
форме навязать общественности определенные установки и оценки.

Можно также заключить, что прямая коммуникация «власть — народ» в Герма-
нии не была успешна по причине сложившегося до пандемии недоверия к офици-
альным каналам и широко представленного мнения оппозиции. 

Также стоит отметить тот факт, что дезинформация — это, возможно, основной 
фактор, подрывающий доверие граждан к ограничительным мерам. Так, в начале 
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пандемии, когда поступал минимум информации, уровень доверия определялся как 
высокий, но по мере увеличения объема дезинформации и субъективных мнений 
СМИ довольно быстро утратили доверие общества как надежный источник инфор-
мации и воспринимались больше как источник развлекательного контента. 

В целом видится необходимым вовлечение в процесс кризисной коммуникации 
всех доступных средств доведения информации до общественности, так как предпо-
чтения и доступность информации существенно различаются по социальным груп-
пам (возраст, образование, определенные убеждения, политическая ориентация). 

Остается открытым вопрос о транслировании неопределенных и не имеющих 
доказательств (по объективным причинам) фактов, так как собранные к настояще-
му моменту данные достаточно противоречивы. Здесь мы скорее согласимся с мне-
нием, выраженным в [10], о том, что отсутствующие данные и неопределенность 
в отношении определенной проблемы следует неоднократно и явно указывать в 
статистике. 

Очевидно, что пандемия новой коронавирусной инфекции как первый мировой 
кризис подобного масштаба в Новейшей истории застала врасплох как мировые 
институты, так и гражданское общество. С другой стороны, пандемия может рас-
сматриваться как платформа для внедрения определенных технологий и стратегий, 
регулирующих взаимоотношения между властью и обществом. Как показывают ре-
зультаты исследований, медиа во всем их разнообразия — наиболее эффективный 
инструмент кризисной коммуникации. Таким образом, необходимо углублять ис-
следования, направленные на триангуляцию власти, медиа и общества, с тем чтобы 
выйти из последующих потенциальных мировых кризисов с наименьшими потеря-
ми для всех сторон.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00015.
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The COVID-19 pandemic has been a serious challenge to the entire global community. Globally, 
countries were forced to introduce restrictive measures to contain the infection, inevitably 
causing popular discontent. Germany introduced some of the most painful restrictions. In times 
of crisis, timely and reliable information is a prerequisite for public motivation to comply with 
restrictive measures. Thus, it seems essential to retrace how the German leadership tried 
to contain citizens’ dissatisfaction with the restrictions, using information campaigns and 
strategies. This theoretical work aims to systematise available data on how COVID-awareness 
was raised in Germany, compare them with data from the Russian Federation, and identify the 
most successful communication strategies and weaknesses. It is clear from the findings that the 
channels of communication between the government and society should be diversified using 
all available means, and experts and opinion leaders, who are more trusted than politicians, 
should be recruited. In addition, there is a need to combat misinformation and dispel unproven 
facts. The data obtained can be of value in conducting information campaigns during future 
global crises.

Keywords:  
COVID-19, Germany, information campaigns, media, risk communication, information 
policy of Russian Federation
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Миграционная привлекательность Калининградской области обусловливает позитив-
ную динамику внешней (международной) и внутренней миграции. Ведущая роль принад-
лежит внутрироссийской межрегиональной миграции, на долю которой приходится 
около 60 % миграционного прироста населения региона. Однако возрастная структу-
ра российских мигрантов, их профессиональный состав и уровень квалификации не в 
полной мере соответствуют запросам рынка труда и стратегическим направлениям 
социально-экономического развития региона. Сложившаяся ситуация актуализирует 
вопросы миграционной политики, адресованной потенциальным мигрантам — жите-
лям других регионов России. Однако представления о причинах, мотивирующих лю-
дей переехать в Калининградскую область, о факторах, подталкивающих к такому 
решению или препятствующих его принятию, до настоящего времени имели общий 
характер и, как правило, сводились к таким общеизвестным обстоятельствам, как 
приморское положение региона и соседство со странами ЕС. Цель настоящей ста-
тьи — дать детальный анализ причин миграции в регион, оценить значение ограниче-
ний и сложностей, возникающих при переезде, и степень удовлетворенности сменой 
постоянного места жительства. В качестве методической основы исследования была 
выбрана смешанная стратегия изучения мигрантов Калининградской области, в част-
ности применены формализованные методы сбора данных в сочетании с методикой 
отбора респондентов, свой ственной качественным или экспертным методам. Авторы 
опираются на результаты поискового социологического исследования, которое было 
проведено в декабре 2021 года и было направлено на изучение трансформации восприя-
тия российскими мигрантами Калининградской области до и после переезда в регион. 
В ходе работы использовались смешанные методы исследования; поиск респондентов 
проводился через социальные сети и тематические группы, объединяющие лиц, перее-
хавших в регион. Анализ полученных данных показал расхождение ожиданий мигран-
тов и реальности, с которой они столкнулись, а также позволил выявить причины 
неполного соответствия структуры миграционного потока в область потребностям 
рынка труда и задачам развития региона. В заключение авторы, опираясь на результа-
ты исследования, дают некоторые рекомендации по разработке мер миграционной по-
литики, основанной на активном формировании актуальных представлений о регионе и 
направленной на привлечение востребованных трудовых ресурсов, а также адаптацию 
и поддержку людей на новом месте жительства.

Для цитирования: Волошенко К. Ю., Лялина А. В. Привлекательность Калининградской области: факторы 
притяжения и причины разочарования мигрантов из регионов России // Балтийский регион. 2022. Т. 14, 
№ 3. С. 102—128. doi: 10.5922/2079-8555-2022-3-6.
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Введение

Калининградская область относится к регионам России с высоким миграцион-
ным приростом населения, его среднегодовой уровень составляет более 10 ‰ (тре-
тье место в России в 2020 году и пятое — в 2019-м1). Несмотря на то что с 2019 года 
миграционный приток населения в область позволяет полностью компенсировать 
его естественную убыль [1], возрастная структура, профессиональный состав и 
уровень квалификации мигрантов не в полной мере соответствуют запросам рынка 
труда региона, в том числе из-за высокой доли лиц нетрудоспособного возраста. Эта 
ситуация заставляет задуматься о целенаправленной политике, которая, не будучи 
дискриминационной в отношении лиц, стремящихся переехать в регион, была бы 
направлена на создание более сбалансированной возрастной и профессиональной 
структуры миграционного потока за счет использования инструментов трудового и 
образовательного законодательства, а также формирования специальных социаль-
но-экономических условий для мигрантов из числа представителей наиболее вос-
требованных профессий (врачей, педагогов, специалистов сферы информационных 
технологий и др.). Авторы, вслед за многими российскими экспертами, придержи-
ваются точки зрения, что проблемы внутрироссийской межрегиональной мобиль-
ности населения лежат в сфере региональной политики и политики пространствен-
ного развития, а их «решение зависит от инвестиций в создание рабочих мест и от 
развития жилищной и транспортной инфраструктуры» [2, с. 29]. Однако разработка 
такой политики невозможна без понимания установок самих мигрантов, изучения 
факторов миграционной привлекательности и выявления основных причин выбора 
региона для переезда.

Современные представления о миграционной привлекательности территорий 
сложились в результате многочисленных исследований факторов миграции насе-
ления, которые активно проводились российскими [3—7] и зарубежными [8—16] 
учеными, начиная со второй половины XX века. 

Среди факторов притяжения, характеризующих территории вселения мигран-
тов, как правило, выделяют социально-экономические, природно-климатические, 
политические, конфессиональные, культурные, институциональные, включая на-
личие миграционных сообществ и диаспор, структурные особенности организации 
пространства (наличие крупнейших городов, транспортных сетей и пр.), и индиви-
дуальные. При этом, как справедливо отмечает Л. Л. Рыбаковский [3], набор факто-
ров определяется сущностью миграции, то есть ее типом. Факторы миграции фор-
мируются из объективных условий, окружающих человека, но, что более важно, 
сами по себе факторы влияют на миграцию не напрямую, а опосредованно, через 
сознание, психику мигранта, который формулирует на основе анализа факторов ми-
грации свои причины к переезду. Поэтому наиболее ценной представляется оценка 
причин миграции в определенный регион, осуществляемая посредством социоло-
гических методов исследования.

Многие из этих факторов обусловлены особенностями экономико-геогра-
фического положения регионов [17]. Понятие «миграционная привлекательность» 

1 Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения, 2022, Витрина 
статистических данных, URL: https://showdata.gks.ru/report/279008 (дата обращения: 
05.04.2022).
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широко используется в зарубежной практике пространственного планирования 
(place-based planning) [18; 19], особенно в отношении удаленных [20—23], рураль-
ных, прибрежных или островных территорий [24]. Для регионов, имеющих при-
граничное положение, близость к сопредельному государству может послужить 
фактором как притяжения, так и оттока населения. История знает множество таких 
примеров. Благоприятное соседство стимулирует трансграничные контакты, тор-
говлю, трудовую (временную, маятниковую, миграцию фронтальеров) [25—28] и 
образовательную миграцию [29], что ведет к стягиванию населения в пригранич-
ные населенные пункты [30]. Неоднозначным является и влияние приморского по-
ложения [31]: факторы, связанные с экологическими рисками, повышением уровня 
моря и подтоплением прибрежных территорий [32; 33], заставляют людей покидать 
прибрежные территории, а связанные с морехозяйственной активностью [34—38], 
бальнеологической деятельностью и туризмом [39—44], интернационализацией 
морского образования [45—47], комфортностью жизненной среды и уровнем бла-
гоустройства притягивают. Масштабирование миграционных потоков в теплые 
прибрежные регионы мира сегодня привело к расцвету современной концепции 
«миграции как образа жизни», под которой M. Бэнсон и K. О’Рейли [43] понима-
ют форму пространственной мобильности состоятельных людей всех возрастов, 
переезжающих в места, которые по разным причинам означают для них лучшее 
качество жизни или возможность самореализации. При этом отмечается, что такая 
миграция может носить как сезонный, так и постоянный характер. 

Как показывают последние исследования межрегиональной миграции в России 
[48—50], основными выталкивающими факторами, вынуждающими людей менять 
место жительства, являются избыточная по отношению к объему рынка труда чис-
ленность населения, его половозрастная структура, бедность, низкие доходы и жи-
лищные проблемы. Среди факторов миграционного притяжения доминируют пока-
затели качества жизни: развитая и разнообразная инфраструктура — от транспорта 
до развлечений, благоприятная экология, возможности найти высокооплачиваемую 
работу, гарантированный уровень социального сервиса и медицины. Хотя пере-
численные факторы в целом соответствуют «пирамиде Маслоу» [50, с. 127], на их 
структуру заметно влияют возрастные различия. Так, благоприятные климатиче-
ские условия являются более существенными для лиц старше 50 лет, молодежь в 
возрасте 17—19 лет на первый план выдвигает образовательные цели и после за-
вершения обучения нередко возвращается в «домашний» регион, а молодые люди 
в возрасте 25—39 лет руководствуются трудовыми мотивами и фактором доступ-
ности жилья [48].

Несмотря на большой массив накопленной информации, по-прежнему мало изу-
ченными остаются вопросы, связанные с причинами и ожиданиями мигрантов при 
переезде, которые впоследствии определяют настроения людей, их субъективное 
благополучие и удовлетворенность жизнью. Феномен трансформации представле-
ний людей при столкновении ожиданий с реальностью исследовался преимуще-
ственно в контексте иммиграции и учитывался в теориях адаптации и интеграции 
мигрантов. Однако эти вопросы не менее актуальны и для внутренних мигрантов. 
Конечно, переживаемый ими стресс является менее острым, но и им приходится 
расставаться со многими привычками, менять не только место жительства, но и 
образ жизни, круг знакомых и друзей. Столкновение с реальностью и неоправдав-
шиеся ожидания способны привести к депрессии, протестным порывам, агрессив-
ному и девиантному поведению [51; 52], но не только. Человеку свой ственно пере-
кладывать ответственность за неудачные попытки изменить собственную жизнь на 
внешние обстоятельства, что превращает факторы, некогда притягивавшие мигран-
тов, в факторы выталкивания. Регион становится «перевалочным пунктом», теряет 
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свою репутацию и столь необходимые профессиональные кадры. Именно поэтому 
стоит задуматься о социальных лифтах и практиках, облегчающих включение вче-
рашних мигрантов в новое сообщество. Эта тема чрезвычайно актуальна в случае 
как международной, так и межрегиональной миграции. 

Специальных исследований, посвященных изучению миграционной привлека-
тельности Калининградской области для жителей других регионов России, ранее 
не проводилось. Как правило, авторы ограничивались констатацией таких осо-
бенностей региона, как экономико-географическое, приграничное и приморское 
положение [53; 54]. Однако резкое изменение геополитической обстановки после 
вхождения Крыма в состав России и актуализация дискурса безопасности, введе-
ние антироссийских санкций, повлиявших на повседневную жизнь людей и эконо-
мику региона, а также ограничения на свободу перемещений в период пандемии 
COVID-19, которые «заперли» жителей региона в его границах, заставили заду -
маться о более детальном подходе к анализу причин переезда в Калининградскую 
область, тем более что тренд миграционного пополнения населения региона за счет 
внутрироссийской миграции, несмотря на все проблемы, сохранялся на высоком 
уровне и в 2019—2021 годах. Поэтому в настоящей работе была поставлена цель — 
оценить, в какой мере восприятие Калининградской области как привлекательной 
территории вселения соответствует ее образу как региона с выгодным географиче-
ским положением, мягким климатом и наличием морского побережья, и ответить 
на следующие вопросы: Какие причины обусловили выбор Калининградской обла-
сти? Насколько оно было спонтанным? Какие трудности возникали при переезде в 
регион? Оправдались ли ожидания мигрантов и каково их актуальное восприятие 
региона? 

Миграционная ситуация в регионе 

За последние десять лет значительно усилилось влияние внутрироссийской 
межрегиональной миграции на демографическую ситуацию в Калининградской 
области. Этот тренд наметился еще в начале 2010-х годов и активно развивался 
все последующее десятилетие. В 2021 году доля межрегиональной миграции в 
суммарном сальдо миграции выросла втрое, достигнув 62,2 %, хотя в валовых по-
казателях миграции она изменилась незначительно: 36,5 % в 2011 году и 38 % в 
2021-м (рис. 1). Если в 2010—2011 годах в регионе оставалось менее 6 % от всех 
прибывших и выбывших россиян, то в 2020—2021 годах — уже более четверти. 
Конечно, такие структурные сдвиги объясняются не только возросшей миграци-
онной привлекательностью области, но и внешними обстоятельствами, затруднив-
шими миграционный обмен населения со странами СНГ: изменениями в мигра-
ционном законодательстве, введением карантинных ограничений на пересечение 
государственных границ. Однако это не отменяет того факта, что показатели ин-
тенсивности валовой и чистой миграции из регионов РФ в Калининградскую об-
ласть демонстрируют опережающий рост по сравнению с показателями между-
народной миграции. Выросло и число российских регионов — миграционных 
доноров: сегодня Калининградская область имеет положительное сальдо миграции 
практически со всеми субъектами РФ, за исключением двух столичных регионов и 
г. Севастополя. Наиболее интенсивный переток населения наблюдается из Сибир-
ского (Кемеровская, Омская и Новосибирская области, Красноярский и Алтайский 
края) и Дальневосточного федеральных округов (Камчатский и Хабаровский края). 
В 2011—2020 годах они обеспечили почти две трети суммарного миграционного 
прироста жителей области. Донарами выступают и северные регионы Европейской 
части России — Архангельская и Мурманская области, Республика Коми. 
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Рис. 1. Интенсивность валовой и сальдо межрегиональной миграции  
в Калининградской области, в среднем за 2011—2020 годы: а — интенсивность  

межрегиональной миграции; б — доля межрегиональной миграции  
в структуре миграции региона

Источник: Число прибывших, 2022, ЕМИСС, URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43514 
(дата обращения: 12.11.2021); Число выбывших, 2022, ЕМИСС, URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/43513 (дата обращения: 12.11.2021).
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Как показали А. Роджерс и Л. Кастро, миграционные процессы, так же как рож-
даемость и смертность, подчиняются возрастным закономерностям [55]. Возраст-
ной профиль российских мигрантов в Калининградскую область подтверждает это 
правило: 52 % мигрантов, прибывших из других субъектов РФ в 2011—2020 годах, 
относилось к категории молодежи в возрасте 15—39 лет (рис. 2). Как следствие, 
медианный возраст межрегиональных мигрантов в Калининградской области 
(30—31 год в 2020 году) ниже, чем международных (34 года). Аналогичная карти-
на наблюдается и в случае мигрантов, выбывающих из Калининградской области 
в другие регионы РФ: на долю лиц в возрасте 15—39 лет приходится 57 % оттока 
населения. Эти данные соответствуют общероссийской ситуации [49; 56]. Среди 
основных причин миграции лиц в молодом возрасте фигурируют поступление в 
калининградские вузы и прочие учебные заведения, а также трудовая деятельность. 

Рис. 2. Возрастной профиль межрегиональной миграции населения  
Калининградской области, в среднем за 2011—2020 годы

Источник: Число выбывших по полу, возрасту и потокам передвижения, 2022, ЕМИСС, 
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/58614 (дата обращения: 17.11.2021); Число прибывших 
по полу, возрасту и потокам передвижения, 2022, ЕМИСС, URL: https://www.fedstat.ru/indica-
tor/58613 (дата обращения: 17.11.2021); Численность и миграция населения в Калининград-
ской области: статистический сборник, 2011—2018, Калининград, Калининградстат.

Второй, менее заметный подъем миграционной активности приходится на пен-
сионные и предпенсионные возраста (55—59 лет). Наиболее вероятными причи-
нами миграции представителей этих возрастных категорий являются переезд по 
семейным обстоятельствам (смена места жительства вместе с детьми или воссое-
динение с родственниками, ранее прибывшими в регион) либо желание сменить ре-
гион с суровым климатом на регион с более комфортными природными условиями 
после завершения трудовой деятельности.

Методы и материалы

Изучение трансформации восприятия российскими мигрантами Калининград-
ской области до и после их переезда в регион, сравнение их ожиданий и разоча-
рований представляет определенные трудности. Во-первых, известной проблемой 
является расхождение регистрационных данных ГУВМ МВД России о межрегио-
нальных мигрантах со сведениями, публикуемыми Росстатом [57; 58]. Кроме того, 
в отношении граждан России не применяются требования обязательной регистра-
ции по месту пребывания в пределах РФ, если этот срок составляет менее 90 дней 
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или же если они посещают место своей постоянной регистрации хотя бы один раз 
в три месяца2. Поэтому значительную долю межрегиональных мигрантов могут 
составлять граждане РФ, которые после кратковременного пребывания в регионе 
покидали его либо, напротив, оставались на более длительное время, не оформляя 
регистрации, или же она им не требовалась в связи с периодическими поездками 
домой. Подобные «сценарии» нередки, и на них справедливо указывает Н. В. Мкрт-
чян [58]. Другими словами, из общего числа внутрироссийских мигрантов сложно 
выделить интересующую нас категорию лиц, выбирающих Калининградскую об-
ласть в качестве потенциального места проживания.

Во-вторых, российские межрегиональные мигранты, в отличие от мигрантов 
международных, не формируют «свои» закрытые группы за исключением выход-
цев из республик РФ, опирающихся на этнокультурные и религиозные объедине-
ния. Хотя круг общения российских мигрантов также зачастую ограничивается 
родственными и земляческими связями, им не свой ственно компактное расселение 
и нишевая трудовая деятельность, они достаточно равномерно распределяются по 
территории области и сферам занятости. Тем не менее люди довольно неохотно 
идут на контакт. Так, обращение авторов статьи к неформальным группам с прось-
бой принять участие в исследовании натолкнулось на недоверие людей, низкую 
заинтересованность в общении и оказалось безуспешным. 

Названные причины обусловили методические особенности проведения ис-
следования. В качестве методической основы была выбрана смешанная стратегия 
изучения мигрантов Калининградской области, включающая применение форма-
лизованных методов сбора данных в сочетании с методикой отбора респондентов. 
Выбор был сделан в пользу интернет-опроса с использованием методики отбора 
респондентов, свой ственной качественным или экспертным методам. Задача репре-
зентативности выборки не ставилась. Результаты исследования могут распростра-
няться только на выборочную совокупность и использоваться как справочные. В ка-
честве интересующей нас целевой группы были выбраны мигранты, переехавшие 
в Калининградскую область на постоянное место жительства из других регионов 
России преимущественно после 2000 года. Выборка формировалась с применением 
метода «снежного кома» [59]. Контролировались следующие социально-демогра-
фические признаки: 1) соответствие возрастной структуры респондентов наиболее 
массовой возрастной группе мигрантов; 2) разнообразие сфер занятости — торгов-
ля, сфера обслуживания, образование, медицина, ИКТ, малый бизнес и др.; 3) пол-
нота географического охвата регионов-доноров. Рекрутирование проводилось через 
распространение информации о проведении опроса в региональных тематических 
сообществах в социальной сети «ВКонтакте», переход от респондента к респонден-
ту производился по линиям связей и отношений в кругах общения. 

Анкета опроса разрабатывалась с учетом теоретических представлений о фак-
торах миграционной привлекательности и включала в себя 38 вопросов, объе-
диненных в пять тематических блоков. Использовались разные виды вопросов: 
шкальные, альтернативные и неальтернативные или «вопросы-меню». Первый 
блок вопросов анкеты был ориентирован на получение общих сведений о годе 
переезда и населенном пункте прибытия, степени продуманности / спонтанности 
принятого решения и первоначальных планах о переезде, составе семьи. Если ре-
спонденты ранее посещали регион, то выяснялись цели и частота таких поездок, 
наличие родственников и знакомых в Калининградской области, личных «истори-
ческих» корней и неформальных связей с регионом. Второй блок вопросов был 
посвящен факторам притяжения в регион и оценке их значимости в диапазоне от 

2 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации, 1003, Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 
(ред. от 01.07.2021), доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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1 (не оказал влияния) до 5 (оказал сильное влияние). Факторы подразделялись на 
следующие группы: 1) индивидуальные экономические; 2) индивидуальные со-
циальные; 3) факторы экономико-географического положения и истории Кали-
нинградской области; 4) административные; 5) общие факторы социально-эконо-
мического положения региона (табл. 1). Третий блок вопросов касался сравнения 
Калининградской области с другими регионами России или странами при приня-
тии решения о переезде, четвертый — ограничений и сложностей, возникших при 
переезде, он был посвящен сбору данных о восприятии Калининградской области 
и разочарованиях, постигших респондентов после переезда. Пятый блок предна-
значался лицам, покинувшим регион, и касался выталкивающих факторов, оценки 
их значимости, потребности в сохранении связи с регионом и возможных планов 
по возвращению.

Таблица 1

Факторы притяжения мигрантов в Калининградскую область 

Группа факторов Факторы 
I. Индивидуальные 

экономические (ИЭФ)
ИЭФ.1 — возможности карьерного роста
ИЭФ.2 — более высокий размер оплаты труда
ИЭФ.3 — возможности предпринимательства
ИЭФ.4 — перевод по работе

II. Индивидуальные 
социальные (ИСФ)

ИСФ.1 — возможности обучения детей
ИСФ.2 — возможности самообразования
ИСФ.3 — воссоединение с родственниками
ИСФ.4 — близость к друзьям
ИСФ.5 — земляческие связи

III. Факторы экономико- 
географического поло-

жения и истории региона 
(ЭГП)

ЭГП.1 — наличие моря
ЭГП.2 — природно-климатические условия
ЭГП.3 — благоприятная экологическая обстановка
ЭГП.4 — близость к Европе
ЭГП.5 — историко-культурное наследие
ЭГП.6 — образ красивого и зеленого города
ЭГП.7 — компактность области и транспортная связанность 
между населенными пунктами

IV. Административные 
(АДФ)

АДФ.1 — активная политика местных властей
АДФ.2 — федеральный вуз (БФУ им. И. Канта)
АДФ.3 — льготы для бизнеса (ОЭЗ, офшор и т. д.)
АДФ.4 — федеральные меры поддержки («Земский доктор», 
«Земский фельдшер» и др.)
АДФ.5 — военно-морская инфраструктура

V. Общие факторы 
социально-

экономического 
положения (СЭП)

СЭП.1 — низкий уровень безработицы
СЭП.2 — высокий уровень оплаты труда
СЭП.3 — доступность жилья (покупка или аренда)
СЭП.4 — высокая продолжительность жизни
СЭП.5 — низкий уровень заболеваемости 
СЭП.6 — высокая доля малого и среднего бизнеса
СЭП.7 — низкий уровень преступности
СЭП.8 — низкий уровень бедности
СЭП.9 — высокая обеспеченность врачами
СЭП.10 — транспортная инфраструктура
СЭП.11 — обеспеченность дошкольными и школьными учреж-
дениями
СЭП.12 — наличие крупных, в том числе отраслевых вузов
СЭП.13 — активная внешнеэкономическая деятельность
СЭП.14 — высокий инновационный потенциал
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Завершал анкету блок вопросов, касающихся сведений о респонденте, таких 
как пол, возраст, уровень образования, место проживания, финансовое благополу-
чие семьи, социальное положение, сфера занятости, соответствие текущей работы 
имеющейся квалификации. Было принято допущение о возможности заполнения 
анкеты одним представителем домохозяйства от лица всех его членов. Анкета была 
сформирована с использованием Google-форм (https://forms.google.com), анкетироа-
вание респондентов проводилось посредством онлайн-опроса. 

Первичная обработка результатов социологического исследования осуществля-
лась средствами программы SPSS, а вторичная — с использованием системного, 
логико-структурного, а также общих методов и приемов научных исследований 
(анализ, синтез, аналогия, сравнение и др.). На основе оценки значимости и акту-
альности факторов притяжения Калининградской области опрошенными мигран-
тами были выявлены группы причин миграции в Калининградскую область. 

В исследовании приняли участие 60 человек. Подавляющее большинство ре-
спондентов соответствовало характеристикам «целевой» группы мигрантов, людей 
активного трудоспособного возраста (25—44 года), имеющих высшее, неполное 
высшее или два и более высших образования. Среди них преобладали служащие, 
специалисты и квалифицированные рабочие. Доля предпринимателей и самоза-
нятых, включая фрилансеров, оказалась незначительной. Пенсионеры составили 
около 10 %, а условно «безработные» немногим более 5 %. Представительность 
группы «безработных» среди мигрантов, как правило, активных и предприимчивых 
людей, объясняется нежеланием указывать сферу занятости, возможно, по причине 
теневого или полутеневого характера доходов, и выбором из меню ответов пункта 
«не работаю». Более половины опрошенных оценили свое материальное положе-
ние как «среднее», 20 % — как «хорошее» и «очень хорошее» и столько же — как 
«плохое» и «очень плохое». Подавляющая часть респондентов (80 %) проживала в 
Калининграде, также указывались Гурьевский, Зеленоградский и Багратионовский 
городские округа. Наименьшая — в Гусевском, Краснознаменском и Черняховском 
городских округах. Населенные пункты восточной части Калининградской области 
оказались менее привлекательными. Половина опрошенных переехала в регион в 
последние два года (2020—2021), еще четверть — в период с 2014 по 2019 год. Доля 
респондентов, переехавших в область до 2000 года, оказалась незначительной. 

Анализ и интерпретация результатов  
социологического исследования

Проведенный анализ показал, что опрошенные респонденты в своем большин-
стве переехали в Калининградскую область в составе семьи, вместе с родителями 
или прочими родственниками и сразу ориентировались на постоянное длитель-
ное проживание. Зачастую отмечалась и заинтересованность в переезде в регион 
остальных родных, друзей и знакомых. Почти три четверти опрошенных принима-
ли решение о переезде осознанно, они ранее, хотя бы один раз, посещали область 
с туристическими целями или приезжали погостить. Большинство из них не имело 
никакой «биографической» привязки к региону. 

При выборе территории вселения две трети респондентов сравнивали Калинин-
градскую область с другими субъектами РФ. Список альтернатив был довольно ве-
лик, в нем фигурировали столичные регионы — Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Москва и Московская область; условно «богатые» нефтяные регионы с 
достаточно высоким уровнем жизни населения — Республика Татарстан и Тюмен-
ская область, Юг России — Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Став-
ропольский край, а также наиболее населенные и экономически развитые районы 
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Хабаровского и Приморского края. Международные сравнения проводились ре-
спондентами в два раза реже. Чаще всего переезду в Калининградскую область про-
тивопоставлялась возможность эмиграции в Германию, Польшу, Чехию или Литву.

 
Причины миграции в Калининградскую область

Особое внимание в исследовании уделялось причинам выбора мигрантами Ка-
лининградской области. Указанные респондентами приоритетные факторы притя-
жения из предложенного списка (табл. 1) были сгруппированы и на этой основе 
выделены причины переезда в Калининградскую область (рис. 3). Эти причины 
увязывались с причинами разочарований и возникшими ассоциациями от прожи-
вания в регионе.

Рис. 3. Группы причин миграции в Калининградскую область  
по степени актуальности для мигрантов
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Ниже приводится описание наиболее важных причин миграции в Калининград-
скую область, которые рассматриваются в порядке убывания их актуальности для 
мигрантов при принятии решения о переезде. 

Экология и климат выступали наиболее частыми причинами выбора Кали-
нинградской области. При этом сравнение региона при принятии решения о пе-
реезде проводилось с Краснодарским краем, Белгородской областью, Москвой, 
Хабаровским краем, Республикой Татарстан, Тюменской областью. Эти регионы 
значительно различаются по климатическим условиям и экологической ситуации. 
Существенные различия в ответах респондентов по причинам разочарований и ас-
социациям проживания в регионе отсутствовали, что говорит о несформированно-
сти четких представлений о территории потенциального вселения.

Историко-культурная и географическая уникальность. Подавляющее число ре-
спондентов отметили причины данной группы. Мигранты обращали внимание на 
компактность области, близость к Европе, историко-культурное наследие. Отчасти 
это объясняется посещением области с туристическими или деловыми целями до 
переезда. Среди респондентов, не учитывающих историко-культурную и географи-
ческую уникальность, посещали регион меньше половины. 

Комфортные условия проживания имели заметное влияние на решение о пе-
реезде. Наличие моря и компактность региона при доступности жилья были акту-
альны для лиц преимущественно в возрасте 35—44 лет. Однако при переезде так-
же возникли одинаковые разочарования респондентов, причины которых, на наш 
взгляд, связаны с укоренившимися стереотипами восприятия Калининградской об-
ласти. Это создает двой ственную ситуацию. С одной стороны, прибывшие в регион 
испытывают сложности адаптации и самореализации, с другой — часть мигрантов 
не рассматривают Калининградскую область как территорию потенциального все-
ления и направляются в другие регионы. 

Уровень социально-экономического развития региона в наименьшей степени 
учитывался мигрантами при переезде, среди них имелось достаточно фрагмен-
тарное представление о хозяйственной специфике региона. Это подтверждается 
причинами разочарований от переезда, которые связаны с особенностями рынка 
труда, ценами и тарифами, инфраструктурой. Отчасти это объясняется обращением 
мигрантов к широко распространенным, но не актуальным фактам и сведениям о 
регионе через открытые источники информации, которые в большинстве характе-
ризуют его как туристическую область, а не территорию вселения. Также это под-
тверждается переездом подавляющей части мигрантов (больше, чем в среднем по 
выборке) в период пандемии COVID-19 (2020—2021), который характеризовался 
для региона снижением отдельных показателей социально-экономического разви-
тия относительно ситуации в целом по стране и субъектам СЗФО [60]. Уровень 
жизни в регионе также не оказался в числе наиболее важных причин миграции в 
Калининградскую область. Можно отметить, по ответам респондентов, и социаль-
но-психологическую неготовность мигрантов к переезду. 

Профессиональный рост и развитие практически не рассматривались ре-
спондентами в качестве причин переезда, однако большинство из них планиро-
вало переехать в регион на постоянное длительное проживание. Кроме этого, 
для половины опрошенных решение о переезде было осознанным. Вследствие 
не учитываемой мигрантами ситуации на рынке труда (профессионально-квали-
фикационная структура кадровой потребности, уровень безработицы, среднеду-
шевые доходы и т. д.) большинство респондентов отметило, что текущая работа 
полностью не соответствует их квалификации и опыту. Несмотря на значительные 
трудности с поиском работы, респонденты высоко оценивают свое финансовое по-
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ложение. При этом наиболее представительны (относительно выборки) в данной 
группе респондентов оказались работники торговли и сферы услуг, а также госу-
дарственного управления.

Развитие существующего или создание нового бизнеса. Несмотря на то что эта 
группа причин характеризует только возможности предпринимательства, они ак-
туальны для трети респондентов. Преимущественно это лица, которые в данный 
момент не имеют работы или заняты в сфере образования. Их возраст составляет 
преимущественно от 25 до 44 лет. Строгой связи с социальным положением не вы-
явлено. Эта часть респондентов включает служащих, технических исполнителей, 
специалистов и руководителей подразделений, а также домохозяек. При этом прак-
тически все эти респонденты оценивают свое финансовое положение как среднее и 
больше половины из них переехали в Калининградскую область только в 2021 году. 
Это дает основание предположить, что у выявленной части респондентов еще со-
храняется высокая мотивация для осуществления предпринимательской деятель-
ности и реализации намеченных проектов.

Неформальные связи и консолидированные группы. Возможности воссоедине-
ния с родственниками и земляческие связи в целом оказывали значительное влия-
ние на принятие решения небольшого числа респондентов. Однако их пребывание 
в регионе преимущественно связано с позитивными событиями и ассоциациями. 
За счет поддержки родственников или земляческих связей разочарование респон-
дентов было незначительным из числа ответов по выборке. В то же время среди 
них более половины отметили, что столкнулись с рядом ограничений при переезде, 
важнейшими из которых стали трудоустройство и поиск жилья, отсутствие род-
ных и близких. Обращает внимание, что данная группа респондентов чаще других 
характеризовала свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое» 
(почти треть) и в 1,5 раза реже как «хорошее» или «очень хорошее». Это ставит 
важную проблему о степени положительного влияния неформальных связей на со-
циально-экономическую адаптацию мигрантов при переезде, в частности в Кали-
нинградскую область.

Такие причины переезда, как социально-психологический комфорт проживания 
и геостратегическая привлекательность региона, выбирались респондентами край-
не редко. Таким образом, из 10 групп причин миграции только 3 оказались акту-
альны для респондентов при выборе Калининградской области — историко-куль-
турная и географическая уникальность, экология и климат, комфортные условия 
проживания. 

В целом результаты проведенного социологического исследования не подтвер-
дили наше предположение о присутствии причин миграции в Калининградскую 
область, отличных от тех, которые традиционно определяют для региона (благо-
приятный климат и экология, море, близость Европы и т. д.). С одной стороны, сло-
жившаяся ситуация создает риски для самих мигрантов, когда они не располагают 
достаточной и полной информацией о ситуации и особенностях развития региона. 
Это разочарования, трудности адаптации и самореализации, в некоторых случаях и 
вынужденный отъезд. С другой стороны, возникают сложности и для самого реги-
она, учитывая дополнительную социальную и трудовую нагрузку в результате при-
тока кадров, имеющих низкую востребованность на рынке труда региона. В то же 
время полученные результаты объясняют причины повышенного интереса к Кали-
нинградской области, когда ее рассматривают как потенциальное место переезда 
наравне с такими субъектами РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский 
край и др. 

С опорой на результаты исследования анализ причин миграции в регион был 
дополнен оценкой разочарований и ассоциаций мигрантов. Это позволило соотне-
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сти ожидания и реальные условия пребывания в регионе, в результате были выяв-
лены значительные расхождения, обусловленные, вероятно, ограниченными пред-
ставлениями мигрантов о Калининградской области. Анализ ассоциаций позволил 
установить формирование новых представлений о регионе после переезда в Кали-
нинградскую область. Выявленные ограничения в миграции позволяют определить 
проблемы, на которые должна быть направлена первичная адаптация мигрантов в 
регионе. Трансформация представлений мигрантов о регионе после переезда по-
зволила установить причины неполного соответствия их трудового потенциала 
задачам развития региона. С научной точки зрения это актуализирует разработку 
направлений и мер выделения наиболее востребованной в области части миграци-
онного потока в интересах обеспечения сбалансированности регионального рынка 
труда с участием мигрантов. 

Обсуждение и рекомендации

Разочарования от переезда в регион высказали в среднем три четверти опро-
шенных. Они касались прежде всего цен и тарифов в регионе, связаны с местными 
жителями и их образом жизни, отсутствием подходящей работы, качеством соци-
альной инфраструктуры. Причем наиболее часто разочарования отмечались ми-
грантами (девять из десяти человек), выбравшими регион исходя из его благопри-
ятных экологических и климатических условий, комфорта проживания и богатого 
историко-культурного наследия, географической уникальности.

Анализируя разочарования, возникшие в результате переезда в регион, мы уста-
новили их соответствие причинам миграции. Причины миграции разделены на три 
группы в зависимости от их важности для респондентов и влияния на принятие 
решения о переезде: высокая (более 70 ответов), средняя (30—69 ответов), низкая 
(менее 29 ответов) (рис. 4—6). Размер круга соответствует частоте выбора причи-
ны среди респондентов: чем больше диаметр круга, тем чаще причина называлась 
респондентами.

Рис. 4. Причины миграции, имеющие высокую важность и влияние 
на принятие решения о переезде
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Рис. 5. Причины миграции, имеющие среднюю важность и влияние  
на принятие решения о переезде

Рис. 6. Причины миграции, имеющие низкую важность и влияние 
на принятие решения о переезде

Примечание: 1 — цены и тарифы; 2 — отсутствие подходящей работы; 3 — погода и 
климатические условия; 4 — качество социальной инфраструктуры; 5 — транспорт (качество 
дорог и общественного транспорта, пробки на дорогах и др.); 6 — доступность и качество 
персональных и социальных услуг; 7 — отсутствие привычной продукции (виды, марки или 
бренды); 8 — местные жители, в том числе их образ жизни; 9 — ведение бизнеса; 10 — 
«отор ванность» от основной территории России.

На этой основе выделены причины разочарований респондентов и обоснованы 
проблемы неэффективной адаптации мигрантов. Это позволило предложить меры, 
способствующие не только быстрому и комфортному приспособлению к новым ус-
ловиям жизни, но и привлечению мигрантов, наиболее востребованных в Калинин-
градской области.

Разочарование в ценах и тарифах возникло у респондентов, которые выбира-
ли регион по причине поиска возможностей развития нового или существующего 
бизнеса или для которых были важны профессиональный рост и социально-эконо-
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мическая ситуация в Калининградской области. Однако причины такого разочаро-
вания связаны именно с низкой осведомленностью мигрантов о регионе. В частно-
сти, треть разочаровавшихся мигрантов не посещала его ранее и / или принимала 
решение о переезде спонтанно. 

Отсутствие подходящей работы в регионе стало вторым наиболее часто упо-
минаемым разочарованием респондентов. Причинами переезда здесь чаще всего 
выступали уровень социально-экономического развития и жизни населения в Ка-
лининградской области, ее геостратегическая привлекательность, возможности для 
развития бизнеса, а также наличие неформальных связей и поддержки консолиди-
рованных групп. При этом две трети таких респондентов ассоциировали прожива-
ние в регионе с упущенными возможностями, ухудшением финансового положения 
и нисходящей трудовой мобильностью. Низкий уровень адаптированности на рын-
ке труда может быть обусловлен в части случаев тем, что более 40 % респондентов, 
указавших данное разочарование, не посещали Калининградскую область ранее.

Разочарование качеством социальной инфраструктуры (детскими садами, школа-
ми, больницами и др.) отмечали респонденты, для которых переезд был продиктован 
в первую очередь историко-культурной и географической уникальностью региона, 
благоприятными природно-климатическими и комфортными условиями прожива-
ния, перспективами профессионального роста и развития. Очевидно, что эта группа 
респондентов, стремящихся к лучшим условиям проживания, имела высокие требо-
вания к качеству социальной инфраструктуры, так как ее состояние в прежнем месте 
проживания могло значительно выигрывать против территории вселения. С другой 
стороны, это также может быть следствием недооценки важности социальных усло-
вий проживания или спонтанности решения о миграции: для четверти респондентов 
решение о переезде оказалось скорее спонтанным, чем осознанным.

Несколько удивительным выглядит разочарование от взаимодействия с мест-
ным сообществом, высказанное мигрантами, для которых выбор региона был об-
условлен воссоединением с родственниками или земляческими связями. При этом 
более половины ответов респондентов, выбравших данное разочарование, при-
шлось на негативные ассоциации от проживания в регионе, связанные с карьерой и 
финансовым положением. Возможно, здесь имеют место проблемы относительной 
«закрытости» локальных групп мигрантов по признакам этнической, религиозной 
или профессиональной принадлежности, что требует дальнейшего изучения.

Достаточно часто респондентами указывалось и разочарование, обусловленное 
«оторванностью» региона от основной территории страны. Отношение респонден-
тов к «оторванности» региона представляет глубочайший интерес, поскольку опре-
деляет геостратегическую значимость укрепления связанности области с другими 
регионами России. Несмотря на то что доля тех, кто бывал в регионе ранее, не от-
личается от средней по выборке (около двух третей), посещение региона зачастую 
было связано с туристическими целями, что не предполагает длительного прожива-
ния, а решение о переезде принималось спонтанно (в трети случаев). Примечатель-
но, что более половины респондентов, разочарованных «оторванностью» региона 
от основной территории России, ассоциировали свое проживание в регионе с нега-
тивными изменениями в карьере и финансовом положении.

Помимо разочарований возникали ограничения и трудности при переезде в Ка-
лининградскую область. Смена места жительства респондентами ожидаемо была 
связана с утратой личных контактов с родными, друзьями и знакомыми и привыч-
ного образа жизни, транспортировкой личных вещей. Однако среди прочих важных 
ограничений с точки зрения мигрантов выступили трудоустройство в регионе, по-
иск места проживания и ограничения, обусловленные противодействием распро-
странению пандемии COVID-19.
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Интересным представляется распределение ответов респондентов на вопрос об 
ассоциациях проживания в регионе. В то время как треть ответов пришлась на пози-
тивные изменения в личной жизни, здоровье и личностном развитии, другая треть 
была связана с негативными изменениями, среди которых отмечались упущенные 
возможности и время, ухудшение финансового положения, нисходящая трудовая 
мобильность. Рост уровня доходов и карьерный рост упоминались респондентами 
гораздо реже. Возникновение негативных ассоциаций, как можно заметить, в боль-
шей мере объясняется причинами разочарований в результате переезда в регион.

Выявленные разочарования мигрантов от переезда в Калининградскую область, 
выраженные в негативных ассоциациях от проживания в регионе, свидетельству-
ют о проблемах адаптации мигрантов из других регионов страны как в психоло-
го-социальном плане (разочарование от взаимодействия с местными жителями, 
в качестве социальной инфраструктуры), так и экономическом (адаптация на ре-
гиональном рынке труда). В качестве основных проблем выступают следующие. 
Во-первых, отсутствие полных и достоверных информационно-справочных мате-
риалов и ресурсов о проживании в Калининградской области, ориентированных 
на лиц, потенциально готовых или желающих переехать в регионе. Во-вторых, не-
достаточно активное использование механизмов в части привлечения мигрантов и 
их поддержки в регионе, в том числе по отдельным целевым группам. В-третьих, 
слабое взаимодействие с мигрантами в направлении наиболее полного задейство-
вания их трудового потенциала и недопущения роста безработицы и нисходящей 
трудовой мобильности. В-четвертых, отсутствие использования предприниматель-
ского потенциала мигрантов, который по разным оценкам при определенных ус-
ловиях оказывается выше в сравнении с потенциалом местных жителей. В-пятых, 
проблемы учета мигрантов из регионов России, отсутствие баз данных, позволяю-
щих получать информацию об их социальном положении, профессионально-квали-
фикационных характеристиках и др. Все указанные причины ведут к росту напря-
женности на рынке труда, а приток мигрантов на уровне региона позволяет решать 
ограниченный круг вопросов. Из наиболее очевидных и заметных — улучшение 
социально-демографической обстановки за счет компенсации естественной убыли 
населения. Это актуализирует несколько задач. 

Во-первых, содействие адаптации мигрантов как в целом к новым условиям 
проживания, так и в части их вхождения на региональный рынок труда. Во-вторых, 
выявление мер поддержки трудовой миграции через изучение факторов профессио-
нальной мобильности для профессионально-квалифицированной части миграцион-
ного потока, наиболее востребованной в регионе. В-третьих, усиление связанности 
Калининградской области с остальной территорией страны для решения проблемы 
«оторванности», в том числе в целях повышения уровня психолого-социальной 
адаптации мигрантов. Каждая из обозначенных задач требует дальнейшего самосто-
ятельного изучения, глубокого теоретического осмысления и разработки практиче-
ских механизмов, что невозможно сделать только в рамках настоящего исследования. 
Безусловно, специальная миграционная политика в отношении лиц, переезжающих 
из других регионов России, будет содействовать сбалансированности трудового по-
тенциала мигрантов и снизит степень несоответствия миграционной ситуации при-
оритетным направлениям и задачам развития Калининградской области. 

Теоретическая составляющая полученных результатов позволяет дополнить 
выводы предыдущих исследований о высокой обусловленности причин миграции 
экономико-географическим положением региона вселения мигрантов. На примере 
эксклавной Калининградской области доказано, что комфортные природно-клима-
тические условия и благоприятная экологическая обстановка мотивировали пере-
ехать в Калининградскую область не только лиц старших возрастов, но и предста-
вителей других возрастных групп, что дополняет ранее полученные выводы для 
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России. Мигрантами, переехавшими в Калининградскую область из других реги-
онов России, двигает вера в то, что смена места жительства приведет к лучшему 
или более полноценному образу жизни, а не оценка, где они могут найти лучшие 
экономические возможности. Решение о переезде, как правило, принимается на 
основе информации о туристической привлекательности региона. Данные выводы 
лежат в русле зарубежной концепции «миграции как образа жизни» (с англ. lifestyle 
migration), построенной, однако, на изучении международной миграции. Настоя-
щее же исследование доказывает распространение современных форм миграции, 
описанных в концепции «миграции как образа жизни», на внутреннюю мобиль-
ность граждан, в частности в Калининградской области. Предполагаем, что опыт 
российского эксклава может быть применим для изучения причин миграции в реги-
онах Юга России, миграционная привлекательность которых также в значительной 
степени опирается на благоприятные природно-климатические условия. 

Полученные выводы о разочарованиях и негативных ассоциациях мигрантов, 
движимых стремлением улучшить качество жизни, в значительной степени допол-
няют современные представления о том, почему таким мигрантам не удается по-
строить «свой идеальный дом». При этом исследование доказывает, что трудности 
могут возникать и в случае внутренней миграции, где, казалось бы, отсутствуют 
присущие международной миграции барьеры адаптации мигрантов (языковые и 
институциональные, этнические и конфессиональные и др.). 

Воздействие экономико-географического положения на межрегиональную ми-
грацию не ограничивается влиянием на причины миграции. Оно проявляется также 
в высказанных мигрантами разочарованиях. Полученные результаты демонстриру-
ют, что «оторванность» Калининградской области от основной территории России 
обусловливает дополнительные риски для психолого-социальной адаптации ми-
грантов, связанные, например, с дополнительными издержками на визиты к род-
ственникам в других регионах России. Это служит еще одним важным основанием 
для развития концептуальных основ теории пространственной связанности регио-
нов и ее практической реализации.

В практическом плане устранение причин, вызывающих разочарование мигран-
тов и их негативные ассоциации, связано с формированием актуальных представ-
лений о регионе, основных аспектах проживания в нем и с минимизацией рисков 
последующей неэффективной адаптации. Поэтому в качестве наиболее важных мер 
представляются следующие. 

Во-первых, целесообразно осуществлять селекцию входящего миграционного 
потока, что предполагает выделение и включение в него востребованных в реги-
оне специалистов определенного профессионально-квалификационного состава и 
создание условий для повышения эффективности интеграции на рынке труда лиц, 
которые потенциально могут испытывать трудности или разочарования по причине 
низкой осведомленности о регионе, возможностях трудоустройства или прожива-
ния. Для целевых групп мигрантов (врачи, педагоги, ИКТ-специалисты и др.) селек-
тивные меры позволяют более эффективно реализовывать программы релокации 
и привлечения кадров в регион. Целевые механизмы привлечения специалистов в 
регион (в рамках федеральных и региональных программ релокации) должны ис-
ходить из уровня миграционной связанности Калининградской области с други-
ми регионами РФ, специфики факторов притяжения для отдельных специалистов 
и когорт мигрантов. Важно задействовать имеющийся потенциал федерального и 
отраслевых вузов в регионе, которые могут содействовать целевому перетоку аби-
туриентов и молодых специалистов в Калининградскую область из других вузов и 
регионов России. Однако это движение должно сопровождаться адекватными мера-
ми поддержки закрепления выпускников вуза на региональном рынке труда.
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Селекция миграционного потока напрямую относится к позиционированию 
региона и росту информированности мигрантов и не предполагает  какого-либо 
внешнего или административного управления их поведением, тем более наруше-
ния конституционных прав граждан на свободу перемещения. Поэтому, во-вто-
рых, имеющийся опыт и практику продвижения Калининградской области как ту-
ристско-рекреационного центра в России необходимо применить и в отношении 
межрегиональной постоянной миграции. Большое значение имеет доступность 
информации о Калининградской области для целевой аудитории (возраст, профес-
сионально-квалификационный состав, сферы занятости и т. д.). 

В-третьих, предлагается разработать и внедрить механизмы адаптации ми-
грантов из других регионов России, включающие как минимум информационное 
сопровождение посредством создания специальных информационных ресурсов и 
платформ, раскрывающих такие проблемные вопросы, как трудоустройство, арен-
да и покупка недвижимости, доступ к образовательным и медицинским услугам. 
Отдельным блоком должна выступать информационно-аналитическая поддержка 
по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Целесообразно расши-
рить возможности анализа данных выборочных обследований населения России 
по проблемам занятости, проводимых Росстатом, в части оценки особенностей 
осуществления экономической деятельности межрегиональными постоянными 
мигрантами (уровень безработицы, отраслевая и профессионально-квалификаци-
онная структуры занятости и др.), а не только временными трудовыми мигрантами. 

Адаптация механизма межрегиональных миграционных потоков в Калининград-
ской области к концепции «миграции как образа жизни» позволит иначе посмотреть 
на вклад таких мигрантов в развитие региона, не предъявляя к ним завышенные 
требования в части реализации их трудового потенциала. В то же время сформули-
рованные практические рекомендации, которые, безусловно, не являются исчерпы-
вающими, могут содействовать повышению качества адаптации мигрантов в реги-
оне и изменению русла стихийно формирующегося миграционного потока, сделать 
его более управляемым в интересах социально-экономического развития региона.

Заключение

Оценка факторов, ограничений и разочарований мигрантов при переезде в Ка-
лининградскую область, а также восприятия ими региона по результатам социоло-
гического опроса позволила ответить на ряд поставленных в начале исследования 
вопросов.

Во-первых, предположение о влиянии экономических, социальных, админи-
стративных и иных причин, мотивирующих к переезду в Калининградскую об-
ласть, кроме традиционных и хорошо известных, не подтвердилось по результатам 
проведенного социологического исследования. Ключевыми причинами, моти-
вировавшими мигрантов к переезду, по-прежнему остаются благоприятные при-
родно-климатические и комфортные условия проживания, историко-культурная и 
гео графическая уникальность региона. Актуальность указанных причин высока не 
только для категории пенсионеров, но и для мигрантов наиболее активного тру-
доспособного возраста — 25—44 года, что несколько противоречит результатам 
ранее проведенных исследований о приверженности данным факторам только ми-
грантов пенсионного возраста [48]. Таким образом, специфика причин миграции в 
область из других регионов РФ позволяет рассматривать ее механизм, особенности 
и последствия с позиций современной концепции «миграции как образа жизни». 
Сам феномен распространения данной концепции на межрегиональную миграцию 
заслуживает дальнейшего теоретического осмысления, в том числе на примере дру-
гих миграционно привлекательных регионов РФ. 
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Выбор более благоприятных природно-климатических условий и экологической 
обстановки в регионе был также продиктован выталкивающими факторами, о чем 
свидетельствует география миграционных связей Калининградской области с пре-
валированием регионов-доноров с более холодным климатом и / или экологически-
ми проблемами.

Такое представление о регионе в большинстве случаев формируется на осно-
ве широко освещаемой туристической привлекательности области. Для трети ре-
спондентов, никогда ранее не посещавших Калининградскую область, источником 
информации о регионе, как правило, выступали родственники и знакомые, прожи-
вающие в регионе, а также Интернет, предлагающий широко распространенные све-
дения о регионе. При этом освещаются преимущественно положительные стороны 
пребывания в области или оценки зачастую чрезмерно субъективны. Происходит 
искажение фактов, наблюдается несистемное представление отдельных вопросов 
(возможности трудоустройства, жилье, цены, магазины и ассортимент продукции 
и др.) скорее с позиции не жителя, а туриста. Отсутствие объективного восприя-
тия региона и имеющихся возможностей приводит к перемещению лиц, которые 
не могут реализовать имеющийся трудовой или предпринимательский потенциал 
в полной мере, испытывают трудности при смене места жительства. Если в случае 
переезда вследствие карьерного роста сложностей с трудовой адаптацией, вероят-
но, не возникает, то в иных случаях, по нашему мнению, это может стать одной из 
причин обозначенных респондентами разочарований и негативных ассоциаций от 
проживания в регионе. 

Во-вторых, выявленный феномен несоответствия взглядов мигрантов до и по-
сле переезда в Калининградскую область, их ожиданий носит массовый характер, 
он затронул практически всех опрошенных респондентов. При этом сложности в 
адаптации имеют психолого-социальный и социально-экономический характер. 
Первый связан с отсутствием родных, друзей и знакомых, привычного образа жиз-
ни, что осложняется издержками (транспортными, временными) при посещении 
родственников за пределами региона вследствие территориальной «оторванности» 
области. Выражается это, как правило, в неудовлетворенности местными жителями 
и их образом жизни. Сложности адаптации социально-экономического характера 
проявляются в проблемах трудоустройства среди респондентов, по всей видимости, 
недооценивших возможности адаптации на региональном рынке труда, имеющих 
трудности с поиском жилья, неудовлетворенных ценами и тарифами, качеством 
социальной инфраструктуры. Отсюда возникают различия в высказанных респон-
дентами ассоциациях, связанных с проживанием в регионе. На фоне позитивных 
изменений в личной жизни, здоровье и личностном развитии респонденты с той же 
частотой называли ассоциации, связанные с упущенными возможностями и време-
нем, ухудшением финансового положения, нисходящей трудовой мобильностью. 

В-третьих, для наиболее полного использования потенциала рабочей силы ми-
грантов предлагаются меры селекции миграционного потока. Они должны вклю-
чать прежде всего информационную поддержку, меры в сфере содействия адап-
тации мигрантов и росту их предпринимательской активности. Особое значение 
имеют взаимодействие Калининградской области с регионами-донорами и ее це-
ленаправленное продвижение не только с позиций туристической привлекательно-
сти, но и с точки зрения реализации трудового потенциала. Это обеспечит переток 
рабочей силы для сокращения нехватки кадров с определенными возрастными и 
профессионально-квалификационными характеристиками.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-27-20064. 
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The Kaliningrad region’s attractiveness to migrants results in increasing external (interna-
tional) and internal migration. The interregional flow is a major contributor, accounting for 
approximately 60 per cent of the net migration gain. However, the age composition and pro-
fessional qualification of migrants from other regions of Russia do not fully agree with the 
specifics of the region’s labour market and its strategic socio-economic development priori-
ties. This lends urgency to a selective regional migration policy aimed at prospective internal 
migrants. Yet, the picture of pull, push and hindering factors remains incomplete, being limit-
ed to generally accepted drivers such as coastal location and proximity to EU countries. This 
article aims at a detailed analysis of reasons to migrate to the region, an assessment of the re-
strictions and difficulties faced by relocatees and migrants’ satisfaction with the new place of 
residence. Methodologically, the study uses a mixed strategy: formal data collection methods 
are combined with respondent selection techniques peculiar to qualitative or expert methods. 
The authors draw on the results of an exploratory survey conducted in December 2021 with a 
view to analyse migrants’ perception of the Kaliningrad region before and after their arrival 
and assess how their ideas change. The survey applied mixed research methods: respondents 
were recruited via social media and relocatee groups. The data analysis reveals a gap between 
migrant expectations and reality, identifying the causes of inconsistency between the incoming 
migration flow and the region’s development objectives and labour market needs. Based on the 
findings, the authors provide recommendations for a migration policy based on an accurate 
picture of the region and aimed at attracting the required workforce, as well as at migrants’ 
adaptation and support at the new place of residence.
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На основании количественного анализа досуговых и потребительских практик студен-
тов двух ведущих вузов Калининграда предпринимается попытка выстроить актуаль-
ное пространство жизненных стилей калининградской молодежи, а также выявить 
и определить с точки зрения социально-экономических и демографических характери-
стик группы молодых людей и девушек, которые являются их носителями. Всего было 
выделено пять стилевых групп: «тусовщики», предпочитающие проводить свобод-
ное время в барах и клубах, хипстеры — завсегдатаи театров и лекториев, а также 
активные потребители консюмеристской культуры, продвигаемой через социальные 
сети, «нормальная» молодежь, выбирающая физические активности и стандартный 
досуг выходного дня, «молодые взрослые», комбинирующие советское досуговое на-
следие с творческими и «сделай-сам»-практиками, и домоседы, которые реализуют 
свои досуговые потребности в домашнем пространстве. Опираясь на дискуссию о зна-
чении стиля жизни в контексте современного общества, автор приходит к выводу, 
что жизненные стили не заменяют собой привычные маркеры социально-экономиче-
ской стратификации, однако и их способность дифференцировать различные с точки 
зрения доступа к экономическим и культурным ресурсам группы молодежи является 
ограниченной. Молодежные стили жизни в сфере досуга образуют самостоятельную 
систему стратификации, которая частично совпадает с существующими социальны-
ми границами, а частично пересекается с ними. Основная линия водораздела проходит 
между молодежью, которая может позволить себе выбирать в «супермаркете сти-
лей», и теми, кто лишен такой возможности. 

Ключевые слова:  
калининградская молодежь, стили жизни, досуг, потребление

Введение

Интуитивно понятно, что по тому, как одевается человек, какую еду и напитки 
предпочитает, какую музыку он слушает и какие фильмы смотрит, как проводит 
свободное время, можно многое сказать о его финансовых возможностях, уровне 
образования, позиции в социальной иерархии. Связь потребительских и досуговых 
практик с процессами социальной дифференциации схватывает концепция стиля 
жизни [1—3]. 

Молодежь всегда была проблематичным, ускользающим объектом как для клас-
сового, так и для статусного анализа. С одной стороны, очевидно, что стиль жизни 
молодых людей несет на себе отпечаток их происхождения и среды, в которой они 
сформировались как личности. С другой — молодость как определенный период 

Для цитирования: Поляков С. И. Стили жизни калининградской молодежи // Балтийский регион. 2022. 
Т. 14, № 3. С. 129—144. doi: 10.5922/2079-8555-2022-3-7.
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«моратория на взросление» если не упраздняет полностью, то значительно осла-
бляет влияние социально-экономических факторов на выбор стратегий потребле-
ния и досугового времяпрепровождения. 

Социальная и культурная динамика постмодерна вносит в эту противоречивую 
картину еще больше полутонов. Распространение информационных и коммуника-
тивных структур [4], возросшая в глобальном масштабе мобильность [5], домини-
рование неорганизованного капитализма с акцентом на сервисные и креативные 
отрасли экономики [6], рост влияния культурных индустрий [7], повсеместная эсте-
тизация повседневности [6], увеличение рисков и растущая неопределенность на 
всех уровнях социального бытия [8; 9] ведут к тому, что жизненные стили стано-
вятся все более индивидуализированнными, в меньшей степени привязанными к 
социальному классу, профессиональному статусу или соседству [8; 10]. Молодежь 
находится во главе этого процесса, поскольку современные юноши и девушки, как 
правило, раньше, чем их предшественники социализируются в обществе потребле-
ния и приобретают новые потребительские компетенции [11].

Цель данной статьи — описать пространство стилей жизни современной кали-
нинградской городской молодежи и понять, в какой мере стилевая дифференциация 
может быть объяснена их социально-демографическими характеристиками. Эмпи-
рической базой исследования стали результаты опроса студентов старших курсов 
высших учебных заведений Калининграда, проведенного специалистами Центра 
молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербург в сентябре 2021 и марте 
2022 года1.

Стиль жизни молодежи:  
теоретический аспект и эмпирическое измерение 

Макс Вебер связывал стиль жизни со статусным аспектом социальной страти-
фикации: специфический стиль жизни поддерживается и ожидается от тех, кто же-
лает принадлежать к определенной статусной группе и иметь доступ к статусным 
привилегиям [1]. Согласно Пьеру Бурдье, стиль жизни формируется исходя из га-
битуса, отражающего позицию субъекта в социальном пространстве, и зависит от 
объема и структуры капиталов этого субъекта (экономического, культурного, соци-
ального, символического) [2]. Бурдье определяет стиль жизни как «целостное мно-
жество отличительных предпочтений, выражающих… одну и ту же выразительную 
интенцию» [2, c. 28—29]. Социолог особо подчеркивает реляционный характер 
этой категории: «Любой стиль жизни может быть по-настоящему осмыслен лишь 
в его соотношении с другим стилем жизни, который является его отрицанием, объ-
ективным и субъективным» [2, c. 41]. Концепция Бурдье претендует на понимание 
роли культуры и образования в воспроизводстве классовой структуры общества. 

Важным дополнением к упомянутым выше концепциям становятся фемини-
стские и постколониальные исследования, подчеркивающие значимость, наряду с 
социальным классом и статусом, гендера, расы и этничности для формирования 
жизненных стилей [12—17]. 

В контексте социологической рефлексии о постмодерне произошла ревизия 
понятия «стиль жизни». Оно стало означать материальное выражение индивиду-
альной идентичности, которая относительно свободно избирается в «супермаркете 
стилей», и может быть противопоставлено традиционному «образу жизни», уко-
рененному в классовых / профессиональных / территориальных структурах [10]. 

1 Анкетирование проводили младший научный сотрудник ЦМИ НИУ ВШЭ Евгения Кузинер, 
аналитик ЦМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Омельченко, научный сотрудник ЦМИ НИУ ВШЭ 
Святослав Поляков.
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Согласно Этнони Гидденсу, «стиль жизни можно определить как более или менее 
целостный набор практик, к которым индивид прибегает не только потому, что они 
удовлетворяют его утилитарные нужды, но и потому, что они материализуют опре-
деленный нарратив самоидентификации [9, p. 81]. Как пишет Дэвид Чейни, «соци-
альный феномен стиля жизни стал неотъемлемой чертой развития современности 
не в последнюю очередь благодаря идее о том, что стиль жизни является особенно 
значимым представлением поиска индивидуальной идентичности, которая также 
выступает определяющей характеристикой современности» [10, p. 158]. Отличи-
тельными чертами постмодернистских стилей жизни считается фрагментирован-
ность, бриколажность, сочетание прежде не сочетаемого, смешение эстетических 
принципов и вкусов, стирание границ между массовой и элитарной культурой 
[18—20].

Для изучения культурных практик молодежи категория «стиля жизни» была 
предложена представителями постсубкультурного подхода в качестве альтернати-
вы понятию «субкультуры», тесно связанному со структурными неомарксисткими 
парадигмами культурных исследований [11; 21; 22]. По их мнению, эта категория 
отражает гибкую, флюидную, нестабильную индивидуалистическою природу акту-
альных молодежных идентичностей, основанных на потреблении и досуге, лучше, 
чем теоретические конструкты, которые предполагают строгую детерминирован-
ность социальной структурой. Как отмечает У. Бек, молодые люди в условиях об-
щества риска относительно самостоятельно конструируют свои жизненные стили, 
приобретая навыки самообеспечения и организуя жизнь как «открытый процесс» 
[23]. Согласно Д. Чейни, молодежь сама создает идентичности, не опираясь на 
«реальные» сообщества (которые основываются на классе, соседстве, этничности 
или расе), а присоединяясь к стилевым сообществам, дисплеем членства в которых 
является чувствительное к внутренним контекстам и разделяемым смыслам ис-
пользование культурных ресурсов [10]. Стивен Майлз подчеркивает, что категория 
стиля жизни более предпочтительна, чем категория субкультуры еще и потому, что 
«молодые люди используют свой стиль жизни, чтобы ориентироваться в структур-
но-культурных дилеммах социальных изменений» [11, p. 159].

Впрочем, идея о том, что приверженность индивидуализированным жизненным 
стилям постепенно превращается в универсальный принцип социальной дифферен-
циации, подвергается обоснованной критике [24; 25]. Так, К. Робертс, рассматривая 
выделенные в исследованиях стилевые группы, отмечает, что все они существуют 
внутри традиционных социальных классов и неизменно включают представителей 
лишь двух классов — среднего и высшего [24]. Таким образом, признавая возмож-
ность существования феномена стиля жизни, Робертс заключает, что он ограничи-
вается кругом относительно обеспеченных и высокообразованных людей, обладаю-
щих для его поддержания культурными и экономическими ресурсами [24].

Особенность российского академического дискурса о молодежных стилях жизни 
заключается в расширительном понимании этого термина. «Стиль жизни» не огра-
ничивается исключительно практиками потребления и досуга, а представляет собой 
некую тотальность, отражающую взгляд на жизнь в целом [26] и проявляющую себя 
в самых разных ее сферах: например, при стратегиях занятости и карьерных траек-
ториях [27—29], в выборе сексуальных и брачных сценариев [30], в планировании 
финансов и времени [31], в отношении к здоровью [32] и окружающей среде [33]. 

Эмпирические исследования повседневности российской молодежи высветили 
ряд важных тенденций, которые я обозначу пунктиром. Во-первых, важную роль в 
структурировании пространства молодежных жизненных стилей играют террито-
риальные неравенства. Широкая дифференциация жизненных стилей наблюдает-
ся в городах с развитой потребительской и культурной инфраструктурой, которые 
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играют роль очагов потребления. В небольших городах и селах сильна социальная 
инерция: молодежь по потребительскому поведению и способу проведения досуга 
больше похожа на своих родителей, чем на городских сверстников, элементы го-
родских жизненных стилей осваиваются выборочно [34—36]. Важную роль играет 
и региональная специфика. Например, от молодежи Калининградской области как 
эксклавного региона, расположенного вблизи от крупных европейских культурных 
и потребительских центров и к тому же обладающего собственным портом, логич-
но ожидать более тесной интеграции в глобальную (западную) потребительскую 
культуру, чем от их сверстников из российской глубинки. Во-вторых, выбор стиля 
жизни зависит от предпочитаемой культурной стратегии, основанной на коммуни-
кативных практиках («прогрессивные, продвинутые» / «нормальные, обычные») 
[26; 37]. В-третьих, гендер является не менее (а иногда и более) значимой осью 
формирования актуальных молодежных стилей, чем социальный класс [38; 39]. 
Выбор стиля происходит в тесной связи с конструированием гендерных идентич-
ностей. Наконец, включенность молодых людей и девушек в различные культурные 
сцены и солидарности сама по себе может выступать важным предиктором их куль-
турного потребления [40—42].

Дизайн и методы исследования 

В основу исследования лег анкетный опрос студентов высших учебных заве-
дений Калининграда. Выборочная совокупность составила 707 респондентов. По-
скольку объектом исследования в рамках проекта выступала определенная соци-
альная группа (студенты старших курсов бакалавриата / специалитета и учащиеся 
магистратуры), для изучения ее особенностей в статистических показателях репре-
зентативная выборка в отношении генеральной совокупности была заменена целе-
вой. В Калининграде участие в опросе приняли Балтийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта и Калининградский государственный технический университет. 
Случайным образом было отобрано необходимое и достаточное число студенче-
ских групп в рамках пяти укрупненных направлений подготовки: 1) математиче-
ские и естественные науки; 2) инженерное дело, технологически и технические 
науки; 3) науки об обществе; 4) образование и педагогические науки; 5) гуманитар-
ные науки; 6) здравоохранение и медицинские науки. В этих группах был проведен 
сплошной опрос. Расчет необходимого и достаточного числа наблюдений (квот) по 
каждой группе производится на основе статистических данных вузов о количестве 
студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры по разным направлениям. 
Таким образом выборка в большей степени отражает региональную специфику. 
Итоговое распределение респондентов по квотам представлено в таблицах 1, 2. 
В сравнении с запланированным в нем наблюдается перекос в сторону инженер-
но-технических специальностей, поэтому выборка была взвешена. 

Таблица 1

Распределение выборочной совокупности  
по направлениям обучения (N = 707)

Направление обучения По выборке
Чел. %

Математика и естественно-технические науки 81 11,4
Инженерное дело, технологии и технические науки 335 47,4
Здравоохранение и медицинские науки 55 7,8
Науки об обществе 134 18,9
Образование и педагогические науки 48 6,8
Гуманитарные науки 54 7,6



133С. И. Поляков 

Таблица 2

Распределение выборочной совокупности  
по уровням подготовки (N = 707)

Уровень подготовки
По выборке

Чел. %
Бакалавриат 484 68,5
Магистратура 108 15,2
Специалитет 115 16,3

Из опрошенных 404 респондента (56,7 %) родом из Калининграда и Калинин-
градский области, остальные приехали из других российских регионов, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. Доля мужчин и женщин — соответственно 55,5 и 44,55 %, 
531 респондент учится на бюджетном отделении, 159 получают образование на 
контрактной основе, 13 проходят обучение по целевому набору. У более чем поло-
вины респондентов (64,4 %) по крайней мере у одного из родителей есть высшее 
образование, а доля опрошенных, у которых оба родителя с высшим образованием, 
составляет приблизительно 35 %. Около 45 % респондентов не женаты и не заму-
жем, но состоят в партнерских отношениях, около 39 % не состоят ни в каких отно-
шениях, еще 6 % женаты или замужем.

Оценивая материальное положение (собственное и семейное), 38,5 % респон-
дентов выбрали ответ «Можем(-гу) покупать новую одежду и обувь, но не всегда 
хватает денег на нужную бытовую технику», а 22,7 % опрошенных ответили, что 
могут изредка покупать одежду и обувь, но не всегда хватает денег на нужную бы-
товую технику. Примерно 14 % респондентов указали, что могут изредка покупать 
одежду и обувь, а 7,5 % отметили, что деньги уходят только на питание и предметы 
первой необходимости. Экстремальные значения шкалы («Денег не хватает даже на 
продукты питания» и «Можем(-гу) покупать все, что захочется») выбрали соответ-
ственно 2,2 и 5,4 % опрошенных. При этом 9 % затруднились дать ответ. 

Общая логика исследования соответствует дизайну исследовательского проекта 
Я. М. Рощиной [43]: 1) конструирование пространства молодежных стилей путем 
выделения устойчивых комплексов досуговых и потребительских практик; 2) вы-
деление групп молодежи, которые являются носителями этих стилей; 3) выявление 
социально-экономических детерминант выбора конкретного стиля жизни.

Для конструирования пространства молодежных стилей использовалась 71 пе-
ременная2 о частоте посещения досуговых учреждений, регулярности и интен-
сивности занятий спортом, выборе хобби, пищевых привычках, предпочитаемом 
стиле одежды, потреблении алкогольных напитков и табачных изделий. На этом 
этапе моей задачей было выделение комплексов связанных между собой досуговых 
и потребительских практик, каждый из которых характеризует некий целостный 
принцип организации повседневности, взгляд на жизнь в целом. Эта задача была 
реализована методом факторного анализа (вращение варимакс)3, позволившим вы-
делить латентные переменные, соответствующие жизненным стилям. Поскольку 
часть данных была представлена дихотомическими переменными, а другая часть 
порядковыми, для построения факторной модели была рассчитана полихорическая 

2 Мне пришлось отказаться от трех переменных: «ширпортреб» и «гламурный стиль», а так-
же «просмотр телевизора» как предпочитаемого хобби. «Ширпотреб» и «просмотр телеви-
зора» слишком сильно коррелировали с остальными переменными, тогда как переменная 
«гламурный стиль» имела уникальность, близкую к единице. 
3 Факторный анализ проведен в программной оболочке R. Статистические пакеты “psych”, 
“corrplot”, “ggpolt2”.
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матрица корреляции4. Содержательная интерпретация факторов была дана с опо-
рой как на исследовательскую интуицию, так и на представленные в академической 
литературе данные об устойчивых жизнестилевых трендах российской молодежи. 

Значения факторов были использованы в кластерном анализе (метод k-средних)5 
для выявления кластеров (групп) носителей жизненных стилей. Атрибуция стилей 
жизни производилась на основании максимальных значений центроид-полученных 
кластеров. Далее я построил таблицы сопряженности и провел серию тестов xи-ква-
драт и точных тестов Фишера для выявления связи членства в стилевой группе с 
социально-демографическими характеристиками респондентов, к которым я отнес 
пол, образование родителей (наличие / отсутствие высшего образования у отца и 
матери), резидентный статус (проживание в одиночку, с родителями, с партнером), 
брачный статус (в браке / в отношениях / не в браке и не в отношениях), субъектив-
ную оценку благосостояния. Значимость этих факторов для конкретных стилевых 
групп анализировалась путем изучения стандартизированных остатков. Чтобы вы-
явить детерминанты, влияющие на принадлежность к стилевой группе, использо-
вался метод регрессионного анализа. Поскольку зависимая переменная была кате-
гориальной, с пятью градациями, была применена мультиноминальная регрессия6.

Результаты

Стили жизни

Факторный анализ позволил выделить 10 латентных переменных, в совокуп-
ности объясняющих 38,8 % дисперсии (см. приложение 1 «Модель факторных 
нагрузок»).

Первый фактор (спортивный) объединил пятнадцать переменных, которые ха-
рактеризуют молодых людей с точки зрения частоты занятия различными видами 
спорта. Речь идет как о соревновательном спорте (зимний спорт, водный спорт, пла-
вание, бег, футбол, спортивные танцы, гимнастика, авто- и мотоспорт), так и о пост-
спортивных практиках (скейтинг, уличный воркаут, паркур, велосипедизм). Также 
в этот фактор была включена переменная «посещение саун и бань», что является 
типичной рекреационной практикой для спортсменов. 

Второй фактор («тусовочный») отражает интенсивность потребления алкоголь-
ных напитков и табачных изделий, а также частоту посещения пабов и дискотек. 
Примечательно, что фактор совместил друг с другом практически все наиболее рас-
пространенные виды алкоголя — как молодежные, вроде пива и слабоалкольных 
коктейлей, так и те, которые характеризуют потребление более старших возраст-
ных групп (водка, коньяк) [44; 45]. При этом молодые люди и девушки, которые 
курят сигареты, не пренебрегают кальянами и вейпами. 

Третий фактор (культурно-образовательный) связан с посещением театров, би-
блиотек, лекториев. концертов классической и популярной музыки, стендапов, кре-
ативных пространств, а также с занятиями йогой. 

Четвертый фактор («домашний») объединяет различные досуговые практики, 
которые реализуются в пространстве дома / квартиры. Основная нагрузка здесь 
приходится на компьютерные игры, прослушивание музыки, просмотр сериалов 
и серфинг в интернете. Наряду с этим фактор включает переменные «настольные 
игры», «аниме», «чтение», «изучение иностранных языков» и «кодинг». 

4 Матрица рассчитана в программной оболочке R. Статистический пакет “polycorr”.
5 Кластерный анализ реализован в программной оболочке R. Статистические пакеты 
“cluster”, “ClusterR”.
6 Мультиноминальная регрессия реализована в программной оболочке R. Статистический 
пакет “nnet’.
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Пятый фактор составил некоторую проблему для интерпретации. Большинство 
практик, которые он объединяет, в массовой культуре маркировано как женские 
(шопинг, бьюти-практики, кулинария). Кроме того, фактор включает путешествия 
и увлечения фотографией. По нашему предположению, латентная переменная ха-
рактеризует приверженность стилю жизни, который популяризируется через соци-
альную сеть «Инстаграм»* и ее аналоги. 

Шестой фактор включает стандартизированный набор наиболее распространен-
ных практик досугового времяпрепровождения (посещение кафе, торговых центров 
и кинотеатров, походы на спортивные матчи), которые ассоциируются с образом 
жизни «нормальной» молодежи. Предпочтения в одежде (casual) также указывают 
на то, что мы имеем дело с неким выражением «нормальности». 

Седьмой фактор («креативный») объединяет досуговые практики, связанные с 
творчеством, и «сделай-сам»-практиками (DIY, do it yourself) (хендмейд, дизайн, 
искусство, рисование, создание и ведение блогов). Все это производительный се-
рьезный досуг [46], который требует значительных временных затрат и обладает 
большим потенциалом с точки зрения профессионализации. 

Восьмой фактор я назвал «советским». Он выражает ориентацию на формы 
досугового времяпрепровождения, унаследованные от советской (доинтернетной) 
эпохи: военно-тактические игры, туризм, коллекционирование, садоводство и ого-
родничество. 

Девятый фактор (фитнес) очень похож на первый. Он связан с практиками под-
держания себя в форме, включающими посещение фитнес-клубов, спортивных за-
лов, с приверженностью фитнес-диете. 

Десятый фактор включает всего три переменные, обозначающие следование эк-
зотическим гастрономическим паттернам поведения: веганство, индийская кухня, 
халяль или кашрут. Я исключил этот фактор из дальнейшего анализа, поскольку он 
вносит крайне незначительный вклад в дисперсию (около 1,5 %) и характеризует 
очень узкий аспект стиля жизни. 

Стилевые группы

Путем кластерного анализа (метод K-средних) мы соотнесли обозначенные 
стили с группами молодежи, которые являются их носителями. Получилось шесть 
кластеров (табл. 3). 

Таблица 3 

Значения центроид-кластеров стилевых групп молодежи

Фактор
Кластер 

Нет 
стиля «Тусовщики» Хипстеры «Молодые 

взрослые» «Нормальные» Домоседы

Спортивный – 0,1002 – 0,2043 – 0,3063 – 0,0603 0,4095 0,1402
«Тусовочный» – 0,4917 1,3246 0,2428 – 0,2859 – 0,4908 0,0650
Культурно-обра-
зовательный – 0,0552 0,2233 0,4005 0,1702 – 0,1843 – 0,3595
«Домашний» – 0,5810 – 0,4309 0,2406 0,2245 – 0,3165 1,5753
«Инстаграмный» – 0,2149 – 0,5149 1,6110 0,3512 – 0,1073 – 0,5642
«Casual» – 0,3984 – 0,0637 0,2340 0,1051 0,3644 – 0,0163
«Креативный» – 0,2584 0,2474 – 0,6509 2,0606 – 0,2918 – 0,2092
Фитнес – 0,7580 0,2392 0,0274 – 0,4119 1,1511 – 0,2906
«Советский» 0,0108 – 0,3088 0,0895 0,4441 0,0046 – 0,0602

*ПРИНАДЛЕЖИТ META—КОМПАНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩЕНА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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Как и в исследовании Рощиной, самым многочисленным (25,8 %) оказался кла-
стер, который показывает крайне низкие значения почти по всем факторам. Речь 
идет о молодежи, которая слабо включена в обозначенные досуговые и потреби-
тельские активности и не является носителем  какого-либо стиля жизни7.

Второй кластер (16,2 %) — «тусовщики» — характеризуется частым посещени-
ем баров, клубов и дискотек (несколько раз в неделю и чаще), а также высокой ин-
тенсивностью потребления алкогольных напитков (несколько раз в месяц и чаще) и 
табачных изделий (несколько раз в неделю и чаще). 

Третья стилевая группа демонстрирует максимальные значения сразу по двум 
факторам: культурно-образовательному и «инстаграмному». Возникший на их пе-
ресечении мозаичный и эклектичный стиль жизни является очень постмодернист-
ским по своему характеру. Молодежь, включенная в эту группу, активна в потребле-
нии продуктов как условно «высокой», так и массовой культуры, как в посещении 
репертуарных театров и концертов классической музыки, так и в шопинге, уходе за 
внешностью, путешествиях, кулинарии и фотографии. Я обозначил эту группу как 
хипстеров. Их доля составляет около 13 %.

Четвертый кластер характеризуется, с одной стороны, преемственностью по 
отношению к «родительской» досуговой культуре, а с другой — интересом к твор-
ческим и DIY-практикам8. Можно предположить, что здесь мы имеем дело с сим-
волической эмансипацией от «молодости» как периода некоей праздности и без-
ответственности и желанием ассоциироваться со «зрелыми» формами досугового 
времяпрепровождения. Я назвал эту группу молодыми взрослыми. Это самая мало-
численная группа, которая включает всего 10 % опрошенных. 

Пятая стилевая группа (20,8 %) включает молодых людей, показавших макси-
мальную приверженность «нормальному» стилю жизни, которую органично до-
полняет ориентация на спортивные и фитнес-практики, выступающие средством 
построения «нормальной», здоровой телесности. Молодые люди, входящие в эту 
группу, занимаются спортом и / или посещают объекты спортивной инфраструк-
туры по меньшей мере несколько раз в неделю. Обозначим их как «нормальную» 
молодежь. Примечательно, что в реляционном пространстве жизненных стилей 
группой-антагонистом для «нормальных» являются не «продвинутые» хипстеры, 
а «тусовщики» (минимальное значение по фактору «тусовочный стиль жизни»). 
Очевидно, основное различие здесь идет по принципу приверженности так называ-
емому здоровому образу жизни или отвержению его.

Наконец, шестой кластер — «домоседы» — объединяет любителей домашнего 
досуга. Их доля составляет 14,7 %. При этом «домоседы» максимально дистанциру-
ются от экстравертных форм досугового времяпрепровождения, связанных с куль-
турно-образовательным и «инстаграмным» стилями жизни. Они демонстрируют 
низкую частоту посещения культурных и образовательных мероприятий, а также 
отсутствие интереса к путешествиям. 

Социально-экономические и демографические характеристики 

Таблицы сопряженности переменной членства в стилевых группах с пере-
менными пола, материального положения, брачного статуса, проживания, обра-
зования обоих родителей и происхождения показывают различия выделенных 

7 Я не использую предложенный Рощиной ярлык «пассивная молодежь» ввиду его отрица-
тельной коннотации. 
8 Сочетание DIY-этоса и советской риторики можно встретить в реально существующих мо-
лодежных сообществах, например среди некоторых политических активистов [48] и масте-
ров исторической реконструкции [49].
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групп по социально-экономическим и демографическим параметрам (см. прило-
жение 2 «Социально-демографические характеристики стилевых групп»). Пере-
менная пола релевантна для хипстеров и «домоседов». Среди хипстеров значимо 
преобладают женщины, что просто объяснить. Многие активности, собранные в 
«инстаграмном» кластере, маркированы в массовой культуре как специфически 
женские. Кроме того, женщины, как показывают другие исследования, наиболее 
активны в посещении культурных мероприятий, имеющих наибольшие нагруз-
ки в культурно-образовательном факторе [47]. Среди приверженцев домашнего 
досуга, напротив, заметно доминирование мужчин. При более внимательном 
рассмотрении видно, что это преимущество обеспечивается за счет виртуальных 
активностей — компьютерных игр, серфинга в интернете и кодинга, а также чте-
ния. Ожидаемым стало и то, что доля молодежи, оценившей свое материальное 
благополучие ниже всего, больше среди тех, кто не придерживается никакого сти-
ля жизни. Среди «молодых взрослых» значимо меньше доля тех, кто продолжает 
жить с родителями, и это интересный результат, позволяющий предположить же-
лание эмансипироваться от родительского контроля, и как следствие, стремление 
проводить как можно больше времени вне дома. Кроме того, наличие отношений / 
партнера / брака также отрицательно сказывается на вовлеченность в практики 
домашнего досуга. 

В регрессионную модель были включены переменные пола, материального бла-
госостояния, образования родителей, происхождения. Из двух сильно коррелирую-
щих между собой переменных «С кем вы проживаете?» (один, одна / с родителями / 
с партнером) и «Ваше семейное положение?» (женат, замужем / неженат, не заму-
жем, но есть партнер / неженат, не замужем и нет партнера) был выбран наиболее 
сильный предиктор — проживание. Доля женатых в выборке незначительна, а для 
выбора стиля жизни более важным является факт совместного проживания и ве-
дения хозяйства, чем просто наличие партнера или партнерши. При этом и здесь 
проверяется совместное влияние предикторов проживания и пола на зависимую 
переменную. Исследования подтверждают, что в условиях совместного ведения 
домашнего хозяйства часто активизируются паттерны традиционного гендерного 
разделения труда. В качестве базовой группы была выбрана молодежь, которая не 
придерживается никакого стиля жизни; коэффициенты регрессионной модели при 
этом будут показывать влияние параметра на вероятность принадлежать к любой из 
обозначенных стилевых групп. 

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 4. Как видно, самым 
сильным предиктором оказывается уровень материального благосостояния, однако 
его дифференцирующая функция проявляется с разной силой. У «тусовщиков», 
«молодых взрослых» и «нормальной молодежи» значимы все уровни по сравнению 
с базовым («Денег не хватает даже на продукты питания»). При этом для «молодых 
взрослых» значения стандартизированных коэффициентов приблизительно равны 
у молодежи с любым достатком, кроме базового, а в случае с «тусовщиками» и 
«нормальными» коэффициенты выше всего для молодых людей, которые могут по-
купать себе все, что захочется. Если говорить о хипстерах, то шансы попасть в эту 
стилевую группу выше для молодежи с максимальным уровнем благосостояния. 
Для «домоседов» фактор благосостояния оказался незначим. Переменная «образо-
вание родителей» не срезонировала ни с одной из стилевых групп. Можно предпо-
ложить, что родительская семья, оставаясь важным источником материальной под-
держки, уже не является приоритетной средой формирования культурных вкусов и 
потребительских компетенций. 
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Таблица 4

Стандартизированные коэффициенты мультиноминальной регрессии 
 (псевдо-R квадрат = 0,1125, p < 0,05)

Детерминанта «Тусовщики» Хипстеры
«Молодые 
взрослые»

«Нормальная 
молодежь»

«Домоседы»

(Intercept) – 13,717** – 2,325** – 14,264** – 17,850** – 1,019
Пол мужской – 1,001 – 1,023 0,094 1,434** 0,703
Живу с родителями – 0,953 – 0,028 0,423 0,553 – 0,732
Живу с партнером – 1,114 – 0,314 – 0,367 0,8021 – 2,038**
Все деньги уходят только 
на питание и предметы 
первой необходимости 12,248** – 0,503 13,025** 16,198** – 1,702
Можем(-гу) изредка по-
купать одежду и обувь 13,315** 0,608 12,616** 15,557** 0,048
Можем(-гу) покупать но-
вую одежду и обувь, но 
не всегда хватает денег 
на нужную бытовую тех-
нику 13,449** 0,807 13,326** 16,3** 0,285
Доходов хватает на все, 
кроме таких крупных по-
купок, как автомобиль, 
квартира и т. п. 13,999** 1,299 13,464** 16,998* 0,716
Можем(-гу) покупать все, 
что захочется 15,717** 2,763** 13,726** 18,1803** 1,830
Образование одного из 
родителей высшее 0,087 0,717 – 0,068 0,546 – 0,031
Родом из Калининграда 0,716 0,943 0,669 0,0944 – 0,032
Пол мужской, живу с ро-
дителями 1,175 – 0,799 – 1,576 – 1,089 1,307
Пол мужской, живу с пар-
тнером 1,680 – 15,040** – 0,034 – 0,714 1,810

Примечание: * — 5 %-ный уровень значимости, ** — 1 %-ный уровень значимости.

Если таблица сопряженности переменной членства в стилевых группах с пе-
ременной пола указала на значимую взаимосвязь с переменной «пол» по меньше 
мере двух стилевых групп — хипстеров и «домоседов», то в регрессионной модели 
можно наблюдать только интерактивный эффект взаимосвязи пола с проживанием: 
проживающие с партнерами женщины с большей вероятностью окажутся хипсте-
рами, чем мужчины с таким же резидентным статусом. Проживание с партнером 
или без него стало единственным значимым фактором для «домоседов». У «одино-
чек» больше шансов попасть в эту стилевую группу. 

Заключение и основные выводы

Таким образом, пространство жизненных стилей калининградской молодежи 
достаточно диверсифицировано, что соответствует культурной и потребительской 
динамике больших городов и мегаполисов. Были выделены девять основных жиз-
ненных стилей, объясняющих около 40 % досугового и потребительского разно-
образия: спортивный, «тусовочный», культурно-образовательный, «домашний», 
«советский», «креативный», фитнес, «инстаграмный», «casual». Также были опре-
делены группы молодежи, которые являются носителями одного или нескольких 
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стилей: «тусовщики» — «тусовочный», «молодые взрослые» — «советский» и 
«креативный», «нормальная молодежь» — «casual», спортивный, фитнес, хипсте-
ры — культурно-образовательный и «инстаграмный». Значимыми для дифферен-
циации жизненных стилей оказались факторы материального благосостояния и 
совместного проживания, в то время как фактор родительского образования в по-
строенной модели оказался нерелевантным. Четверть молодежи не придерживает-
ся определенного стиля жизни и демонстрирует низкую активность и в потребле-
нии, и в досуговом времяпрепровождении. Ядро этой группы — молодые люди и 
девушки, живущие за чертой бедности. 

Также удалось выделить две важных оси, структурирующих реляционное про-
странство молодежных жизненных стилей. Во-первых, это приверженность здоро-
вому образу жизни, которая служит линией водораздела между «нормальной моло-
дежью» и «тусовщиками» — двумя стилями, которые слабо дифференцированы с 
точки зрения дохода. Во-вторых, это различие между теми формами досуга, которые 
реализуются в публичном пространстве, и «домашним» времяпрепровождением. 
На одном полюсе оказываются хипстеры и «тусовщики», на другом — «домоседы».

В случае с «домоседами» интересен эффект пересечения различных социальных 
и демографических категорий. С одной стороны, «домашний» досуг самый эконо-
мичный, не требующий значительных финансовых вложений и поэтому открытый 
для молодежи с любым достатком. Необходимый ресурс — наличие свободного 
времени как такового. Очевидно, что в ситуации совместного проживания (и веде-
ния общего хозяйства) свободного времени у молодых людей становится меньше. 
В то же время, как показывают описательные статистики, этот стиль характеризует 
потребительское и досуговое поведение мужчин. Можно осторожно предположить, 
что это свидетельствует о гендерной диспропорции в распределении домашних 
обязанностей, что является нормой для российских домохозяйств [50].

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 
рамках проекта Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербург «Выбор 
жизненных стратегий талантливой молодежью и ее роль в повышении конкурентоспо-
собности российских регионов как ответ на глобальные вызовы “утечки мозгов”» (грант  
№ 21-18-00122).
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Based on an analysis of leisure and consumer practices of students of two leading Kaliningrad 
universities, this paper attempts to reconstruct the actual space of Kaliningrad youth life-
styles, as well as to identify and describe groups following these lifestyles in socio-economic 
and demographic terms. Five style groups are identified: the party people who prefer to spend 
their free time in bars and clubs; the hipsters who frequent theatres and lecture halls, whilst 
being staunch upholders of the consumerist culture promoted via social media; the ‘normal’ 
young people choosing physical exercise and standard weekend leisure activities; the young 
adults combining Soviet leisure heritage with creative and do-it-yourself practices; the home-
bodies opting for stay-at-home entertainment. Drawing on the discussion about the signifi-
cance of lifestyle for modern society, the author concludes that lifestyles do not replace the 
usual socio-economic stratification markers, and their capacity to differentiate youth groups 
with unequal access to economic and cultural resources of youth is also limited. Youth leisure 
lifestyles form an independent system of stratification, which partially coincides with existing 
social boundaries and partially overlaps with them. The main dividing line runs between the 
young people who can afford to choose from a ‘supermarket of styles’ and those deprived of 
such an opportunity. 
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Цель статьи — выявить основные тенденции и особенности демографического раз-
вития в Калининградской области в исторической ретроспективе, оценить степень 
соответствия его регионального варианта ключевым положениям общероссийской мо-
дели, сложившейся в современной историографии. Эмпирическую базу исследования со-
ставил комплекс демографической статистики, представленный как опубликованными, 
так и архивными материалами, теоретической основой стали концепции демографи-
ческого и эпидемиологического переходов. В качестве основных методов использовались 
анализ статистики и историографии, сравнительно-исторический метод. Ведущую 
роль в возникновении региональной специфики демографического развития сыграл ми-
грационный фактор. Основу постоянного населения Калининградской области соста-
вили переселенцы из регионов СССР, еще в довоенный период глубоко вовлеченных в про-
цессы демографической модернизации. Половозрастные характеристики переселенцев 
способствовали длительному протеканию в области послевоенной демографической 
компенсации, сохранению более высоких в сравнении со средними для РСФСР показа-
телей рождаемости и брачности. Во второй половине 1950-х годов региональные по-
казатели рождаемости сблизились со среднероссийскими, с конца 1970-х годов в обла-
сти установился более низкий, чем в среднем по стране, уровень рождаемости. Общие 
коэффициенты смертности оставались значительно ниже среднероссийских вплоть 
до середины 1990-х годов. Главные направления трансформации региональной модели 
воспроизводства населения как в советский период, так и на рубеже XX—XXI веков 
в целом соответствовали общенациональным тенденциям, что позволяет признать 
предложенную отечественными исследователями концепцию демографического разви-
тия в России актуальной и для эксклавной Калининградской области.

Ключевые слова: 
демографический переход, Калининградская область, эпидемиологический переход, 
рождаемость, смертность 

Введение

За 75 лет истории Калининградской области население региона преодолело 
путь, определивший его современный облик. Основное содержание этого пути со-
ставили процессы развития, затронувшие сферу воспроизводства населения, свя-
занные с ней структуры и типы социального поведения. Демографическое развитие 
сохраняет устойчивую привлекательность как объект научного исследования. Свя-

Для цитирования: Манкевич Д. В. Процессы демографического развития в истории Калининградской 
области: общероссийские тенденции и региональная специфика // Балтийский регион. 2022. Т. 14, № 3. 
С. 145—164. doi: 10.5922/2079-8555-2022-3-8. 
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занные с ним явления и тенденции изучаются (реконструируются) на глобальном, 
региональном и локальном уровнях, с привлечением методического арсенала цело-
го комплекса социальных и гуманитарных наук, в том числе исторической. 

В отечественной историографии и демографии повышенное внимание уделяет-
ся определению особенностей эволюции демографических структур и процессов 
в пореформенный и советский периоды, а также изучению социальной политики 
советской власти и демографических катастроф первой половины XX века. Наряду 
с обобщающими, концептуальными работами, одним из факторов появления кото-
рых стала «архивная революция» 1990-х годов [1—4], за последние десятилетия 
было подготовлено немало интересных исследований, посвященных истории насе-
ления отдельных макрорегионов или административных субъектов России [5—9]. 
Выявление особенностей трансформации процессов воспроизводства и изменений 
миграционного движения населения на уровне отдельных регионов страны, с уче-
том обширности российской территории, сложности ее социально-культурного и 
экономического пространства, исторического пути, имеет несомненное научное 
значение и непреходящую актуальность. 

Демографическая история Калининградской области на сегодняшний день ис-
следована весьма неравномерно. Формированию населения региона в первые по-
слевоенные годы посвящен целый ряд научных работ, в которых реконструирова-
ны процессы заселения области советскими людьми, депортации немцев, а также 
основные тенденции социального развития второй половины 1940—1950-х годов. 
Несмотря на безусловное сохранение перспектив для дальнейших исследований 
именно данный период изучен наиболее полно [10—14]. За истекшие десять лет 
была создана основа для дальнейшей разработки истории социально-демографиче-
ских процессов 1960—1980-х годов, обладающих устойчивой репутацией наименее 
изученного этапа областной истории [15; 16]. Миграционные и демографические 
процессы постсоветского периода, особенно первых десятилетий XXI века, неодно-
кратно становились предметом внимания исследователей, преимущественно геогра-
фов и социологов [17—20]. Для историков данная проблематика, как и «современ-
ная» история области в целом, всегда находились на периферии научного поиска. 

Анализ историко-демографической литературы свидетельствует о слабой вклю-
ченности, а в большинстве случаев — о фактическом отсутствии материалов по 
истории населения Калининградской области в обобщающих и специальных ра-
ботах, посвященных общегосударственным демографическим процессам XX века: 
регион обычно кратко упоминается только в контексте рассмотрения миграций вто-
рой половины 1940-х — начала 1950-х годов. Комплексная реконструкция социаль-
но-демографического прошлого самой западной из российских областей пока оста-
ется уделом будущего, полноценная история населения региона еще не написана. 

Выполнение этой важной задачи возможно только в рамках междисциплинар-
ного подхода. Формат статьи позволяет лишь наметить некоторые возможные кон-
туры обобщенной исторической концепции одного из аспектов демографического 
прошлого области — трансформации процессов воспроизводства. 

Цель статьи — выявить основные тенденции и специфику протекания процес-
сов воспроизводства населения на территории области во второй половине XX — 
начале XXI века, определить возможность применения общероссийской модели 
демографического развития, сложившейся в современной историографии, для ха-
рактеристики его регионального (калининградского) варианта. Статья основана на 
использовании как опубликованных статистических данных, так и архивных мате-
риалов, на применении элементов статистического анализа и историографическо-
го метода. Задача выявления тенденций демографического развития в регионе в 
исторической ретроспективе предполагает установление динамики основных со-
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ставляющих воспроизводства населения — рождаемости и смертности, а также их 
структуры, использования соответствующих относительных показателей. Опреде-
ление региональной специфики требует применения сравнительно-исторического 
подхода, сопоставления областных показателей и тенденций с общероссийскими, а 
также с показателями других, типологически близких регионов страны. 

  
Теоретические аспекты исследования

При анализе и объяснении демографических процессов Новейшего времени 
широко применяется концепция демографического перехода (революции). Начало 
ее формирования обычно связывают с обобщениями А. Ландри и У. Томпсона, а 
решающий этап — с деятельностью Ф. Ноутстайна1 и К. Дэвиса, впервые исполь-
зовавшего в названии одной из своих статей термин «мировой демографический 
переход» [21; 22, с. 4—5]. Концепция, рождение которой пришлось на 1940-е годы, 
была нацелена на объяснение изменений в демографической динамике западных 
стран. В своем «классическом» виде она описывала процесс трансформации вос-
производства как последовательную смену четырех стадий: высоких рождаемости 
и смертности, резкого сокращения смертности при сохранении высокой рождае-
мости (и, соответственно, ускоренного роста численности населения), стабилиза-
ции показателей смертности и медленного сокращения рождаемости и, наконец, 
установления нового равновесия низкой смертности и сократившейся рождаемо-
сти. Позднее широкое распространение получила схема Д. Блэйкера, включавшая 
пять этапов, в том числе «фазу упадка» — переход к естественной убыли населения 
[22, с. 8]. Во второй половине 1960-х — 1970-е годы теоретический арсенал де-
мографии был дополнен концепцией «эпидемиологического перехода» А. Омра-
на, направленной на объяснение процесса эволюции (модернизации) смертности. 
В рамках нового подхода движение к современной модели смертности рассматри-
валось как следствие перестройки системы причин смерти, патологической систе-
мы и возрастной структуры смертности [23, с. 177—179]. Анализу исторической 
роли миграционного фактора в глобальных процессах демографической трансфор-
мации были посвящены работы американского географа В. Зелинского, предло-
жившего концепцию «перехода в мобильности» [24, p. 232—246]. Во второй по-
ловине 1980- х годов состоялось рождение концепции «второго демографического 
перехода», авторы которой (Р. Лестег и Д. Ван де Каа) объясняли падение уровня 
рождаемости ниже порога простого воспроизводства, наблюдавшееся в некоторых 
развитых странах, перестройкой системы ценностей, развитием толерантности к 
индивидуальному выбору жизненной стратегии, ослаблением связи между браком 
и деторождением [25, р. 4—8, 32—41; 26]. Оживленные дискуссии породила кон-
цепция «третьего демографического перехода» Д. Коулмена, сконцентрированная 
на процессе замещения коренного населения ряда европейских стран мигрантами с 
иным господствующим типом духовной культуры [27, с. 78; 28].

 
Особенности российского варианта 
демографического перехода в современной историографии 

Концепция демографического перехода (революции), в разработку которой внес-
ли свой вклад и отечественные исследователи [3; 29], активно используется в рос-
сийской историографии при характеристике процессов социальной модернизации 
российского общества [2; 4; 30]. К особенностям процессов демографической транс-
формации российского общества обычно относят их более позднее, в сравнении со 

1 К 30-летию со дня смерти Фрэнка Ноутстайна, 2013, Демоскоп Weekly, № 575, URL: http://
www.demoscope.ru/weekly/2013/0575/nauka01.php (дата обращения: 15.07.2021). 
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странами Западной Европы, начало (рубеж XIX—XX веков), прерывной характер 
(следствие социальных катастроф первой половины XX века), ускоренное развитие 
в условиях деформации возрастно-половой структуры, длительное преобладание 
внешних (экзогенных) факторов эволюции демографических процессов. Специфика 
отечественного варианта заключалась также в большой длительности первой фазы 
«демографической революции» (снижение смертности при сохранении высокой 
рождаемости) вследствие «запаздывания» эпидемиологического перехода, начало 
которого неоднократно «срывалось» из-за разрушительных последствий мировых 
и гражданской войн, голода 1932—1933 годов и 1946—1947 годов, а также в уско-
ренном снижении рождаемости, которое разворачивалось «досрочно» и сокращало 
масштабы демографических компенсаций после очередной социальной катастрофы 
[6, с. 140—43; 30, с. 287—306]. Ускорение процесса перехода к новому относитель-
ному равновесию смертности и рождаемости исследователи относят к послевоен-
ному периоду, а его завершение — к середине — второй половине 1970-х годов. 
К этому времени показатели рождаемости в России (РСФСР) приблизились к уров-
ню простого воспроизводства населения, завершилась трансформация структуры 
смертности, произошел переход к преобладанию нуклеарной семьи с 1—2 деть-
ми. Социально-культурная модернизация советского общества и ослабление госу-
дарственного контроля над сферой воспроизводства создавали предпосылки для 
дальнейших изменений, попытка объяснения которых была предпринята авторами 
концепции «второго демографического перехода». Старт нового этапа интенсивной 
эволюции системы воспроизводства, по мнению ряда исследователей, был прер-
ван кризисом 1990-х годов [3, с. 539—541; 4, с. 219—223]. Наряду с процессами 
депопуляции и началом «контрацептивной революции» [31] последнее десятиле-
тие XX века ознаменовалось превращением иммиграции в заметный фактор, про-
тиводействующий естественной убыли населения. По мере преодоления наиболее 
острых кризисных явлений в экономике, смены поколений, изменений в социальной 
политике и половозрастной структуре населения наметилось нарастание признаков 
перестройки процессов воспроизводства населения, некоторые из которых близки к 
описываемым концепцией второго демографического перехода [32; 33]. 

Имеющиеся в нашем распоряжении статистические данные и результаты прове-
денных ранее исследований позволяют предложить предварительное решение во-
проса о соответствии калининградского регионального варианта демографического 
развития представленной выше историографической концепции. 

Региональные факторы демографического развития  
Калининградской области в период ее становления 

Демографическая ситуация на территории молодой российской области в пер-
вые послевоенные годы определялась интенсивными миграционными процессами 
и последствиями недавней войны. В результате массового переселения советских 
граждан и депортации остававшихся в регионе немцев здесь произошла полная 
смена населения, началось формирование нового социума с иной моделью репро-
дуктивного и матримониального поведения. 

Переселенческие потоки направлялись в область преимущественно из регионов 
российского Центра и Северо-Запада, а также Белорусской ССР [33, с. 133—140; 
34]. Наличие несомненной специфики, связанной с культурными традициями и со-
циально-экономической историей каждого из регионов выхода переселенцев, ни-
велировалось на новой земле смешанным расселением (несмотря на соблюдение в 
ряде случаев принципа землячества), интенсивными бытовыми контактами, инсти-
тутами и механизмами советской государственно-политической системы и соответ-
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ствующей экономической модели [35, с. 70—78]. Значительная часть переселенцев 
прибыла в край из регионов, сильно пострадавших от последствий боевых дей-
ствий и оккупации в годы Великой Отечественной войны. Большинство прибыв-
ших происходило из областей и национальных автономий, глубоко вовлеченных в 
процессы демографической модернизации. 

Миграционный прирост до середины 1950-х годов оставался основным факто-
ром увеличения численности населения области, постепенно уступив первенство 
естественному [33, с. 90]2, однако высокая подвижность населения была характерна 
для региона и в дальнейшем [36]. 

Важным последствием интенсивного заселения области стало формирование 
половозрастной структуры населения, которая, с одной стороны, несла в себе тя-
желое наследие демографических катастроф первой половины XX века, обладала 
выраженными диспропорциями в наиболее пострадавших возрастных группах, с 
другой — отличалась от аналогичных структур регионов российского Центра и Се-
веро-Запада значительно большей долей молодых поколений [37, с. 62, 63, 86, 87, 
96, 97; 38, с. 233—245]. Кроме того, на территории области располагались много-
численные военные контингенты, временно находились десятки тысяч военнослу-
жащих срочной службы из других регионов страны. Это создавало благоприятные 
условия для послевоенной демографической компенсации, замедляло старение 
населения и, при сохранении прежней модели воспроизводства, должно было спо-
собствовать сохранению высоких показателей рождаемости. Вместе с тем урбани-
зированный характер региона, высокая подвижность населения, интенсивные ми-
грационные контакты города и села, значительная доля переселенцев из городов 
в структуре сельского населения края [33, с. 85—90], как и более высокий удель-
ный вес молодежи, содействовали ускорению социокультурной модернизации и 
демографических перемен. Важным фактором этого процесса было становление 
в регионе системы советского здравоохранения, которое в условиях прогресса ме-
дицинской науки и практики середины XX века и курса на развитие массовой меди-
цинской помощи и профилактики оказывало несомненное воздействие на процесс 
эпидемиологического перехода. К концу 1950-х годов область была одним из лиде-
ров в РСФСР по показателям медицинского обеспечения населения [39, с. 32—35]3. 

От послевоенной компенсации 
к демографической стабилизации 

В период интенсивного заселения в области, как и по всей стране, наблюда-
лась демографическая компенсация — массовая реализация отложенных в воен-
ные годы рождений детей. Во второй половине 1940-х годов общие коэффициенты 
рождаемости (ОКР), несмотря на тяжелые последствия голода 1947 года, остава-
лись высокими и значительно превышали как средние для РСФСР (рис. 1), так и 
характерные для регионов — доноров заселения края. Значительно выше средне-
российских были и общие коэффициенты брачности (20—24 заключения браков на 
1000 человек населения)4. Компенсационный период в области, в силу относитель-
но благоприятной возрастной структуры ее населения, оказался более длительным, 
чем в большинстве регионов страны, а его результаты — более заметными. 

2 Государственный архив Калининградской области (далее — ГАКО). Ф. 181. Оп. 15. Д. 487, 
Л. 1.
3 ГАКО. Ф. 233. Оп. 6. Д. 33, Л. 1—8; Ф. 233. Оп. 6. Д. 119. Л. 54—65.
4 Рассчитано по данным Областного управления статистики: ГАКО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 11. Л. 4; 
Оп. 3. Д. 3. Л. 65—67; Оп. 5. Д. 1, 2 об.; Д. 8. Л. 3, 3 об., 22, 22 об., 33, 33 об.; Оп. 7. Д. 3. Л. 
4, 4 об.; Оп. 9. Д. 3. Л. 3 об.
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Рис. 1. Общие коэффициенты рождаемости в Калининградской области и РСФСР / 
Российской Федерации в 1947—2019 годах (родившихся на 1000 человек населения)

Источники: рассчитано по данным Областного управления статистики Калининградской 
области5, официальных статистических изданий6, материалов портала demoscop.ru7. 

Однако в следующем десятилетии брачная активность населения области сни-
зилась почти на 40 %, быстро сокращались и общие коэффициенты рождаемости 
(до 32 в 1955 году и до 22—23 в 1960—1961 годах). Специальный коэффициент 
рождаемости, рассчитанный для сельского населения, в 1958 году составлял всего 
105 по сравнению с 172 в 1949 году8. Основными факторами этого процесса были 
завершение компенсационного периода и преобладание «городской» модели репро-
дуктивного поведения в урбанизированной области. При этом как брачность, так 
и рождаемость сокращались быстрее, чем в среднем по РСФСР [40, с. 57—61; 41, 
с. 254]. Это могло быть следствием специфики возрастной структуры областного 
населения, которое во второй половине 1940-х — начале 1950-х годов пополнялось 
в основном молодыми людьми, пик брачной и репродуктивной активности которых 
(рождение первых и вторых детей) как раз и пришелся на период демографической 
компенсации [38, с. 241—245].

Значительно изменилась возрастная структура рождаемости. В 1950 году около 
40 % всех рождений было зафиксировано у женщин в возрасте 20—24 лет, в том 
числе 52 % рождений первого ребенка (в 1959 году — 35 и 56,5 %); возрастной ка-
тегории «25—29 лет» приписывалось 37,6 % рождений, в том числе 34,2 % — пер-
вого ребенка (в 1959 году — 28,8 и 23 %). Две категории женского населения, воз-
растные границы которых (20—29 лет) практически идентичны рубежам возраста 
максимальной плодовитости (20—30 лет), в сумме давали 78,6 % всех рождений в 

5 Государственный архив Калининградской области. Ф. 181. 
6 Калининградская область в цифрах. 2015, 2016, Калининград, т. 1, с. 42—45; Калининград-
ская область в цифрах. 2020, 2021, Калининград, т. 1, c. 44—47. 
7 Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по субъектам Российской 
Федерации, 1970—2011, 2011—2018, 2018, Демоскоп Weekly, URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_reg_nat.php (дата обращения: 12.12.2021). 
8 Расчеты выполнены по данным Областного управления статистики: ГАКО. Ф. 181. Оп. 12. 
Д. 281. Л. 2 об.; Оп. 15. Д. 59. Л. 1; Д. 145. Л. 1 об.; Д. 241. Л. 7; Д. 353. Л. 3; Оп. 3. Д. 2. Л. 3; 
Оп. 7. Д. 4. Л. 20; Оп. 15. Д. 242. Л. 2. 
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1950 году и 63,8 % — в 1959-м9. За десятилетие существенно возросла доля стар-
ших возрастных категорий (особенно 30—34-летних) в общей массе рождений. Од-
новременно рождаемость несколько «помолодела» — возросла доля первых детей, 
рождающихся у женщин в возрасте 16—24 лет, с одновременным уменьшением 
ее у 25—29-летних. Эти процессы вполне соответствовали как общероссийским 
тенденциям развития структуры рождаемости, так и тенденциям, характерным для 
средней полосы РСФСР. 

В 1960-е годы, на фоне роста общей численности населения области уровень 
рождаемости продолжил снижение (ОКР сократился с 22 до 14,7 к концу десяти-
летия). Отчасти этот тренд объясняется сокращением доли населения в возрасте 
20—35 лет, вносившей наибольший вклад в статистику рождаемости10. Однако низ-
кий ОКР сохранился и в 1970-е годы, когда на демографическую «сцену» высту-
пило многочисленное поколение периода послевоенной компенсации. Небольшой 
рост рождаемости в середине 1980-х (до 16,2 в 1986—1987 годах) уже в 1988 году 
сменился сокращением соответствующих показателей (12,6 в 1990 году)11. 

Свидетельством глубоких изменений в репродуктивном поведении жителей 
области является распространение практики регулирования рождаемости, которая 
в советский период отечественной истории выражалась преимущественно в виде 
искусственных абортов, стремительный рост числа которых отмечался после ле-
гализации аборта в 1955 году. Во второй половине 1950-х годов, когда в области 
родилось 83 624 ребенка, медицинская статистика зафиксировала 166 194 искус-
ственных аборта, в том числе 41 837 внебольничных12. В контексте проблемы эво-
люции демографического поведения несомненный интерес представляют данные 
о внебрачной рождаемости. Если показатели второй половины 1940-х — начала 
1950- х годов (свыше 20 % всех рождений) еще можно объяснить наличием половоз-
растных диспропорций, их снижение в 1950-е годы — преодолением диспропорций, 
то постепенный рост внебрачных рождений с конца 1950-х годов (до 20—23 % в 
1970- е годы)13, происходивший на фоне быстрого увеличения числа зафиксирован-
ных прерываний беременности, скорее всего, свидетельствует о распространении 
неофициальных (фактических) браков среди представителей молодых поколений. 

Наиболее отчетливо признаки демографического перехода проявились в сниже-
нии уровня смертности, общие коэффициенты которой (ОКС) в 1949—1960 годах 
сократились с 9,5 до 4,6 на 1000 человек населения. В городах, несмотря на не-
простую санитарную обстановку, этот процесс разворачивался быстрее. К началу 
1960-х годов в регионе установился самый низкий уровень смертности за всю его 
послевоенную историю (рис. 2). 

Наибольшее воздействие на прогрессивную динамику средних показателей ока-
зало значительное снижение младенческой смертности — с 90—108 на 1000 ново-
рожденных в первые годы истории области до 44—46 во второй половине 1950- х 
годов. Радикально изменилась возрастная структура смертности: доля детской 
сократилась с 58 до 25 %, возрастной категории «50 лет и старше» возросла с 15 
до 44 %14. В 1950- е годы произошел переход к преобладанию эндогенных причин 

9 Расчеты выполнены по данным Областного управления статистики. ГАКО. Ф. 181. Оп. 5. Д. 
8. Л. 5, 7; Оп. 15. Д. 353. Л. 48. 
10 Расчеты выполнены по данным Областного управления статистики: ГАКО. Ф. 181. Оп. 13. 
Д. 633. Л. 1, 2. 
11 Расчеты выполнены по данным Областного управления статистики: ГАКО. Ф. 181. Оп. 20. 
Д. 670. Л. 1—3; Д. 869. Л. 5, 6; Д. 1109. Л. 8; Д. 1703. Л. 9—12. 
12 ГАКО. Ф. 233. Оп. 6. Д. 7. Л. 24; Д. 14, Л. 15; Д. 119, Л. 54—60; Д. 165а, Л. 14; Д. 197, Л. 21.
13 ГАКО, Ф. 181. Оп. 3. Д. 3. Л. 7, 17; Оп. 5. Д. 1. Л. 7, 36, 59; Д. 8. Л. 6; Д. 241. Л. 4—16.
14 Расчеты выполнены по данным Областного управления статистики: ГАКО, Ф. 181. Оп. 7. 
Д. 3. Л. 4, 4 об.; Оп. 9. Д. 3. 3 об.; Д. 59. Л. 1; Д. 353. Л. 3.
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общей смертности: наиболее распространенными причинами смерти стали заболе-
вания системы кровообращения и новообразования. Кроме этого высокими оста-
вались доли смертности от инфекционных заболеваний, травматизма и отравлений 
[42, с. 89—95]. Все эти изменения, соответствующие признакам эпидемиологиче-
ского перехода, выделенным А. Омраном [22, с. 180—203], стали возможны бла-
годаря фармакологическим прорывам в практической медицине, развертыванию на 
территории края полноценной системы медицинской помощи и профилактической 
работы, позитивным сдвигам в снабжении области медикаментами, успешному ре-
шению ряда актуальных санитарных задач. Вместе с тем темпы снижения заболева-
емости и смертности по некоторым группам причин (например, от инфекционных 
заболеваний) в регионе отставали от показателей регионов российского Центра и 
Северо-Запада (Владимирской, Брянской, Новгородской и ряда других областей), 
что вызывало достаточно резкую реакцию республиканского Министерства здра-
воохранения. 

Рис. 2. Общие коэффициенты смертности в Калининградской области  
и РСФСР / Российской Федерации в 1947—2019 годах  

(умерших на 1000 человек населения)

Источники: данные Областного управления статистики Калининградской области, офи-
циальные статистические издания15, материалы портала demoscop.ru16. 

В следующем десятилетии общие показатели смертности в регионе, вследствие 
изменений в возрастной структуре (демографического старения) несколько вырос-
ли (с 4,5 в 1961 году до 5,8 в 1970 году), «травматизм и несчастные случаи» пе-
реместились на второе место в рейтинге причин смерти, произошло значительное 
снижение младенческой смертности17. 

Таким образом, в 1960-е годы в регионе завершился переход к новому равнове-
сию относительно низкой смертности и низкой рождаемости, при этом ключевые, 
во многом радикальные перемены произошли в предыдущем десятилетии. Изме-

15 Калининградская область в цифрах. 2015, 2016, Калининград, 2016, т. 1, c. 42—45; Кали-
нинградская область в цифрах. 2020, 2021, Калининград, т. 1, c. 44—47. 
16 Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по субъектам Российской 
Федерации, 1970—2011, 2011—2018, 2018, Демоскоп Weekly, URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_reg_nat.php (дата обращения: 12.12.2021). 
17 ГАКО. Оп. 13. Д. 633. Л. 1—3; Ф. 639. Оп. 1. Д. 40. Л. 32. 
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нилась возрастная структура смертности, в иерархии ее причин преобладание пе-
решло к эндогенным факторам. Возобладал тренд на малодетность, широкое рас-
пространение получила практика внутрисемейного регулирования рождаемости. 
Наряду с заметным увеличением средней ожидаемой продолжительности жизни 
наметилось постепенное старение населения. Население края вступило в период 
непродолжительной демографической стабильности. 

Сопоставление региональных процессов второй половины 1940—1960-х годов 
с общероссийскими демонстрирует наличие выраженной специфики самой запад-
ной российской области. Здесь более интенсивно и длительно протекали процес-
сы послевоенной компенсации: показатели рождаемости на протяжении первого 
десятилетия существования Калининградской области существенно превосходили 
средние для РСФСР, общие коэффициенты рождаемости 1948—1950 годов были 
выше соответствующих показателей, характерных для регионов выхода переселен-
цев в довоенный период (нетипичное для российских областей и автономных ре-
спублик явление). К концу 1950-х годов ОКР вплотную приблизились к среднерос-
сийским, в то время как относительные показатели смертности в регионе с более 
благоприятной возрастной структурой населения сохранили своеобразие надолго. 
В рассматриваемый период в области, как и в других регионах РСФСР, произошли 
радикальные перемены в возрастной структуре смертности, изменилась иерархия 
ее причин. В то же время основные направления эволюции модели воспроизвод-
ства населения были аналогичны происходившим в тот же период в регионах сред-
ней полосы России. 

Миграционный фактор  
и процессы демографического развития на рубеже веков

В 1970-е — первой половине 1980-х годов в области сохранялось относитель-
ное демографическое равновесие. Показатели рождаемости (ОКР) оставались в 
пределах 15—16, наблюдался медленный рост уровня смертности взрослого на-
селения (ОКС, до 8,9 в 1985 года) при продолжении снижения детской смертности 
(рис. 1, 2). Среди причин смерти еще более возросла доля заболеваний системы 
кровообращения (преимущественно сердечных патологий) и новообразований18. 
В регионе сохранялся небольшой естественный прирост. 

С конца 1980-х годов область вместе со всей страной вступает в преддверие 
демографического кризиса, активная фаза которого пришлась на 1990-е — начало 
2000-х годов. В 1988—1991 годы ОКР в регионе сократился до 11,8, а в после-
дующие пять лет — до 8,0, одновременно возросли общие коэффициенты смерт-
ности — с 8,7 (1987) до 10 (1991) и до 13,6 в 1995 году, с 1992 года в регионе 
фиксировался отрицательный естественный прирост населения (рис. 3)19. В ие-
рархии причин смертности на второе место вновь выдвинулись «внешние» факто-
ры — дорожно-транспортный и бытовой травматизм, убийства, отравления, суи-
цид20. Медленный рост относительных показателей рождаемости начался только с 
2000—2002 годов, снижение смертности было зафиксировано статистикой только 
в 2006 году (рис. 2). 

18 Расчеты выполнены по данным Областного управления статистики: ГАКО. Ф. 181. Оп. 20. 
Д. 670. Л. 1—3; Д. 869. Л. 5, 6; Д. 1703. Л. 9—12.
19 Расчеты выполнены по данным Областного управления статистики: ГАКО. Ф. 181. Оп. 20. 
Д. 670. Л. 1—3; Д. 869. Л. 5, 6; Д. 1703. Л. 9—12; Демографический ежегодник Калининград-
ской области, 1998, Калининград, c. 8—14. 
20 Демографический ежегодник Калининградской области, 1998, Калининград, c. 45—48.
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Рис. 3. Коэффициенты естественного прироста в Калининградской области  
и РСФСР / Российской Федерации в 1947—2019 годах

Источники: расчеты выполнены по данным Областного управления статистики Кали-
нинградской области21, материалам портала demoscop.ru22. 

Ситуация 1990-х — начала 2000-х годов демонстрировала явные проявления де-
мографического кризиса: суженное воспроизводство, временная перестройка веду-
щих причин смерти и заметный рост ее показателей дополнялись нарастанием кри-
зиса официального брака, дестабилизацией семьи. Рассматривать региональную 
демографическую динамику этого периода как проявление «второго демографиче-
ского перехода» (концепция Р. Лестега и Д. Ван де Каа), на наш взгляд, неправо-
мерно: слишком значительным было воздействие неблагоприятных экономических 
факторов и противоречивой социально-культурной атмосферы первого десятилетия 
«новейшей российской истории» с его сложными процессами постсоветской транс-
формации, а также интенсивными иммиграционными процессами [43, с. 37—39]. 

В постсоветский период в условиях перехода к суженному воспроизводству 
населения значение притока мигрантов в сохранении и увеличении численности 
областного населения существенно возросло. В 1992—1999 годах на фоне роста 
смертности и естественной убыли население области росло за счет значительного 
притока мигрантов, преимущественно из ближнего зарубежья. В 1999—2009 годах 
миграционный прирост сократился, что вызвало снижение общей численности по-
стоянного населения Калининградской области. С 2010 года регион вновь вступил 
в период демографического роста, важным фактором которого вновь стал приток 
иммигрантов. Самая западная область России во втором десятилетии XXI века пре-
вратилась в один из наиболее привлекательных для мигрантов регионов страны. 
С 2007 по 2018 год в область прибыло около 43 тыс. участников программы «Сооте-
чественники» и членов их семей, миграционный прирост за тот же период составил 
около 82 тыс. человек: реализация программы позволила привлечь в регион около 
половины всех иммигрантов. Большинство соотечественников прибыли в область 
из Казахстана, Украины, Узбекистана и Киргизии, среди участников программы 
были жители Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, ФРГ и Израиля. Заметным яв-
лением 2010-х годов стала студенческая иммиграция. 

21 Государственный архив Калининградской области. Ф. 181.
22 Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по субъектам Российской 
Федерации, 1970—2011, 2011—2018, 2018, Демоскоп Weekly, URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_reg_nat.php (дата обращения: 12.12.2021). 
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Интенсивный приток мигрантов совпал с позитивной тенденцией к увеличению 
рождаемости и, вероятно, придал ей дополнительный импульс. В 2001—2015 го-
дах региональный ОКР возрос с 8 до 12,7 (рис. 1), после 2006 года наметился рост 
суммарного коэффициента рождаемости (рис. 4). В 2000-е в и начале 2010-х го-
дов естественный прирост в области был выше средних для страны показателей 
(рис. 3). Однако уровень рубежа 1980-х — 1990-х годов так и не был достигнут. 
С 2016 года возобладал тренд на сокращение рождаемости (ОКР снизился с 12,4 до 
9,2 к 2019 году), значительно увеличился разрыв между областным и средним для 
России суммарным коэффициентом рождаемости. 

Рис. 4. Суммарные коэффициенты рождаемости в Калининградской области  
и РСФСР / Российской Федерации в 1991—2019 годах

Источники: материалы официальных статистических изданий23, портала demoscop.ru24. 

В постсоветский период существенно изменились возрастные коэффициенты 
рождаемости: увеличился репродуктивный вклад женщин более старших возрас-
тов, что соответствовало общероссийской тенденции (табл.). 

Возрастные коэффициенты рождаемости населения Калининградской области /  
Российской Федерации (в целом) в 1991, 1999, 2006 и 2016 годах 

Год Число родившихся в среднем за год на 1000 женщин в возрасте
15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49

1991 57,1/54,2 144,7/145,9 75,7/82,7 43,7/41,5 16,5/16,5 3,7/3,7 0,3/0,2
1999 28,6/28,9 83,9/91,8 56,2/63,7 26,8/32,2 9,9/11,1 1,8/2,2 0,1/0,1
2006 25,8/28,6 75,5/85,8 71,3/78,2 43,3/46,8 17,5/18,7 3,1/3,1 0,2/0,1
2016 17,6/21,5 80,6/87,2 110,9/111,5 86,3/84,4 43,4/41,0 8,8/8,8 0,5/0,5

Источники: составлено на основе статистических данных официальных изданий25, пор-
тала demoscop.ru26. 

23 Калининградская область в цифрах. 2015, 2016, Калининград, т. 1, c. 42—45; Калининград-
ская область в цифрах. 2020, 2021, Калининград, т. 1, c. 44—47. 
24 Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по субъектам Российской 
Федерации, 1970—2011, 2011—2018, 2018, Демоскоп Weekly, URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_reg_nat.php (дата обращения: 12.12.2021). 
25 Демографический ежегодник России, 2008, М., c. 95—97; Калининградская область в 
цифрах. 2015, 2016, Калининград, т. 1, c. 42—45; Калининградская область в цифрах. 2020, 
2021, Калининград, т. 1, c. 44—47. 
26 Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по субъектам Российской 
Федерации, 1970—2011, 2011—2018, 2018, Демоскоп Weekly, URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_reg_nat.php (дата обращения: 12.12.2021). 
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При постепенном снижении уровня брачности средний возраст вступления в 
брак также имел выраженную тенденцию к повышению. Доля внебрачной рожда-
емости в данный период стабилизировалась до 18—19,5 % от общего числа рожде-
ний. В постсоветский период значительно сократилось количество прерываний 
беременности (абортов), до 50—57 на 100 рождений, что свидетельствует о прои-
зошедшей в регионе «контрацептивной революции».

Смертность в 2006—2018 годах на фоне продолжения процесса старения об-
ластного населения, социально-экономической стабилизации, реализации мер со-
циальной поддержки снизилась с 16,5 до 11,8 ‰27. Вероятно, не последнюю роль в 
этом позитивном процессе сыграли половозрастные характеристики «новых пере-
селенцев» в Калининградскую область, в том числе участников программы «Соот-
ечественники». 

Процессы демографического развития в Калининградской 
и Сахалинской областях: к постановке проблемы

Всестороннее исследование демографической истории самой западной россий-
ской области предполагает сопоставление региональных тенденций и показателей 
не только с общегосударственными (общенациональными), но и с характерными 
для других, типологически близких Калининградской области регионов. Среди 
последних нередко фигурирует Сахалинская область, в формировании населения 
которой важную роль сыграли переселенческие кампании и стихийная миграция 
послевоенных десятилетий. В то время как на территории молодой Калининград-
ской области во второй половине 1940-х — начале 1950-х годов складывался новый 
социум, в Сахалинской области переселенцы интегрировались в уже существовав-
шую социально-демографическую среду (Северный Сахалин и до 1945 года при-
надлежал СССР). Власти Сахалинской области, как и Калининградской, столкну-
лись с проблемой массового оттока переселенцев («обратничества»), однако «на 
крайнем западе» страны он носил более интенсивный характер — вероятно, в силу 
наличия больших возможностей добраться до «малой родины» или переехать в бо-
лее благоустроенный край [46, с. 98—101]. 

Значительные различия наблюдались в природно-географических условиях, 
экономической специализации областей, что оказывало заметное влияние на демо-
графические характеристики населения. Например, сопоставление половозрастных 
структур, отраженных в материалах Всесоюзной переписи 1959 года, демонстриру-
ет значительную близость Калининградской и Брянской областей (и вообще реги-
онов российского Центра — доноров послевоенной миграции) и специфику Саха-
линской. В последней численное соотношение мужчин и женщин даже в наиболее 
пострадавших в период войны возрастных группах было более благоприятным. 
При заселении дальневосточной области сельскохозяйственная миграция играла 
подчиненную роль в сравнении с переселением рыбаков и промышленных рабо-
чих, что обусловило преимущественную вербовку мужчин в качестве переселенцев 
[39, с. 240—246]. Как и Калининградская область, Сахалинская относилась к весь-
ма урбанизированным регионам РСФСР, причем снижение численности сельского 
населения в советский период здесь происходило более быстрыми темпами. Оба 
региона прошли через постепенное сокращение рождаемости. В постсоветский 
период численность населения Калининградской области за счет положительно-
го сальдо миграции значительно увеличилась: с 881 тыс. человек в 1990 году до 
более чем 1 млн в 2019-м. К особенностям демографической ситуации в регионе 

27 Калининградская область в цифрах, 2016, Краткий статистический сборник, Калининград, 
c. 25—27; Калининградская область в цифрах, 2020, Статистический сборник. Калининград, 
т. 1, c. 39, 41, 128. 
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можно отнести рост численности сельского населения. Население Сахалинской об-
ласти неуклонно сокращалась: за 1992—2018 годы регион потерял почти 230 тыс. 
жителей, почти треть постоянного населения. Примечательно, что в регионе в 
2015—2017 годах был зафиксирован небольшой естественный прирост. Продолжи-
тельность жизни населения Сахалинской области, для которой характерен феномен 
преждевременного старения, является одной из самых низких в Российской Феде-
рации, Калининградская область по данному показателю значительно опережает ее 
[47, с. 6—12; 48, с. 78—82]. 

Приведенные примеры показывают, что в демографической истории как Саха-
линской, так и Калининградской областей в послевоенные десятилетия наблюда-
лись признаки реализации общенациональных трендов смены типов воспроизвод-
ства населения, при этом каждый из регионов обладал значительной спецификой. 
Полноценное сравнение траекторий демографического развития двух «переселен-
ческих» областей России требует специального комплексного исследования. 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет выделить в демографической истории 
Калининградской области пять этапов. На первом (вторая половина 1940-х — на-
чало 1950-х годов) в регионе произошла тотальная смена населения, развернулись 
мощные миграционные процессы, связанные как с переходом страны «на мирные 
рельсы» (демобилизация, репатриация), так и с интеграцией новой территории в со-
циально-экономическое пространство СССР (плановое заселение края, миграция в 
города). Значительное воздействие на процессы воспроизводства в этот период ока-
зывали половозрастные особенности переселенческих контингентов, высокая под-
вижность населения (стихийная миграция, «обратничество»), более продолжитель-
ная, чем в большинстве других регионов страны, послевоенная демографическая 
компенсация. Население края преимущественно формировалась за счет мигрантов 
из регионов российского Центра, Северо-Запада, а также Белорусской ССР, важным 
фактором социального развития области стал «трансфер» моделей демографиче-
ского развития из регионов — доноров переселения. Для демографической ситуа-
ции в молодой области в данный период были характерны очень высокие показате-
ли брачности, высокие — рождаемости и смертности, в структуре причин смерти 
доминировали инфекционные заболевания, травмы и другие экзогенные причины. 

В середине 1950—1960-х годов значение миграционного фактора постепенно 
падало. Формирование населения региона в целом завершилось, однако мигра-
ционное взаимодействие Калининградской области с союзными республиками и 
другими регионами РСФСР, разумеется, сохранялось. Главное содержание второго 
этапа — глубокие изменения в модели воспроизводства населения. На фоне завер-
шения послевоенной компенсации произошло значительное снижение рождаемо-
сти. Радикально сократились показатели детской (особенно младенческой) смерт-
ности. Существенно изменилась возрастная структура смертности, среди причин 
которой преобладание перешло к эндогенным факторам, выросла ожидаемая про-
должительность жизни калининградцев, но одновременно стала заметной и тен-
денция к старению населения. Новое равновесие рождаемости и смертности уста-
новилось здесь раньше, чем в среднем по РСФСР. После выхода страны и области 
из «чрезвычайного режима» первых послевоенных лет демографическое развитие 
региона все больше напоминало картину, характерную для средней полосы РСФСР, 
с поправкой на более молодой средний возраст его населения и связанные с этим 
позитивные последствия (например, замедленное старение).

В 1970-е и большую часть 1980-х годов было время относительной стабильности 
в демографической истории области, своеобразное «затишье» как на фоне бурных 
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изменений предшествующего периода, так и по сравнению с кризисной ситуацией 
последующих лет. Несмотря на происходившее вследствие старения населения и 
накопления проблем в социальной сфере постепенное увеличение смертности, в 
регионе сохранялся устойчивый естественный прирост, главной предпосылкой ко-
торого были стабильные показатели рождаемости (постепенно все более уступав-
шие средним для РСФСР). При этом уровень смертности в силу значительно более 
молодого среднего возраста населения здесь был заметно ниже средних как для 
РСФСР в целом, так и для российских регионов, сыгравших не так давно ведущую 
роль в заселении области (Брянской, Смоленской, Ленинградской и других). 

С последних лет Перестройки (1989—1991) стартовал четвертый этап разви-
тия населения края, важнейшей чертой которого стал глубокий демографический 
кризис, проявившийся в быстром сокращении рождаемости, увеличении смерт-
ности как пожилых, так и молодежи, нарастании тенденций к депопуляции, кото-
рая в Калининградской области на рубеже веков была выражена сильнее, чем в 
большинстве российских регионов. В то же время российский эксклав на Балтике 
в «лихие девяностые» оказался привлекательным для мигрантов регионом: в усло-
виях резкого «проседания» естественного прироста, выезда за пределы края части 
его жителей численность населения заметно выросла, что создавало определенные 
предпосылки для «выравнивания» ситуации в условиях более благоприятной эко-
номической конъюнктуры и политической стабильности. 

Постепенное преодоление наиболее явных проявлений демографического 
кризиса в 2000-е годы знаменовало собой начало следующего — пятого — этапа 
демографического развития края. Раньше всего обозначила себя тенденция к мед-
ленному росту рождаемости, тренд на повышение уровня смертности сменился ее 
медленным сокращением, после 2010 года область вновь стала одним из наиболее 
привлекательных для мигрантов регионов в России. В 2019 году коэффициент ми-
грационного прироста (в расчете на 1000 жителей) достиг здесь 12,9 (при среднем 
по стране показателе 1,9). Однако преодолеть депопуляцию не удалось: естествен-
ный прирост в регионе оставался отрицательным. В преддверии начала пандемии 
COVID-19, в 2019 году, для области был характерен более низкий суммарный ко-
эффициент рождаемости в сравнении со средним по стране (1,392 против 1,504), 
более высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении (73,56 против 
73,34) и более низкий общий коэффициент смертности (11,8 против 12,3). 

Таким образом, как было показано выше, процессы демографического развития 
в Калининградской области имели аналогичную направленность и разворачивались 
почти синхронно с изменениями общероссийского масштаба как в первые после-
военные десятилетия, так и в последующем. Следовательно, разработанная отече-
ственными исследователями «идеальная модель» особенностей демографического 
развития России [2—4; 30] в целом применима для концептуализации фактическо-
го материала о развитии населения Калининградской области до конца XX века. 
При этом, за исключением начального этапа и с поправкой на более заметную роль 
миграционного фактора, траектория развития населения региона была наиболее 
близка к другим российских регионам «средней полосы». 

Изложенные в статье наблюдения могут быть использованы при создании кон-
цепции социальной истории Калининградской области, а также при разработке 
проекта обширной программы компаративных исследований, целью которой будет 
выявление специфики демографического развития края в сравнении с типологиче-
ски близкими (переселенческими) регионами, с регионами выхода переселенцев. 

Работа выполнена с использованием средств государственного бюджета по госзада-
нию на 2021 год № 2249-21 «Реализация научно-исследовательских мероприятий по пробле-
мам геополитики и исторической памяти на калининградском направлении».
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This article aims to identify the main demographic development trends and features observed 
in the Kaliningrad region from a historical perspective and assess the extent to which the ree-
gion’s demographic development corresponds to the national model accepted in contemporary 
historiography. The empirical sources used in this study include demographic statistics from 
published and archival materials; theoretically, it draws on the concepts of demographic and 
epidemiological transitions. Analysis of statistics and historiography is employed along with 
the comparative historical method. The migration factor had the leading role in the emergence 
of the regional specifics of demographic development. Migrants from the regions of the USSR 
that were deeply involved in demographic modernisation before the war formed the resident 
population of the Kaliningrad region. The gender and age profile of the migrants ensured 
the prolonged post-war demographic compensation and secured fertility and marriage rates 
above the RSFSR average. The regional fertility rates converged towards the national aver-
age in the second half of the 1950s; from the late 1970s, the region had a fertility rate below 
the national average. Overall mortality rates remained significantly lower than the RSFSR 
average until the mid-1990s. The changes in the regional population replacement model that 
took place in the region during the Soviet period and at the turn of the 21st century generally 
corresponded to national trends. Therefore, the concept of Russian demographic development 
proposed by Russian researchers is directly applicable to the exclave of Kaliningrad.
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Представлены данные, которые могут быть использованы для сравнительных иссле-
дований научно-технического потенциала на уровне регионов Российской Федерации. 
Базу данных составляют шесть показателей, которые характеризуют развитие ка-
дровых и финансовых компонентов национальной научно-технической системы, а так-
же результаты научной деятельности, выраженные в форме научных публикаций и 
используемых передовых производственных технологий за период 2010—2020 годов. 
Такой набор взаимосвязанных индикаторов позволяет оценить научно-технический 
потенциал и результативность научных исследований регионов Российской Федера-
ции, что в значительной степени влияет на уровень развития инновационной среды. 
Помимо этого собранные данные о научной продуктивности регионов могут быть ис-
пользованы для проведения ряда других региональных исследований социально-экономи-
ческой направленности. Набор данных включает в себя статистические показатели 
для 85 регионов России за период 2010—2020 годов, которые были взяты из опубли-
кованных материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 
Данные о количестве и динамике научных публикаций были извлечены из Scopus (Ское-
пус), которая является крупнейшей единой курируемой мультидисциплинарной библио-
графической и реферативной базой данных. Результаты представлены в виде таблиц 
и картографических материалов (3 таблицы, 6 картосхем).

Ключевые слова
научно-технический потенциал, география науки, наукометрия, научные кадры, финан-
сирование НИОКР

Технические характеристики данных

Предметная 
область

Geography, Planning and Development

Тип данных Таблицы
Рисунки

Как были 
получены данные

Статистические данные были получены из сборников с официальной 
статистической информацией, составленных Федеральной службой го-
сударственной статистики Российской Федерации: «Регионы России. 
Социально-экономические показатели» и Единой межведомственной 
информационно-статистической системы (ЕМИСС). Данные о коли-
честве научных публикаций были экспортированы из библиографиче-
ской и реферативной базы данных рецензируемой научной литературы 
Scopus с последующим экспортом в аналитическую систему SciVal
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Формат данных Сырые данные
Сгруппированные данные

Описание  
процесса  

сбора данных

Собранные данные включают в себя ряд ключевых показателей ка-
дровой и финансовой обеспеченности, а также результатов научной 
деятельности на уровне регионов России, используемых при оценке 
научно-технического потенциала территорий. Данные были структури-
рованы путем объединения информации из источников статистической 
информации и базы данных Scopus с последующим нормированием 
всех показателей на 1000 жителей

Местоположение 
источника данных

Центральный федеральный округ — 18 регионов: Белгородская об-
ласть, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская 
область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Ря-
занская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская об-
ласть, Тульская область, Ярославская область, г. Москва;
Южный федеральный округ — 8 регионов: Республика Адыгея, Респу-
блика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская 
область, Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь;
Северо-Западный федеральный округ — 11 регионов: Республика Ка-
релия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, 
Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, 
Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ, 
г. Санкт-Петербург;
Дальневосточный федеральный округ — 9 регионов: Республика Саха 
(Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амур-
ская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская ав-
тономная область, Чукотский автономный округ;
Сибирский федеральный округ — 12 регионов: Республика Алтай, Ре-
спублика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский 
край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Ке-
меровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская 
область;
Уральский федеральный округ — 6 регионов: Курганская область, 
Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ;
Приволжский федеральный округ — 14 регионов: Республика Баш-
кортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 
Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская 
область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская об-
ласть, Ульяновская область, Самарская область, Саратовская область, 
Пермский край;
Северо-Кавказский федеральный округ — 7 регионов: Республика Даге-
стан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Кара-
чаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, 
Чеченская Республика, Ставропольский край

Доступность 
данных

Данные доступны в этой статье и в Mendeley Data:
Peker, Irina (2022), “Scientific and technical potential of Russian regions, 
2010—2020”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/3ykgg9mhrs.1

Ценность данных

Традиционный подход к оценке научно-технического потенциала предполагает 
рассмотрение набора статистических показателей, отражающих уровень ресурсно-
го обеспечения научно-технической сферы и результативности научных исследо-
ваний и разработок, например при помощи анализа патентной активности [1—3]. 
Научная деятельность представляется нами как производственный процесс по соз-
данию новых научных знаний. Параметры эффективности для этого процесса будут 
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определяться производительностью субъектов научно-технической системы, кото-
рая может быть измерена, например, при помощи подсчета научных публикаций 
[4—8]. Представленная база данных с включением наукометрических индикаторов 
позволяет сопоставить ресурсное обеспечение и результативность научных иссле-
дований и выявить определенные особенности регионов, которые слабо идентифи-
цируются традиционными показателями научно-технического потенциала. Поми-
мо этого численные данные о производстве нового научного знания применяются 
в исследовании географии знания и инноваций, а также находят свое отражение в 
методиках пространственной наукометрии [9; 10]. Представленная база данных мо-
жет быть использована федеральными и региональными органами власти при раз-
работке программ и стратегий научно-технологического развития, а также специа-
листами для изучения состояния научно-технического потенциала территорий.

Методы исследования

Для того чтобы сформировать набор статистических показателей, отражающих 
уровень ресурсного обеспечения научно-технической сферы и результативности 
научных исследований и разработок, были использованы сборники официальной 
статистической информации Федеральной службы государственной статистики, в 
которых содержится информация о социально-экономических показателях регио-
нов Российской Федерации, таких как среднегодовая численность населения реги-
она, данные о персонале, занятом научными исследованиями и разработками и вну-
тренних затратах на научные исследования и разработки [11; 12]. Чтобы получить 
данные о долях внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к ва-
ловому региональному продукту, потребовалось экспортировать данные из единой 
межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). 

Для формирования базы данных научных публикаций было необходимо создать 
наборы публикаций для каждого региона Российской Федерации с использованием 
функции расширенного поиска в базе данных Scopus вручную. Для этого авторы 
экспортировали список городов, представленных в Scopus в разделе «Организация» 
(для поиска было задано два значения: «Russia» — 5 результатов поиска, то есть 
организаций и «Russian Federation» — 1560 результатов поиска). Это было сдела-
но для того, чтобы при составлении поискового запроса публикаций по городам 
учесть возможные организации, привязанные к этим городам и имеющие профили 
в Scopus. В данном списке встретились не только города, но и сельские поселения, 
поселки городского типа и муниципальные районы. Организации, принадлежащие 
этим территориальным единицам, также были включены в список для последую-
щего анализа. Всего после исключения дубликатов был найден 181 город, в котором 
есть организации, зарегистрированные в Scopus, 16 сельских поселений, 9 муницин-
пальных районов и 6 поселков городского типа.

После того как организации, имеющие валидированный профиль в Scopus, были 
соединены со списком российских городов, для каждого города был составлен по-
исковой запрос для составления наборов публикаций. Пример поискового запроса 
для Калининграда:

AFFILCOUNTRY(russia*) AND (AFFILCITY(kaliningrad) OR AF-ID("Immanuel Kant 
Baltic Federal University" 60031254) OR AF-ID("Kaliningrad State University" 60069251) OR 
AF-ID("Kaliningrad State Technical University" 60018744) OR AF-ID(“Baltic State Academy of 
Fishing Fleet” 60095508) OR AF-ID(“All-Union Scientific Research Institute for Synthetic Fibres" 
60084534)) AND (LIMIT-TO ( PUBYEAR,2020) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2019) OR LIMIT-TO 
( PUBYEAR,2018) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2017) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2016) OR LIMIT-
TO ( PUBYEAR,2015) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2014) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2013) OR 
LIMIT-TO ( PUBYEAR,2012) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2011) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2010))
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Сформированные наборы публикаций для всех возможных российских городов 
были объединены по регионам в соответствии с официальным территориальным 
делением. В данном исследовании автор ориентировался на научные публикации, 
проиндексированные в период 2010—2020 годов в регионах России, а именно на 
статьи в журналах, обзорные статьи, препринты, статьи в материалах конференций, 
книги, главы в книгах и др. В качестве источника библиометрических данных была 
выбрана база данных Scopus компании Elsevier.

Описание данных

Данные охватывают 85 регионов Российской Федерации за 2010—2020 годы. 
При проведении сравнения показателей между 2020 и 2010 годами данные для Ре-
спублики Крым и г. Севастополя были взяты за 2020 и 2014 годы. Сбор данных про-
ходил с февраля по март 2020 года (данные о публикациях за 2020 год дополнялись 
в 2021 году).

Данные сгруппированы по основным составляющим научно-технического по-
тенциала регионов: кадровая, финансовая, результативная. Показатели, используе-
мые при формировании базы данных, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели научно-технического потенциала региона

Показатель Расчет показателя Источник данных
Численность персонала, 
занятого научными иссле-
дованиями и разработками 
в расчете на 1000 жителей, 
чел.

Рассчитывается как отношение чис-
ленности персонала, занятого научны-
ми исследованиями и разработками, к 
среднегодовой численности населения 
региона

Росстат

Численность исследовате-
лей с учеными степенями 
в расчете на 1000 жителей, 
чел.

Рассчитывается как отношение числен-
ности исследователей с учеными сте-
пенями к среднегодовой численности 
населения региона

Росстат

Внутренние затраты на на-
учные исследования и раз-
работки в расчете на 1000 
жителей, млн руб.

Рассчитывается как отношение вну-
тренних затрат на научные исследова-
ния и разработки к среднегодовой чис-
ленности населения региона

Росстат

Доля внутренних затрат на 
исследования и разработки, 
% к валовому регионально-
му продукту (ВРП)

Сырые данные Единая межведом-
ственная информаци-
онно-статистическая 
система (ЕМИСС)

Используемые передовые 
производственные техно-
логии в расчете на 1000 
жителей, ед.

Рассчитывается как отношение количе-
ства используемых передовых произ-
водственных технологий к среднегодо-
вой численности населения региона

Росстат

Количество публикаций в 
изданиях, индексируемых 
в базе данных Scopus в рас-
чете на 1000 жителей, ед.

Рассчитывается как отношение количе-
ства публикаций в изданиях, индексиру-
емых в базе данных Scopus к среднего-
довой численности населения региона

Scopus, Росстат

Поскольку регионы России сильно различаются между собой по размерам, ото-
бранные автором показатели были дополнительно приведены к относительным 
значениям. Для этого абсолютные показатели были разделены на тысячу жителей 
в регионе. Так, рисунок 1 отражает дифференциацию российских регионов по чис-
ленности персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете 
на 1000 жителей.
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Рис. 1. Численность и динамика численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками в регионах РФ, на 1000 жителей, 2010—2020 годы [11; 12]

Значительные положительные изменения в численности персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработками, были выявлены в регионах, где насыщен-
ность научными кадрами представлена на уровне ниже среднего: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Республика Ингушетия, Республика Крым, Ставропольский 
край, Липецкая область. В этих регионах скорость среднегодового прироста науч-
ных кадров превышает 5 %. Напротив, в регионах с изначально высокой концентра-
цией ученых наблюдается умеренное снижение численности научных кадров. На-
пример, в регионах с численностью научных кадров более 5000 человек отмечается 
снижение на 0,4 % в год.

Наибольшая часть научных кадров сконцентрирована в г. Москве, г. Санкт-Пе-
тербурге, Нижегородской, Московской и Томской областях. Данные таблицы 2 
отражают различия регионов РФ по численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками в расчете на 1000 жителей и на одного занятого.

Таблица 2 

Распределение регионов России по численности персонала,  
занятого научными исследованиями и разработками,  

абсолютные / относительные показатели, чел., 2020 год [11; 12]

27—1000 / 0,090—1,000  
на 1000 жителей

1001—10 000 / 1,001—4,000  
на 1000 жителей

1001—212 441 /  
4,001—16,772  

на 1000 жителей
Центральный, Северо-Западный федеральные округа

Орловская**, Смоленская, Ар- 
хангельская, Тамбовская, Ива- 
новская, Вологодская, Липецкая, 
Брянская, Псковская, Костром-
ская области; Ненецкий авто-
номный округ

Калужская***, Ярославская***, 
Владимирская, Ленинградская, 
Тульская, Тверская, Мурман-
ская, Курская, Новгородская, 
Рязанская, Белгородская*, Ка-
лининградская области; Респу-
блики: Карелия, Коми

г. Москва, г. Санкт-Пе-
тербург; Московская, Во- 
ронежская области
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Окончание табл. 2

27—1000 / 0,090—1,000  
на 1000 жителей

1001—10 000 / 1,001—4,000  
на 1000 жителей

1001—212 441 /  
4,001—16,772  

на 1000 жителей

Южный, Приволжский, Северо-Кавказский,  
Уральский федеральные округа

Республики: Карачаево-Чер-
кесская**, Мордовия**, Се-
верная Осетия — Алания, 
Калмыкия, Адыгея, Ингуше-
тия, Чеченская, Марий Эл; 
Курганская, Астраханская,
Оренбургская области;
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ

Пензенская***, Ульяновская, Тю- 
менская, Самарская, Саратовская, 
Волгоградская, Кировская обла-
сти; Республики: Башкортостан, 
Удмуртская, Крым, Чувашская, 
Кабардино-Балкарская, Дагестан*; 
Пермский, Краснодарский, Став-
ропольский* края; г. Севастополь; 
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра*

Нижегородская, Сверд-
ловская, Челябинская, 
Ростовская** области; 
Республика Татарстан**

Сибирский, Дальневосточный федеральные округа
Магаданская**, Сахалин-
ская**, Амурская области; 
Камчатский**, Забайкаль-
ский края; Республики: 
Тыва, Алтай, Хакасия 

Томская***, Омская, Иркутская, 
Кемеровская* области; Примор-
ский, Красноярский, Хабаровский, 
Алтайский края; Республики: Саха 
(Якутия), Бурятия

Новосибирская область

Примечание: *0,090—1,000 человек на 1000 жителей; **1,001—4,000 человек на 1000 
жителей; ***4,001—16,772 человек на 1000 жителей.

Среди регионов, в которых численность научных кадров составляет 27—1000 
человек, относительный показатель равен 1,090—1,000 человеку на тысячу жите-
лей, однако часть регионов по относительному показателю сравнима с субъектами, 
более обеспеченными человеческими ресурсами (например, Магаданская, Саха-
линская, Орловская области, Республики Тыва, Мордовия, Карачаево-Черкесская, 
Камчатский край). Регионы второй группы демонстрируют численность персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками — 1,001—4,000 человека на 
1000 жителей, однако показатели Томской, Калужской, Ярославской, Пензенской 
областей соответствуют третьей группе. Третью группу с численностью научных 
кадров 4,001—16,772 человека на тысячу жителей составляют 12 регионов во главе 
с г. Москвой, г. Санкт-Петербургом, Нижегородской и Московской областями.

Рисунок 2 характеризует численность и динамику численности исследова-
телей с учеными степенями в регионах России. На первом месте по количеству 
исследователей с учеными степенями находится г. Москва. В группу с высоким 
кадровым потенциалом входят также г. Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская, 
Московская и Магаданская области. Наибольший прирост численности иссле-
дователей с учеными степенями с 2010 года зафиксирован в Липецкой области и 
Алтайском крае (155 и 135 % соответственно). Напротив, наиболее интенсивную 
убыль количества исследователей с учеными степенями демонстрируют Тверская, 
Калужская, Амурская, Сахалинская, Псковская области; Чеченская Республика и 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Корреляция между количеством 
исследователей со степенями и их изменением отсутствует, однако среди регионов 
с наибольшим количеством исследователей существует тенденция к снижению ис-
следователей с учеными степенями.
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Рис. 2. Численность и динамика численности исследователей с учеными степенями  
в регионах РФ на 1000 жителей, 2010—2020 годы [11; 12]

В отличие от кадрового потенциала объем финансирования науки в России рас-
тет ежегодно. Так, внутренние затраты на научные исследования и разработки с 
2010 года увеличились более чем в два раза, а среднегодовой прирост объема фи-
нансирования составляет 8,5 %. На рисунке 3 представлено распределение регио-
нов России по объему внутренних затрат на научные исследования и разработки. 
Распределение затрат из расчета на 1000 жителей демонстрирует схожие положе-
ния лидирующих субъектов по обоим показателям. На первых строках рейтинга 
располагаются г. Москва, Нижегородская область, г. Санкт-Петербург, Московская 
область.

Рис. 3. Объем и динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки 
на 1000 жителей, 2010—2020 годы [11; 12]
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В большинстве регионов зафиксирован рост внутренних затрат на научные ис-
следования и разработки. Исключение составляют Калужская область (убыль фи-
нансирования –9,7 % в 2020 году по сравнению с 2010 годом) и Ненецкий авто-
номный округ (–19,6 %). Наибольшие показатели среднегодового прироста затрат 
демонстрируют Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Севастополь, Липецкая об-
ласть, Республика Крым, Республика Ингушетия, Псковская область. В остальной 
части регионов среднегодовой прирост внутренних затрат составил менее 20 %.

В таблице 3 представлено распределение субъектов России по абсолютным и 
относительным показателям затрат на научные исследования и разработки. В пер-
вую группу входят 27 субъектов с наименьшим объем затрат, однако в Магаданской 
области в 2020 году было затрачено 5,836 млн из расчета на 1000 жителей, что 
относит регион к третей группе. Также в третью группу по относительному объему 
затрат попали Калужская, Тульская, Ярославская области и Камчатский край.

Таблица 3 

Распределение регионов России по объему внутренних затрат  
на научные исследования и разработки, абсолютные и относительные показатели, 

млн руб., 2020 год

32,1 — 1000,0 /
0,136 — 1,000 в расчете  

на 1000 жителей

1000,0 — 10 000,0 /
1,001 — 5,000 в расчете  

на 1000 жителей

10 000,1 — 427 329,3 /
5,001 — 33,737 в расчете 

на 1000 жителей
Центральный, Северо-Западный федеральные округа

Вологодская, Ивановская, 
Орловская**, Брянская, 
Псковская, Костромская об-
ласти; Ненецкий автоном-
ный округ

Ленинградская, Тверская, Туль-
ская***, Курская, Ярослав-
ская***, Калужская***, Смолен-
ская, Владимирская, Тамбовская, 
Белгородская, Мурманская, Ка-
лининградская, Архангельская, 
Рязанская, Новгородская, Липец-
кая* области; Республика Коми

г. Москва, г. Санкт-Петер-
бург; Московская,
Воронежская** области

Южный, Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский федеральные округа
Оренбургская, Курганская, 
Астраханская области; Ре-
спублики: Кабардино-Бал-
карская, Карачаево-Черкес-
ская**, Чеченская, Северная 
Осетия — Алания, Адыгея, 
Марий Эл, Калмыкия, Ин-
гушетия; Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Саратовская, Волгоградская, 
Пензенская, Кировская области; 
Краснодарский, Ставропольский* 
края; Республики: Чувашская, 
Удмуртская, Крым*, Дагестан*, 
Мордовия; Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра; г. Се-
вастополь

Нижегородская, Самар-
ская, Челябинская, Тюмен-
ская, Свердловская, Ро-
стовская**, Ульяновская; 
Республики: Татарстан**, 
Башкортостан**; Перм-
ский край

Сибирский, Дальневосточный федеральные округа
Магаданская***, Амурская 
области; Республики: Буря-
тия, Тыва**, Алтай, Хака-
сия; Забайкальский край

Иркутская, Омская, Сахалинская, 
Кемеровская*области; Хабаров-
ский, Алтайский*, Камчатский** 
края; Республика Саха (Якутия)

Новосибирская, Томская 
области; Красноярский 
край

Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки от ВРП слабо 
коррелирует с общим объемом затрат. На первом месте располагается Нижегород-
ская область, где на исследование и разработки в 2020 году было потрачено 5,5 % от 
ВРП, в то время как по натуральному значению она находится на четвертом месте, 
уступая г. Москве, Московской области и г. Санкт-Петербургу (рис. 4). В большей 
части всех регионов России доля внутренних затрат на науку к ВРП ниже 1,0 %.
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Рис. 4. Доля и динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки  
к ВРП, 2010—2019 годы [11; 12; ЕМИСС1]

На рисунке 5 представлено распределение регионов по количеству публикаций, 
индексируемых в изданиях базы данных Scopus в расчете на 1000 жителей региона. 
В 2020 году лидерами по общему числу публикаций стали Томская область, г. Мо-
сква, Новосибирская область, г. Санкт-Петербург и Свердловская область. Положи-
тельная динамика изменения количества публикаций была зафиксирована во всех 
регионах Российской Федерации, однако наиболее интенсивный рост демонстриру-
ют Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Кировская область, 
Республика Адыгея, Республика Хакасия.

Рис. 5. Объем и динамика количества научных публикаций, индексируемых  
в базе данных Scopus, на 1000 жителей, 2010—2020 годы [11; 12; Scopus2]

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), 2019, URL: 
https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 15.04.2020). 
2 Scopus, 2010—2020, URL: https://www.scopus.com (дата обращения: 15.04.2020). 
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На рисунке 6 представлено распределение регионов России по количеству ис-
пользуемых передовых производственных технологий в расчете на 1000 жителей 
региона в 2020 году. Так, наибольшее количество используемых технологий за-
фиксировано в высокоразвитом сырьевом регионе — Ямало-Ненецком автономном 
округе, а также в таких промышленных регионах, как Пермский край, Владимир-
ская область и Удмуртская Республика.

Рис. 6. Объем и динамика изменения количества используемых передовых 
производственных технологий на 1000 жителей, 2010—2020 годы [11; 12]

Таким образом, собранные данные включают в себя ряд ключевых показателей 
научно-технического потенциала региона, таких как обеспеченность кадровыми 
ресурсами с учетом квалификации исследователей, затраты на научные исследова-
ния и разработки, показатели публикационной активности, а также используемые 
передовые производственные технологии на уровне регионов России.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№20-35-90055 «Оценка места российских научных и образовательных организаций в нацио-
нальном и международном наукометрическом пространстве как фактор выявления законо-
мерностей территориального распределения интеллектуального капитала».
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which affect the degree of development of the innovative environment. The data on region-
al research output may be of assistance to further regional socio-economic research. The 
data set includes statistical indicators for 85 Russian regions for 2010—2020, as reported 
by ROSSTAT. The data on the number off publications and variations therein were obtained 
from Scopus, the largest unified curated multidisciplinary abstract and citation database. The 
results are presented as tables and cartographical materials (three tables and six map charts).
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